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И. АЙДАРБЕКОВ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСКО СОВЕТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

I. AIDARBEKOV AS ONE OF THE FOUNDERS OF THE KYRGYZ SOVIET STATE 

 

Кыскача мүнөздөмө: Аталган макалада Иманалы Айдарбековдун Совет 

бийлигинин алгачкы жылдары калыптанышындагы ролу, андан кийинки саясий карьерасы 

жана өлкө алдындагы баа жеткис эмгеги чагылдырылган. Өткөн кылымдын 20-

жылдарынын башталышы азыркы эгемендүү Кыргызстанды куруунун негизи болгон. 

Жаш республиканын таңында турган лидерлерди Кыргыз мамлекетинин түптөөчү аталары 

катары санаса болот, ал эми Иманалы Айдарбеков өз ишмердиги менен бул ардактуу 

наамга татыктуу болгон. 

Аннотация: В данной статье представлена роль Иманалы Айдарбекова в 

становлении Советской власти в первые годы правления, его последующая политическая 

карьера и неоценимые заслуги перед страной. Начало 20-х годов прошлого века 

послужило основой построения современного суверенного Кыргызстана. Лидеры, 

стоящие на заре молодой республики, по праву могут считаться отцами-основателями 

кыргызского государства, и Иманалы Айдарбеков своей деятельностью заслужил это 

почетное звание. 

Abstract: This article presents role of Imanaly Aidarbekov in founding the Soviet power 

in the first years of governance, his further political career and invaluable services to the country. 

The early 20-s of the last century has served the foundation for building the modern sovereign 

Kyrgyzstan. Leaders standing at the dawn of the young Republic could be fairly considered as a 

founding fathers of the Kyrgyz governance and Imanaly Aidarbekov has rightfully inherited this 

honorary title.  

 

Негизги сөздөр: Революциялык комитет (Ревком); Кара-Кыргыз Автономиялуу 

облусу (ККАО); территориялык демаркация; «Отуздун Билдирүүсү»; Түркстан АССРинин 

Борбордук Аткаруу Комитети (БАК). 
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31 августа 1991 г. Кыргызстан провозгласил свою независимость, и на 

сегодняшний день наша страна является суверенным государством. Получение статуса 

автономной области в составе молодой республики РСФСР стало возможным благодаря 

отцам-основателям, сыгравшим решающую роль в образовании Кара-Киргизской 

автономной области. Вопрос был решѐн на II сессии ВЦИКа Советов в рамках 
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постановления ЦИК о национальном размежевании Туркестанской АССР, утвержденном 

14 октября 1924 г. Таким образом, спустя почти тысячу лет, была восстановлена 

государственность кыргызов. 

Среди ключевых фигур, стоявших на заре образования нашей государственности, 

по праву можно назвать еѐ отца-основателя Иманалы Айдарбекова (1884-1938), 

происходившего из семьи манапа Айдарбека Турдина, жителя Чуйской долины. Будучи из 

обеспеченной семьи, Иманалы обучался в Пишпекской сельскохозяйственной школе и 

получил неполное образование в Ташкентском гидротехническом учебном заведении [1]. 

После февральской буржуазной революции, политические убеждения Иманалы 

Айдарбекова привели его в партию "Алаш-Орда", в составе которой он участвовал в 

левоэсеровском движении. К 1918 г. уже опытный организатор и зрелый политический 

борец Иманалы Айдарбеков вступает в большевистскую партию [2]. Соратники высоко 

оценили его сознательность, и в том же году его избирают на должность секретаря 

«аульного общества», а далее отдают за него голоса в качестве делегата учредительного 

съезда Советов Горной Области. Народовластие и построение справедливого общества в 

Средней Азии встречало препятствия, и мятежи вспыхивали поочередно: то в 1918 г. в 

Беловодске, то в 1920 г. в Нарыне. По поручению партии Иманалы Айдарбеков принимал 

участие в составе красных кавалерийских частей в подавлении попыток свержения 

советской власти в Семиречье и Туркестане. Свободно владея русским языком и зная 

особенности проживания среди коренного населения, Иманалы обладал даром убеждения 

и легко вѐл за собой людей, что позволило ему стать одним из членов политической элиты 

Кыргызстана.  

Должности, которые занимал Айдарбеков, требовали физических сил и масштаба 

мысли: в конце 1919 г. Айдарбекова избирают председателем Пишпекского Совета 

народных депутатов. В 1920-1921 гг. Иманалы – председатель Пишпекского уездного 

революционного комитета. В 1920 и 1922-1923 гг. Иманалы работает в качестве 

председателя исполнительного комитета Пишпекского уездного городского совета. В 

1923 г. Айдарбеков становится членом президиума исполнительного комитета 

Джетысуйского областного совета. В 1923-1924 гг. он является заведующим 

Джетысуйского областного земельного отдела. В 1924 г. Айдарбекову доверяют пост 

председателя исполнительного комитета Джетысуйского областного совета. 

В 1921 г. стал назревать вопрос об автономии, однако попытка создания Горной 

Области в 1922 г. не увенчалась успехом. Положительный результат приходит с 

благоприятными предпосылками, когда вопрос о создании автономной области был 

поднят в следующий раз: в январе 1924 г. Ю. Абдрахманов, И. Айдарбеков и многие 

другие делегаты XII съезда советов Туркестанской АССР пишут в ЦК РКП(б) и 

Национальный Совет ЦИК СССР докладную записку, в которой указывают, что вопрос о 

государственной власти такого народа, как кыргызы, численность которого на тот момент 

составляла около 1 млн. человек, остаѐтся неизвестным [3]. Одной причиной 

«непризнанности» кара-кыргызов как народа было некоторое сходство в языке и образе 

ведения хозяйственной деятельности (кочевое животноводство) с соседним этносом 

кайсак-кыргызов (казахов). Другая причина упиралась в желание некоторых руководящих 

работников Туркестана к слиянию этих двух национальностей в единую. 

Докладная записка была серьезнейшим образом рассмотрена, голос докладчиков 

был услышан, и вопрос о государственности кара-кыргызов нашѐл ответ в постановлении 

II сессии ВЦИК Советов от 14 октября 1924 г., на которой утