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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Кыргызский народ и  его государство 

имеют богатую многовековую историю, уходящую в глубь веков, но несмотря на 

это, Конституции классического образца не было до советской эпохи. В 

частности, общеизвестно, что наш народ веками жил без Конституции в ее 

современном понимании, не теряя при этом своих корней, национального 

единства и государственности. Силой традиций, обычаев, жизненных правил и 

методами национального управления, передаваемых от наших предков из 

поколения в поколение, они управляли своей страной и создавали историю 

народа. Вместо законов кыргызское общество использовало сформулированные 

в устной форме нормативно-правовые акты в виде «адата», «правил», 

обязательные для безупречного выполнения. Один из аспектов актуальности 

темы состоит в этом. 

Классическое понятие Конституции в нашем народе, в кыргызском 

государстве появилось сравнительно недавно, с течением исторической, 

политической культуры, в период появления русских в жизни кыргызов, и 

русской колонизации кыргызских земель. Фактически, даже в самой России 

Конституция появилась только в начале ХХ века. Следовательно, понятие 

Конституция, конституционный строй являются пришлой политической, 

правовой культурой, появившийся  в Кыргызстане в эпоху советов. Этапы 

конституционного развития Кыргызстана во многом сочетаются с развитием 

кыргызского государства, тесно связаны с историей Кыргызстана советской 

эпохи и историей суверенной и независимой государственности  кыргызов. 

Разностороннее исследование обретения национальным государством 

своей Конституции, ее истории развития – задача очень сложная и ответственная. 

Результатом огромных усилий стало уточнение данных о времени принятия и 

разработчиках, составивших и подготовших от первой до последней 

Конституций нашей страны, на ком лежить ответственность за ту или иную 

Конситуцию, обстоятельств их создания и разработки, процесса их 

формирования, подготовку различных проектов Конституций принятых в разные 

эпохи, выяснение особенностей официально принятых Конституций, 

ответственных за них каждого члена конституционных комиссий, доведение до 

сегодняшнего и будущего поколениям их имен, занимаемых должностей, 

национального состава. Их определение, в свою очередь, позволит нынешней 

молодежи, а также будущим поколениям узнать об ответственных за подготовку 

Основного закона нашей страны, и понять процесс его развития в разные 

периоды. Каждая страна должна знать героев на своем пути развития. Одной из 

наших основных задач стало доведение до людей, сведений о составителях, о 

времени и условиях подготовки и принятия наших Конституций, ведь, они 

выработали ранее неизвестные им и  в истории наших предков политическую 

культуру, способствовали их проникновению в народ, оставили на должном 



уровне след, и создали всесторонние условия для будущего нашего 

национального государства. По нашему мнению, не все, но многие историки не 

знают о существовании 4 разных проектов первого Основного закона - 

Конституции, подготовленных в период 1926-1929 гг., или двух проектов нашей 

Конституции 1937 г. на двух языках с внутренними различиями. Не только 

молодежь, но и многие представители старшего поколения не знают, кто 

составлял проекты первой Конституции, написали ли её сами кыргызы или она 

была создана при содействии братских народов, сколько кыргызов, сколько 

специалистов-юристов по государственному строительству, строе и основным 

институтам были в составе специальной Конституционной комиссии, 

подготовившей данный Основной закон. 

Еще одним фактом, подтверждающим актуальность темы, стало то, что, 

через обнаружение архивных материалов и изучение интересующих нас проблем, 

мы смогли полностью и всесторонне исследовать историческую 

действительность, процессы конституционных развитий советского 

Кыргызстана и суверенной, независимой Кыргызской Республики. Один из 

аспектов актуальности темы состоит в этом.  

Стоит отметить, что Конституции Кыргызстана исследовались на должном 

уровне именитыми правоведами нашей республики в юридическом аспекте. 

Однако они, рассматривая в основном содержание, правовые основы, ценности 

той или иной Конституции, и широко исследуя в соответствии с Конституцией 

государственное устройство, способ управления, ветви власти, обеспечение прав 

и обязанностей граждан и другие вопросы с точки зрения юриспруденции, 

практически не обращали внимание на исторические процессы, представляющие 

интерес для нас. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что ряд 

исторических вопросов, которые интересовали нас выше, также были упущены 

из виду. 

Важным фактором является наша первая в истории Кыргызстана попытка 

выделить основные этапы конституционного развития страны. Уже одно это 

доказывает актуальность темы. Мы уточнили и определили ряд ранее 

всесторонне и до конца неисследованных исторических вопросов, связанных с 

Конституцией Кыргызстана и конституционным развитием нашего государства,  

и обратили внимание на мало изученные  страницы истории конституционного 

развития нашей страны. 

Связь темы диссертации с крупными научными проектами, 

программами. Диссертационная работа является инициативной работой. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексное исследование и анализ общей истории процесса 

конституционного развития Киргизской АССР, Киргизской ССР, суверенной и 

независимой Кыргызской Республики, всестороннее исследование истории 

подготовки проекта каждой Конституции или конституционной реформы, 

назначения ответственных за них лиц, организации и принятия всенародного 



обсуждения проекта, внесения изменений, дополнений в зависимости от 

различных политических, исторических, социально-экономических условий. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

       Анализ исторической источниковедческой базы наряду с 

историографией исследования истории принятия Конституций Кыргызстана;  

 Определение основных этапов истории развития Конституций, 

уточнение особенностей и одновременного пребывания Кыргызстана, в первые 

годы советской эпохи, одновременно под действием Конституций Туркестанской 

АССР, РСФСР, СССР; 

 Исторический анализ разработки проектов первого Основного закона 

Кыргызстана, подготовленных в 1926-1929 гг., и введение в научный оборот 

некоторых новых исторических источников; 

 Комплексный анализ структуры, значения Конституций Киргизской 

ССР (1937 г., 1978 г.), входившей в состав СССР, подготовки проектов Основного 

закона специальной конституционной комиссией в период 1937-1993 гг. дважды, 

их всенародного обсуждения, процесса принятия;    

 Всестороннее углубленное исследование подготовки проектов и  

процесс принятия Конституции нашего суверенного и независимого государство 

– Кыргызской Республики, принятого 5 мая 1993 г., реформированной 10 раз за 

30 лет, а также процесса его реформ в период с 1993 по 2021 гг.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

 1. Впервые на основе ранее неизвестных в кыргызской историографии, не 

введенных в научный оборот многочисленных архивных источников и 

официальных сведений, в историческом, политическом, культурном, научном 

аспекте  всесторонне проанализированы процессы написания, подготовки 

проектов Конституций Кыргызской АССР, Киргизской ССР, Кыргызской 

Республики, их всенародное обсуждение и принятие.  

 2. Комплексно проанализированы архивные материалы и впервые введены 

в научный оборот ранее неисследованные, неизвестные до недавнего времени, 

редкие, оригинальные проекты первых и последующих  Основных законов, 

соответствующих протоколов, подтверждающие конституционное развитие 

нашей страны. 

 3. Всесторонне проанализированы персональный, качественный и 

национальный состав и деятельность конституционных комиссий и совещаний, 

разработавших Основной закон кыргызского государства в исследуемый период, 

результаты принятых Конституций, дана научная оценка в историческом аспекте. 

 4. Исследованы инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша, 

Конституционное совещание, инициировавшая проект Основного закона, 

принятого в 2021 г., его количественный и качественный состав, их деятельность, 

отличия и особенности нового Основного закона от предыдущих, дана научная 

оценка. 



Практическая значимость результатов диссертации. 

 Материалы и выводы научного исследования могут быть использованы при 

исследовании процесса конституционного развития Кыргызстана, преподавании 

предметов «История Отечества», «Теория и история права отечественных 

государств» в области высшего образования по истории, юриспруденции, 

написании учебников, научных трудов по регионоведению, отечественной 

истории, подготовке лекций, специальных курсов гуманитарного профиля, их 

учебно-методических разработок. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:   
1. Понятие Конституция, конституционный строй – это пришлая 

историческая, политическая и правовая культуры, появившиеся в Кыргызстане в 

советский период. Этапы конституционного развития Кыргызстана во многом 

сочетались с развитием кыргызского государства и были тесно связаны с историей 

Кыргызстана в советскую эпоху и в период суверенного и независимого 

кыргызского государства. 

2. Проанализировав исследуемую проблему на основе исторических 

источников и архивных материалов в историческом аспекте в установленных 

хронологических рамках, историю развития Конституции Кыргызстана можно 

разделить на следующие этапы: первый этап охватывает 1918-1929 гг. советского 

периода. До образования Кара-Киргизской автономной области, кыргызский 

народ, наряду с рядом народов, проживающих в Средней Азии, первоначально 

жил в рамках законности, основанной на Конституции Туркестанской АССР, а 

затем Конституции РСФСР. Второй этап пришелся на 1929-1937 гг. и был связан 

с принятием собственной государственной Конституции Киргизской АССР. 

Третий этап - 1938-1978 гг. Конституция Киргизской ССР, принятая 23 марта 

1937 г., является периодом в истории Кыргызстана, являвшегося одним из 15 

союзных республик в составе СССР. Четвертый этап охватывает период с 1978 

по 1993 гг. Конституция страны, принятая в 1978 г., прежде всего, в качестве 

Основного закона закрепила качественные изменения, произошедшие на пути 

развития национального государства кыргызского народа. Пятый этап – 1993-

2005 гг. Принятие Конституции Кыргызстана в период независимости (1993 г.).  

Шестой этап охватывает период с 2005 по 2009 гг. На этом этапе 

конституционная реформа началась после Мартовской революции 2005 г., с 

приходом к власти К.С. Бакиева. Седьмой этап - 2010-2016 гг., включает 

конституционные реформы 2010 г. Восьмой этап охватывает годы реформы 

Основного закона, период с 2016 г. по апрель 2021 гг. Девятый этап включает 

период с 21 апреля 2021 г. по сегодняшний день. Особенностью конституционных 

изменений на данном этапе является принятие отличающейся от предыдущих, 

новой Конституции принципиально нового направления, с новой структурой и 

новым смыслом. 

3. Разработка Конституций в советское время осуществлялась под контролем 

общесоюзного уровня, в рамках социалистического общественного развития, 



основанного на историческом развитии образования СССР. Представители 

коренной национальности мало участвовали в подготовке  Конституции 1929 г., 

не были привлечены к ее разработке и местные специалисты. Конституции 

Кыргызстана, принятые в 1929 г., 1938 г. и 1978 г. были связаны с 

социалистическим развитием советского периода, Конституция 1993 г. - с 

обретением Кыргызстаном независимости, а последующие Конституции были 

приняты вследствие смены политической власти в стране и влияния 

руководителей государства. 

4. В научный оборот введены материалы по истории Основного закона 

Кыргызстана в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики, 

Центральном государственном архиве общественно-политических документаций 

Кыргызской Республики, архиве Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.  

Личный вклад соискателя. Диссертация является научным исследованием, 

выполненным автором самостоятельно. Соискатель одним из первых попыталась 

исследовать архивными источниками процесс подготовки, обсуждения и принятия 

проектов Основного закона Кыргызстана, и установить людей, ответственных 

перед историей, народом и государством за создание этой Конституции.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были изложены на ряде региональных и международных научно-практических 

конференциях.   

Отражение результатов исследования в опубликованных научных 

работах. Результаты исследования отражены в 17 статьях, в том числе в 4 научных 

исследованиях, опубликованных за рубежом.  

Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных исторических источников и 

литературы, приложения. Объем диссертации составляет 187 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении даны актуальность темы диссертации, цель и задачи 

исследования, научная новизна, практическая и теоретическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту, апробация исследования, структура 

работы. 

В первой главе «Историография проблемы исследования», 

рассматриваются историографические работы, связанные с исследованием 

развития истории принятия Конституции в Кыргызстане, которые в зависимости 

от объекта и задач исследования, разделены на две группы: по советскому и 

суверенному периодам.  

История Конституции Кыргызстана не была объектом специального 

исследования в советской историографии. Некоторые аспекты предмета 

исследовательской проблемы рассматривались известными историками К. К. 

Каракеевым («Образование СССР – торжество ленинской национальной 

политики», Фрунзе, 1982 г.), Ж. М. Малабаевым («Образование СССР и развитие 



национальной государственности киргизского народа», Фрунзе, 1969 г.) и 

другими. 

Академик К.К. Каракеев в монографии «Образование СССР и развитие 

национальной государственности киргизского народа» отмечает, что принятие 

Конституции республики на V съезде Киргизии в марте 1937 г. ознаменовало 

законодательное укрепление социализма в стране. 

В историографии советского периода труды, связанные с историей 

Конституции Кыргызстана, впервые вызвали интерес юристов, и исследования 

по принятию Конституции в советское время проводили известные правоведы К. 

Нурбеков («Образование Киргизской суверенной советской социалистической 

республики», 1958 г.; «История государства и права Киргизской ССР», 1965 г., 

1970 г.; «Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана», 

1981 г.), Р. Т. Тургунбеков («Создание и развитие Конституции Киргизской 

ССР», 1962 г.), А. В. Радвогин, Н. Т. Михайленко («XX лет Конституции 

социализма», 1957 г.), А. И. Мейер («Из истории деятельности киргизской 

партийной организации по разработке и проведению Конституции победившего 

социализма», 1963 г.) и другие.  

Исследуемая проблема не получила широкого изучения в историографии 

периода независимости. Однако в научных работах докторов исторических наук 

Дж. Джунушалиева, У. Чотонова, А. А. Акунова, З. И. Галиевой, Б. К. Абытова и 

др. были рассмотрены и проанализированы некоторые исторические аспекты 

проблемы исследования.  

В своей монографии «Время созидания и трагедий. 20–30-е годы ХХ века» 

(2003 г.) Дж. Джунушалиев отмечая, что после смерти В. И. Ленина разделение 

народов Средней Азии на национальные автономии было осуществлено 

насильственным, а не демократическим путем, подчеркивает, что Конституция 

1924 г. была более демократичной, чем Конституция 1977 г.  

История Кыргызстана периода независимости более подробно рассмотрены 

в трудах У. Чотонова и А. Акунова. В своей работе «Суверенный Кыргызстан. 

Выбор исторического пути» (1995 г.) У. Чотонов, анализируя историю 

общественно-политического развития страны на пути к независимости в период 

с 1985 по 1995 гг., наряду с предоставлением общих сведений о политическом 

устройстве независимого Кыргызстана по новой Конституции, принятой в 1993 

г., остановился на принятии символов, являющихся атрибутами государства. 

Рассматривая историю страны с периода перестройки до обретения 

независимости, учёный отмечая новшества и изменения в реорганизации 

политических институтов и системы республики в Конституции, указывает на 

нечеткое определение формы правления страны в Основном законе.  

Истории Кыргызстана после 1991 г. посвящены исторические и 

политические труды профессора А. Акунова «Государственное управление 

Кыргызстана в транзитный период» (1999 г.), «Кыргызстан эгемендик доорунда 

(1991–2017) (2017 г.), «Кыргызстан эгемендик доорунда (1991-2021)» (2021 г.) и 



др. Принятую 5 мая 1993 г. Конституцию Кыргызской Республики, он расценивал 

как «вершину плодотворной, исторической деятельности Верховного Совета 

Республики Кыргызстан двенадцатого созыва». 

В работах У. Чотонова и А. Акунова рассматриваются исторические 

предпосылки и условия принятия Конституции после 1993 г. Однако ученые 

историки не исследовали историю Конституции, а анализировали политические 

события в ходе исторического развития независимого Кыргызстана и этапы 

реформирования Конституции руководством страны. Труды вышеуказанных 

авторов оказали существенное содействие в выполнении задач и целей 

диссертационной работы. 

Доктор исторических наук З. И. Галиева в своих трудах «Политическая 

трансформация суверенного Кыргызстана: динамика и особенности (1989 - март 

2005 гг.» ( 2010 г.), «Основные механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека в Кыргызской Республике» и др., дала научный обзор механизму 

защиты прав и свобод человека на основе Конституции, обратив внимание на 

значение принятия Конституции 1993 г. в политико-правовом развитии страны. 

Ученый также одним из первых среди кыргызстанских историков косвенно 

обратила внимание на основные этапы конституционного развития в рамках 

общей концепции развития нашего государства. В данной работе автор разделила 

историю развития суверенного и независимого кыргызского государства на 

следующие этапы: 1. 1990-1993 гг. Основным содержанием данного периода 

было довольно быстрое развитие демократических процессов, становление 

политической власти и новых институтов в Кыргызстане. 2. 1993-1995 гг. - 

принятие Конституции суверенной Кыргызской Республики, постепенное 

укрепление института президентства. 3. 1996-2005 гг. - становление 

авторитарного режима, начало системного кризиса власти. 4.  2005-2010 гг. - 

период двух революций, свергнувших авторитарный режим первого и второго 

президентов Кыргызстана. 5. Апрель 2010 г. - по сегодняшний день. Здесь, 

необходимо отметить, что вышеуказанная статья автора была опубликована в 

2012 г.  

Нельзя не упомянуть работы ряда юристов по исследуемой проблеме. Во 

главе их стоит известный юрист, первый доктор юридических наук, профессор К. 

Нурбеков, который в своем диссертационном исследовании отмечал: 

«...Киргизская АССР имела свою Конституцию, высший орган государственной 

власти, государственное управление, свои законы и гражданство, свою 

территорию, государственный бюджет, свою судебную власть, 

правоохранительные органы. Другими словами, она считалась самостоятельным 

советским национальным государством. При формировании государственного 

аппарата Киргизской АССР приоритет отдавался представителям местного 

населения. Делопроизводство, судопроизводство, система просвещения 

осуществлялись на кыргызском языке с учетом интересов других 

национальностей, проживающих на территории Кыргызстана. Киргизская АССР 



не обладала суверенитетом, но пользовалась широкими правами 

самоуправления. Она являлась равноправной федеральной частью РСФСР и 

обладала широкими полномочиями во всех сферах общественной, политической, 

хозяйственной и культурной жизни». 

По мнению юриста М. К. Укушева, конституционные реформы в 

суверенном Кыргызстане можно разделить на следующие 10 этапов: первая 

Конституция, принятая 5 мая 1993 г., положившая начало конституционному 

началу суверенного и независимого Кыргызстана; изменения и дополнения в 

Конституцию, принятые на всенародном референдуме 10 февраля 1996 г. В 

соответствии с ним Жогорку Кенеш Кыргызской Республики был реорганизован 

и разделен на две палаты – Законодательное собрание и Собрание народных 

представителей; по итогам референдума, проведенного 17 октября 1998 г., в 

Конституцию были внесены изменения, одним из основных которых стало 

введение права частной собственности на землю в стране; 24 декабря 2001 г. 

двухпалатный Жогорку Кенеш второго созыва внес изменение в статью 5 

Конституции Кыргызской Республики, в результате которого было принято 

решение о предоставлении русскому языку официального статуса; новая 

редакция Конституции Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г., принятая 2 

февраля 2003 г. путем всенародного референдума; 8 ноября 2006 г. Жогорку 

Кенеш третьего созыва принял очередную новую редакцию Конституции 

Кыргызской Республики и признал Конституцию, принятую 5 мая 1993 г., 

утратившей силу; менее чем через два месяца, 30 декабря 2006 г., Жогорку Кенеш 

пересмотрел и восстановил Конституцию, принятую в 1993 г., и принял ее новую 

редакцию; 21 октября 2007 г. был проведен новый всенародный референдум, и в 

результате нового конституционного изменения был введен суперпрезидентский 

режим в стране; на всенародном референдуме 27 июня 2010 г. принято 

конституционное изменение - введена парламентская форма правления 

государством (фактически смешанная парламентско-президентская форма 

правления - А. Т.). Была принята очередная новая редакция Конституции 

Кыргызской Республики, и в очередной раз Конституция, принятая 5 мая 1993 

года, была признана утратившей силу. Также, в это же время Временное 

правительство приняло решение считать 5 мая - день принятия Конституции, 

праздничным днем; 11 декабря 2016 г. был проведен очередной всенародный 

референдум, в ходе которого в Конституцию Кыргызской Республики был внесен 

ряд новых изменений и дополнений. На этот раз изменения были внесены 

несмотря на ограничение и установленный мораторий на внесение изменений в 

Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 г. в соответствии со 

статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции 

Кыргызской Республики». 

Отметим, что по сравнению с историографическими исследованиями 

советского периода, в трудах периода независимости по общественно-

политической истории республики советского периода более подробно 



исследованы история Конституции Кыргызстана, конституционные реформы и 

их итоги.   

Во второй главе диссертации «Источниковедческая база и методы 

исследования» рассмотрены объект, предмет, источниковедческая база и 

теоретико – методологические основы исследования этапов конституционного 

развития. В диссертации в качестве источников использованы архивные 

материалы, научные труды, сведения периодических изданий. В этой главе дана 

характеристика источникам и научным методам, использованным в 

исследовании. 

Объектом исследования является исторический анализ принятия, развития 

и изменения Конституций Кыргызстана.  

История принятых, дополненных, измененных и реформированных с 1929 г. 

до последнего, принятого в 2021 г. Конституций Кыргызстана. В советскую 

эпоху были приняты Конституции Киргизской АССР и Киргизской ССР (1929 г., 

1937 г., 1978 г.), всего за 64 года были приняты три Конституции. За 30 лет 

суверенитета и независимости наша Конституция претерпела 10 новых принятий, 

изменений, дополнений и конституционных реформ. 

В исторической науке Кыргызстана история конституционного развития 

нашей страны, начиная с советской эпохи и до наших дней, ее основные этапы, 

не исследовались ни одним историком. Основным объектом исследования стало 

обращение как историка к проблемам, связанные с вопросами  когда, кем, как они 

разрабатывались, формировались, писались, готовились и всенародно 

обсуждались. Обращено внимание на значение, содержание, историю создания 

Конституций с первого до последнего, их развития, каким образом принимались, 

а также на структуры, общий смысл и пути  развития каждой Конституции. 

Основным объектом исследования является комплексный, всесторонний, 

глубокий анализ истории подготовки, принятия и внедрения проекта каждой 

Конституции, в зависимости от своего времени, общественных, исторических, 

политических условий, выделение основных выводов, результатов. 

Предметом исследования является глубокое исследование процесса 

написания проектов Конституций Киргизской АССР, Киргизской ССР, и 

суверенной, независимой Кыргызской Республики. 

Любое научное исследование в области истории опирается на официальные 

документы тех или иных государственных архивов, объективные и субъективные 

материалы частных фондов, документы действующих архивов соответствующих 

официальных учреждений, государственных органов, исторические источники 

фундаментальной направленности. Только тогда, когда эти требования будут 

полностью выполнены, несомненно, появится научное исследование, имеющее 

разностороннюю, достоверную и надежную основу. 

При выполнении диссертационного исследования мы нашли в различных 

архивах, архивных фондах нашей старны и ввели их в научных оборот 

совокупность официальных исторических источников, включенных в 



классификацию традиционных, классических, и появившихся в более поздний 

период нетрадиционных исторических источников, которые подробно, точно, 

достоверно описывали исследуемую нами тему – процесс конституционного 

развития Кыргызстана и полностью охватывая эти процессы, показали их 

возникновение, становление, обсуждение и принятие как действующего 

Основного закона, его реализацию, и способных показать их результат вклада на 

развитие государства, народа, нации, и через широкое их использование мы 

достигли поставленной цели.  

Диссертационное исследование написано на основе важных, редко 

встречающихся официальных архивных документов, отражающих нашу 

проблему подробно, объективно, открыто, в некоторых случаях косвенно 

раскрывающих документальных материалов, с помощью которых исследованы 

возникновение понятия классической Конституции как политической, правовой 

культуры в Кыргызстане, процесс возникновения и развития Конституционного 

строя в первые годы советской власти, подготовку проектов Конституций, 

создание специальных комиссий, Конституционных Совещаний, их 

ответственность перед государством, народом, этапы конституционного 

развития Кыргызстана, возникновение, создание проектов Основного закона 

суверенного и независимого кыргызского государства, процесс подготовки, 

обсуждения и принятия проектов, различие и особенности каждого Основного 

закона, их полезные, важные для нашей нации, народа, государства 

обстоятельства, исторические истории.   

В архивах Кыргызской Республики нам удалось найти основные 

официальные документы, всесторонне исследовать и одним из первых ввести их 

в научный оборот. До нас никто не исследовал документы данной отрасли 

полностью, подробно, объективно. Мы удостоверились в том, что официальные 

архивные документы, которые мы ввели в научный оборот, ранее вообще не 

исследовались ни юристами, ни историками. Например, оригиналы 4 разных 

проектов, подготовленные специальной Конституционной комиссией с 1926 по 

1929 гг., находящиеся сейчас в наших руках, производят впечатление на 

читателей, юристов, историков, ученых, исследователей истории Конституции и 

вызывают их всесторонний интерес. 

Таким образом, основную группу нашего исследования составляют 

архивные документы - официальные документы и бесценные архивные сведения, 

отражающие  состав и деятельность Конституционных комиссий, совещаний, 

проекты Основных законов, их обсуждение на заседаниях комиссий, подлинники 

Конституции - Основного закона, принятых в разное время, результаты 

всенародных обсуждений, принятие действовавших в разные эпохи и периоды 

Основных законов, его структуру и значение, место и роль в государственном 

устройстве и управлении, персональный состав ответственных лиц за каждую 

Конституцию. 



В третьей главе, озаглавленной «История возникновения, написания и 

развития первых Конституций Кыргызстана в советскую эпоху», 
рассмотрены основные этапы истории конституционного развития Кыргызстана, 

особое внимание уделено разработке первой Конституции и дальнейшим этапам 

ее развития. Анализ истории подготовки и принятия Конституций 1937 г. и 1978 

г. рассматривался в контексте общественно-политических и экономических 

изменений советского периода. 

В ходе наших исследований в фондах Центрального государственного 

архива Кыргызской Республики мы обнаружили полный состав членов комиссии 

по разработке новой Конституции Киргизской ССР. 19 июля 1936 г. Президиум 

Центрального исполнительного комитета Киргизской АССР в рамках 

всенародного обсуждения новой Конституции СССР подготовил проект новой 

Конституции Киргизской ССР. Конституционная комиссия состояла из 21 

человека. Несмотря на то, что эта комиссия была создана при ЦИК республики, 

председателем комиссии был назначен первый секретарь Киробкома ВКП(б) М. 

Белоцкий. По всем правилам и законодательным актам того времени, в 

соответствии с занимаемой должностью председателем Специальной 

Конституционной комиссии, созданной для разработки нового проекта 

Основного закона Киргизской ССР, должен был назначен - председатель 

Президиума ЦИК Киргизской АССР А. Орозбеков. 

Десять из 21 членов комиссии по разработке нового проекта Конституции 

Киргизской ССР были представителями коренной нации - кыргызского народа, 

остальные 11 - русскими и представителями других национальностей. Через это 

сравнение можно увидеть, кто защищал интересы кыргызского народа при 

разработке, подготовке нового Основного закона национальной союзной 

республики. 

Изменения, поправки и дополнения к проекту Основного закона 

республики, предложенные на собраниях трудового коллектива, СМИ, были 

обобщены и направлены в специальную комиссию по разработке проекта 

Конституции республики. Всего по итогам обсуждения были внесены изменения, 

поправки и дополнения в 49 статей проекта. 

После активных всенародных обсуждений, соответствующие органы власти 

приступили к принятию предложенного проекта Конституции республики. Так, 

на второй день второй части съезда, состоявшегося в 1937 г., было принято 

«Постановление об утверждении Конституции (Основного закона) Киргизской 

Советской Социалистической Республики». 

Принятие в советскую эпоху  второй Конституции национального 

государства кыргызского народа в 1937 г. является историческим фактом. Если 

первая Конституция имела четыре разных предложенных проекта и была принята 

более демократичным путем, то вторая Конституция для обсуждения народом 

была опубликована в СМИ только на русском языке. 



Содержание и структура второй Конституции Киргизской ССР несколько 

отличались от первой Конституции. Конституция, утвержденная 23 марта 1937 г. 

V чрезвычайным съездом Советов Киргизской ССР, состояла из 11 глав и 118 

статей. Во второй Конституции, в зависимости от изменения статуса республики, 

появились отсутствующие в первом Основном законе новые разделы, главы, 

статьи. 

Еще один момент, который следует отметить, заключается в том, что 

Основной закон нашей страны 1937 г. был разработан и принят в соответствии с 

основными принципами Конституции СССР. В то же время есть некоторые 

особенности, отражающие специфику Кыргызстана как союзной, национальной 

республики. 

В соответствии с идеологией и основным направлением советской эпохи, с 

момента принятия второй Конституции в политической, общественной, 

социально-экономической, культурной сферах Киргизской ССР, входившего в 

состав СССР, происходят значительное развитие вперед, большие перемены, 

большие успехи.  

17 человек в составе Конституционной комиссии состоял из заведующих 

отделов ЦК КП Киргизии, ученых-юристов. Состав Конституционной комиссии 

по подготовке проекта новой Конституции был сформирован из тогдашних 

партийных руководителей, государственных деятелей, представителей 

министерств, рабочих, крестьян, и в ее состав  вошли: 10 партийных 

руководителей, 13 представителей различных уровней исполнительной власти, 1 

- из Президиума Верховного Совета. 

В Конституции Киргизской ССР 1978 г. статьи, определяющие 

общественно-политическое и экономическое устройство, характер, значение 

республики, были полностью составлены в соответствии со статьями 

Конституции СССР. Всенародное обсуждение данного проекта Конституции 

Киргизской ССР носило поистине массовый характер. Обсуждение проекта 

началось на следующий день после публикации в СМИ и продолжалось до 21-27 

марта 1978 г. За 20 дней обсуждения в трудовых коллективах, учреждениях, 

организациях и различных обществах республики было проведено 3059 собраний 

с участием 362171 человека, внесено 282 предложений по изменению, 

дополнению и исправлению статей проекта новой Конституции. Также в 

средствах массовой информации было опубликовано 461 материалов по проекту 

Основного закона. Конституция Киргизской ССР, состоящая из 10 частей, 19 глав 

и 172 статей, была принята 20 апреля 1978 г. 

В заключение можно подчеркнуть, что Киргизская ССР, считавшаяся 

независимым государством в составе СССР, достигла всех необходимых 

полномочий для осуществления самостоятельной государственной власти. В 

Основном законе 1978 г. были детально закреплены предоставленные 

республике полномочия по различным сферам общественной и государственной 

жизни. Однако, несмотря на наличие широких прав в сфере государственного, 



экономического, социального и культурного строительства, Киргизская ССР не 

могла иметь права осуществлять денежно-кредитную систему и внешнеторговую 

деятельность. 

В четвертой главе «История конституционных реформ суверенного и 

независимого Кыргызстана» исследованы ставшие первыми значимыми 

событиями в новейшей истории Кыргызстана, принятые Верховным Советом 

Республики Кыргызстан двенадцатого созыва: «Декларация о государственном 

суверенитете Республики Кыргызстан», принятая 15 декабря 1990 г. и 

«Декларация о государственной независимости Республики Кыргызстан» от 31 

августа 1991 г. Изменения в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни нашей страны в первые годы независимости, 

новые требования и новые условия зарождающегося независимого государства 

вынесли на повестку дня необходимость подготовки проекта новой Конституции 

страны. 

В период суверенной и независимой Кыргызской Республики было 

проведено несколько конституционных реформ, которые прошли в несколько 

этапов: 

Первый этап охватывает 1990-1993 гг. Этот этап характеризуется резким 

изменением государственного строительства и устройства. Впервые в истории 

кыргызского народа и государства был введен институт Президентства, а ветви 

власти разделены на законодательную, исполнительную и судебную. В стране 

начинается процесс демократизации, проводится демократизация, 

десоветизация, деидеологизация, департизация, деформация существующих 

органов государственной власти и системы управления, происходят конкретные 

изменения в политической и экономической системе государства. 

Второй этап приходится на 1996 г. На этот раз конституционная реформа 

Кыргызской Республики была проведена в соответствии с указом Президента 

Кыргызской Республики А. Акаева «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Кыргызской Республики» в целях проведения референдума по 

разграничению полномочий между ветвями государственной власти от 3 января 

1996 г. На всенародном референдуме 10 февраля 1996 г. второй этап 

конституционной реформы внес следующие изменения: 

1) определение, четкое разделение и разграничение полномочий 

двухпалатного парламента, измененного волей народа в октябре 1994 г.; 

2) уточнение и определение взаимного сотрудничества между 

законодательным органом, президентом и исполнительной властью; 

3) предусматривалось определение полномочий Президента и Жогорку 

Кенеша, и усиление влияния первого. В частности, назначение на некоторые 

высшие государственные должности (министры, послы, главы местных 

государственных администраций и др.) было возложено на Президента; 

4) парламент не мог отправить правительство в полную отставку, но 

Премьер-министру было предоставлено право выражать недоверие; принятие 



отставки Премьер-министра требовало отставки всех членов правительства и т. 

д. Вышеперечисленные изменения на втором этапе конституционной реформы 

независимого Кыргызстана являются исторической действительностью. 

Третий этап конституционной реформы был связан с принятием указа 

Президента Кыргызской Республики от 1 сентября 1998 г. №270 «О всенародном 

обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Кыргызской Республики». Затем, 17 октября 1998 г., 

в республике прошел референдум, на котором большинство граждан выразило 

поддержку принятию предложенного Основного закона. Данный референдум 

также внес ряд изменений в новую редакцию Конституции:  

1. Для депутатов Собрания народных представителей введен ценз оседлости, 

требующий постоянного проживания на избираемой территории не менее 3 лет; 

2. Подробно регулируются вопросы досрочного сложения и снятия 

полномочий депутата; 

3. Проведена реорганизация структур палат Жогорку Кенеша,  изменилась 

численность депутатов, было предложено утвердить численность 

Законодательного собрания в 60, Собрания народных представителей – в 

количестве 45 депутатов. При этом, поскольку 15 мест в Законодательном 

собрании составляют более 20% от общего числа, то предусматривалось 

предоставление этих мест политическим партиям, преодолевшим минимальный 

пороговый балл в 5% избирателей;  

4. Введен институт депутатской неприкосновенности (парламентского 

иммунитета); 

5. В конституционном порядке определялся перечень форм собственности, 

земля и природные ресурсы предусматривались в частной, государственной, 

коммунальной и др. формах собственности.   

Таким образом, на вышеуказанном референдуме подавляющее большинство 

граждан страны высказались за принятие новой редакции предложенного 

Основного закона. Заметим, что в период тогдашнего усиливающегося 

семейного, акаевского режима не могло быть иначе. 

Четвертый этап конституционной реформы в республике начался в конце 

2002 г. На этот раз начавшаяся в республике конституционная реформа носила 

многоцелевой, комплексный характер. Под давлением парламентской и 

непарламентской оппозиции усилились митинги протеста, демонстрации 

поддерживающих их различных социальных групп, недовольных тяжелым 

экономическим положением страны. В сентябре того же 2002 г. они собрались на 

Конституционное совещание, чтобы принять решение о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Кыргызской Республики. Полный состав экспертной 

группы, подготовившей новую редакцию Конституции Кыргызской Республики 

к Конституционному совещанию, нам удалось обнаружить в архивных 

документах. Данная экспертная группа была создана на основании Указа 

тогдашнего Президента страны о создании специальной экспертной группы для 



подготовки новой редакции Конституции Кыргызской Республики «По итогам 

всенародного обсуждения по внесению поправок в Конституцию Кыргызской 

Республики» от 2 января 2003 г. Всего за период с 18 октября 2002 г. по 2 января 

2003 г. от граждан Кыргызской Республики, трудовых коллективов, 

общественных объединений, политических партий и государственных 

организаций поступило 1186 предложений. В 1911 предложениях высказывались 

мнения на то или иное положение Конституции,  ее соответствующую статью, а 

в 1162 предложениях  не были поддержаны некоторые нормы, включенные в 

Конституцию нашего государства. Конечно, перекрестные официальному 

предложению взгляды, мнения не поддерживались и не были приняты 

Секретариатом и экспертной группой. В состав экспертной группы, 

подготовившей конституционную реформу 2003 г. вошли: Ч. И. Арабаев – 

руководитель группы, члены: Л. Ч. Сыдыкова, С. С. Сооданбеков, Е. Т. 

Бельковская, Н. П. Векуа, А. Д. Дюйшембиев, Б. Р. Зулпиев, Б. И. Исаев, А. К. 

Исмаилова, Г. Т. Искакова, К. Т. Конгантиев, С. К. Косаков, Г. А. Мукамбаева, 

Ш. М. Мусакожоев, Э. Э. Молдоев,  Т. О.Ожукеева, О. А.  Тогусаков. Архивные 

документы подтверждают, что именно данная экспертная группа в кратчайшие 

сроки подготовила свое заключение и новую редакцию Конституции 

Кыргызской Республики по каждой из предложенных и измененных статей и 

направила их в общий отдел Аппарата Президента. В Архиве Президента 

Кыргызской Республики хранится документ - предлагаемая новая редакция 

Конституции Кыргызской Республики, с подтверждающей свое согласие 

подписью каждого члена вышеназванной экспертной группы под руководством 

Ч. И. Арабаева. 

Проект, принятый Конституционным совещанием, был вынесен на 

всенародное обсуждение 17 октября 2002 г. Срок его обсуждения дважды 

продлевался указом Президента Кыргызской Республики - с 18 ноября по 2 

декабря 2002 г. и со 2 декабря по 2 января 2003 г. - и продолжался два с половиной 

месяца. Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской 

Республики» был принят 18 февраля 2003 г. по итогам референдума, 

проведенного 2 февраля 2003 г. Конституционная реформа 2003 г. в Кыргызстане 

ввела в качестве новшеств следующие поправки: 

1. В 1994 г. парламент республики был разделен на две палаты, а в 2003 г. 

он снова стал однопалатным парламентом; 

2. В 1998 г. депутатская неприкосновенность была снята, в 2003 г. ее 

восстановили; 

3. В 1996 г. требование о предоставлении парламентского согласия членам 

правительства было отменено, а в 2003 г. этот порядок был восстановлен; 

4. Несмотря на предыдущий отход Президента, Конституция 2003 г. 

сохранила тенденцию к дальнейшему усилению власти главы государства;  

5. Сохранялось положение, не ограничивающее основание для назначения 

референдумов и роспуска парламента Президентом;  



6. Вопрос об отставке Правительства остается за Президентом; 

7. В соответствии с нормами новой редакции Конституции, права и свободы 

человека значительно расширены, детализирована их регулирование, четко 

определены их гарантии. 

Пятый этап стал особым этапом конституционного развития Кыргызстана. 

Так как на этот раз реформа была связана с принятием в кратчайшие сроки 

законов «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской 

Республики» от 9 ноября 2006 г. №180 и «О новой редакции Конституции 

Кыргызской Республики» от 15 января 2007 г., принятых Жогорку Кенешем 30 

декабря 2006 г. (отменены решением Конституционного суда Кыргызской 

Республики в сентябре 2007 г.). На данном этапе, общественно - политические 

процессы, произошедшие после Мартовской революции 2005 г., подтвердили 

необходимость проведения очередной конституционной реформы в республике. 

Подобные шаги наглядно продемонстрировали необходимость реформирования 

политико-правовой системы Кыргызской Республики. Все изменения, внесенные 

в Конституцию нашей страны, имели далеко идущие последствия. Он отверг, 

окончательно отменил законодательное положение, которое концентрировало 

всю власть в руках одного человека, а точнее президента. Подобные шаги 

наглядно продемонстрировали необходимость реформирования политической и 

правовой системы Кыргызской Республики. Все изменения, внесенные в 

Конституцию нашей страны, принесли немало результатов. Он полностью 

окончательно отменил положение закона, концентрировавшее всю власть в руках 

одного человека – Президента. 

25 апреля 2005 г. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял 

«Постановление об образовании Конституционного совещания и проведении 

конституционной реформы в Кыргызской Республике», согласно которому было 

образовано Конституционное совещание, председателем которого был избран 

спикер Жогорку Кенеша - О. Ч. Текебаев. В состав Конституционного совещания 

вошли 114 членов, из них 57 - от гражданского общества, 37 - члены Жогорку 

Кенеша, 10 - представители исполнительной власти, 10 - представители судебных 

органов. При этом, в соответствии с данным Постановлением, новообразованное 

Конституционное совещание должно было начать свою деятельность по 

изменению Конституции страны 28 апреля 2005 г., и завершить ее 15 июня того 

же года. Так, в 2005 г. Конституционное совещание во главе с О. Ч. Текебаевым 

подготовило основные поправки и дополнения к Конституции, которые прошли 

через необходимые обсуждения и были введены в действие. 

С учетом изменившейся ситуации после Мартовской революции и 

официального вступления в должность второго, будущего кровавого и беглого К. 

С. Бакиева вместо беглого президента А. Акаева, вышло специальное 

Постановление Жогорку Кенеша №449-111 от 1 сентября 2005 г. «О председателе 

Конституционного Совещания». Согласно данному  постановлению: «... с учетом 

реализации общегосударственных мероприятий по всенародному обсуждению 



поправок, изменений в Конституцию Кыргызской Республики, разработанных 

Конституционным совещанием, образованным Постановлением Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики от 25 апреля 2005 г. №181-111, условий 

взаимных обязательств между Президентом Кыргызской Республики и Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики, исходя из распределения конституционных 

полномочий между ветвями государственной власти, Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики постановляет: 1. Избрать Президента Кыргызской 

Республики К. С. Бакиева председателем Конституционного совещания, 

образованного Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 

апреля 2005 г. №181-111...” Далее были определены его полномочия в качестве 

полномочного председателя. Таким образом, в руководство Конституционного 

совещания  вместо прежнего председателя, спикера Жогорку Кенеша О. Ч. 

Текебаева был избран новоизбранный Президент К. С. Бакиев, который, как 

известно, быстро переключился на поиск подходящей ему лазейки в 

Конституции. В результате, в сентябре того же года сменился не только 

председатель созданного в апреле Конституционного совещания, но и был 

пополнен его состав за счет новых людей под предлогом выдвижения их 

различными государственными органами, 24 общественными организациями и 

50 политическими партиями. В архивных документах отражены данные о 277 

членах Конституционного совещания, ответственных за конституционную 

реформу 2005 г., решившую судьбу государства, исполнявших свои обязанности 

в соответствии с требованиями тогдашнего Президента страны. Состав данного 

Конституционного совещания  приведен в Приложении № 18. 

Именно члены Конституционного совещания разработали новую 

Конституцию Кыргызстана в новых политических, общественных и 

исторических условиях после Мартовской революции 2005 г., согласились и 

подписали каждую ее статью, и стали людьми, способствовавшими поднятию на 

еще ступеньку будущего нашего народа и нашего государства. 

Еще одним важным документом того времени является «Заключение 

Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному 

устройству, законности, судебно-правовым реформам, правам человека» на 

проект закона «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики» от 8 

ноября 2006 г. (№1/181-06). 

30 декабря 2006 г. Жогорку Кенеш в первом чтении принял закон «О новой 

редакции Конституции Кыргызской Республики».  Постановление Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики от 8 ноября 2006 г. № 1341-III «О принятии 

Закона Кыргызской Республики после второго чтения» признано утратившим 

силу. Во вторую часть вошли изменения и дополнения, относящиеся к редакции. 

Шестой этап конституционного развития Кыргызстана связан с законом “О 

новой редакции Конституции Кыргызской Республики” от 14 сентября 2007 г., 

итогом референдума 21 октября 2007 г., решением № 157, принятым 

Конституционным судом 23 октября 2007 г. 



 Необходимо подчеркнуть, что на этот раз было немало противников 

конституционной реформы. Они отметили, что предлагаемые в 2007 г. поправки 

к проекту Конституции, сдерживая политические силы, систему сдержек и 

противовесов, приведут нового Президента к узурпации власти, избрание 

Жогорку Кенеша  по партийному списку к партийной коррупции, и 

охарактеризовали новую конституционную реформу не как путь развития, а как 

кризисный процесс и многие др. негативные явления. 

На шестом этапе конституционной реформы в Кыргызстане в Основной 

закон были внесены следующие изменения: 

1. Была подчеркнута основная роль Президента, а также расширены 

полномочия Президента по сравнению с правительством. Президенту были 

предоставлены чрезмерные полномочия;  

2. Премьер-министр представляет Президенту членов правительства, кроме 

тех, кто отвечает за вопросы обороны и безопасности; 

3. Полномочия по назначению и освобождению от должности глав местных 

государственных администраций по согласованию с Премьер-министром 

предоставляется Президенту; 

4. Полномочия по прекращению нормативно-правовых актов 

Правительства, иных органов исполнительной власти и др. возложены на 

Президента. 

В результате многолетней борьбы с парламентской оппозицией и 

гражданским обществом, как было показано выше, второй Президент был 

вынужден пойти на конституционную реформу. В результате вышеуказанные 

изменения были внесены на шестом этапе конституционной реформы страны. 

Седьмой этап конституционной реформы связан с референдумом, 

проведенным 27 июня 2010 г. после Апрельской революции 2010 г. 

Восьмой этап  приходится на референдум 11 декабря 2016 г. в новейшей 

истории Кыргызстана. 

Девятый, заключительный этап характеризуется всенародным 

референдумом в январе 2021 г., и принятием новой Конституции Кыргызской 

Республики 11 апреля того же года. 

Выводы 

1. Всесторонне и глубоко исследована история Конституций Киргизской 

АССР, Киргизской ССР, Кыргызской Республики, принятых, дополненных, 

измененных и реформированных в различных условиях в период с 1929 по 2021 

гг.  

2. Подтверждено, что Конституция Кыргызстана советской эпохи за 64 года  

принималась трижды (1929, 1937, 1978 гг.). Нами исследованы и всесторонне 

проанализированы проекты Конституции Киргизской АССР в составе РСФСР и 

Конституций Киргизской ССР в составе СССР (1937 г., 1978 г.), их подготовка 

специальной Конституционной комиссией, общественное обсуждение, процесс 

принятия, структура и значение данных Конституций. 



3. Доказано, что за 30-летнюю историю суверенной и независимой 

Кыргызской Республики, Конституция 10 раз подвергалась новому принятию, 

изменениям, дополнениям или конституционным реформам. 

4. Проанализированы историография проблемы, исторические источники 

темы, ее научно-методологические основы и методы. 

5. Проанализированы разработка конституционной концепции суверенной 

Кыргызской Республики, первая Конституционная комиссия и процесс принятия 

первой Конституции 1993 г.  

6. Комплексно исследованы подготовка проектов Конституций, 

реформированных 10 раз за 30 лет суверенитета, качественный состав 

Конституционных комиссий, совещаний, разработавших данные проекты, 

всенародное обсуждение, внесенные поправки, дополнения, процесс 

реформирования. 

7. Проведен анализ истории создания новых Основных законов, принятых в 

1993 г., 2010 г., 2016 г., 2021 г., дана научная оценка проведенным сравнительным 

анализам, различиям, особенностям и достижениям в этом направлении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Каждая принятая новая Конституция и проводимые конституционные 

реформы содержали недостатки. В некоторых случаях это тянуло назад  развитие 

нашего государства. Поэтому в нашем демократическом государстве необходимо 

учитывать права граждан и тщательно решать вопросы восстановления 

Конституции. 

2. В суверенной Кыргызской Республике при изменении Основного закона 

нельзя допускать, чтобы интересы руководителей страны ставились выше 

интересов народа и государства.  

3. Считаем, что раскрытие архивных материалов о составе 

Конституционных советов, совещаний и комиссий, как в советский период, так  

и в периоде независимости Кыргызстана, позволяет высказать мнение о 

предоставление большей возможности ученым специалистам, государствоведам, 

конституционалистам, выдающимся государственным деятелям,  использовать 

их опыт является требованием времени. 

 4. Должны быть тщательно исследованы архивные материалы о нашей 

Конституции, как  советского, иак и суверенного  периода в зарубежных странах. 

В этом направлении рекомендуется сотрудничать с зарубежными учёными и 

публиковать совместные научные работы. 
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Түйүндү сөздөр: Кыргызстан, Конституция, комиссия, этап, реформа. 

Диссертациянын негизги максаты. Кыргыз АССРинин, Кыргыз 

ССРинин, эгемендүү жана көз карандысыз Кыргыз Республикасынын 

конституциялык өнүгүү жараянынын жалпы тарыхын комплекстүү иликтөө жана 

баа берүү. 

Изилдөөнүн обьектиси – Кыргызстандын  конституцияларынын кабыл 

алынышына, өнүгүүсүнө жана өзгөртүүлөрүнө тарыхый анализ кылуу болуп 

эсептелет.  

Изилдөөнүн предмети – Кыргыз АССРини, Кыргыз ССРинин жана 

эгемендүү, көз карандысыз Кыргыз Республикасынын Конституцияларынын 

долбоорлорунун жазылуу, кабыл алуу жараянын кеңири иликтөө. 

Изилдөөнүн теориялык – метологиялык негизи. Изилдөөдө архивдик 

документтер, илимий эмгектер жана оозеки тарых булактарына салыштырмалуу 

анализ жүргүзүү менен бирге, изилдөөнүн историзм, илимий обьективдүүлүк, 

салыштырма тарыхый, тарыхый хронологиялык ыкмалары колдонду.  

Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы. Кыргыз АССРинин алгачкы 

Конституциясын, Кыргыз ССРинин 1937, 1978-жылдардагы Баш мыйзамды 

иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн атайын Конституциялык комиссиялардын улуттук 

жана сапаттык курамы, ишмердүүлүгү, кабыл алынышы, эл арасында кеңири 

талкууланышы ар тараптуу  иликтенип, Мындан сырткарыЭгемендүү жана көз 

карандысыз Кыргыз Республикасынын конститциялык реформаларынын негизги 

этаптары такталып, аныкталат жана алардын  өзгөчөлүктөрү аныкталды.  



Колдонуу боюнча сунуштар. Илимий изилдөөнүн материалдарын жана 

тыянактарын Кыргызстандын конституциялык өнүгүү жараянын изилдөөдө, 

тарых, юридика багытында  жогорку билим берүү тармагында “Ата Мекен 

тарыхын”, “Ата Мекендик мамлекеттердин теориясы жана тарыхы” 

предметтерин окутууда, чөлкөм таануу, Ата Мекен тарыхы боюнча окуу 

китептерди, илимий эмгектерди жазууда, гуманитардык багыттагы лекцияларды, 

атайын курстарды, алардын окуу-усулдук иштелмелерин даярдоодо колдонууга 

болот. 

Колдонуу чөйрөсү. Илимий иштин негизги жыйынтыктарын илимий 

изилдөөлөрдө, илимий долбоорлорду даярдоодо, тарых, укуктаануу, саясат 

таануу багытындагы окуу куралдарын иштеп чыгууда колдонууга болот.  

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Акбарали кызы Токтобубу на тему: «Исторический 

анализ принятия, развития и изменения Конституций Кыргызстана» на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история 

Ключевые слова: Кыргызстан, Конституция, комиссия, этап, реформа. 

Основная цель диссертации. Комплексное исследование и оценка общей 

истории процесса конституционного развития Киргизской АССР, Киргизской 

ССР, суверенной и независимой Кыргызской Республики. 

Объектом исследования является исторический анализ принятия, развития 

и изменения Конституций Кыргызстана.  

Предметом исследования является глубокое исследование процесса 

написания проектов Конституций Киргизской АССР, Киргизской ССР, и 

суверенной, независимой Кыргызской Республики. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В исследовании 

наряду с сравнительным анализом архивных документов, научных трудов и 

устных исторических источников использовались методы историзма, научной 

объективности, сравнительно-исторический, историко-хронологический методы 

исследования. 

Научная новизна исследования. Впервые всесторонне исследованы 

национальный и качественный состав, деятельность специальных 

конституционных комиссий, созданных для разработки первой Конституции 

Киргизской АССР, Основного закона Киргизской ССР 1937 г., 1978 г., широкое 

обсуждение Конституций среди населения, принятие Конституций, а также 

уточнены и определены основные этапы конституционных реформ суверенной и 

независимой Кыргызской Республики и определены их особенности. 

Рекомендации по применению. Материалы и выводы научного 

исследования могут быть использованы при исследовании процесса 

конституционного развития Кыргызстана, преподавании предметов «История 

Отечества», «Теория и история отечественных государств» в области высшего 



образования по истории, юриспруденции, написании учебников, научных трудов 

по регионоведению, Отечественной истории, подготовке лекций, специальных 

курсов, учебно-методических разработок по гуманитарному направлению. 

Область применения. Основные результаты научной работы могут быть 

использованы при проведении научных исследований, подготовке научных 

проектов, разработке учебных пособий по истории, правоведению, политологии. 

  

 

 

 


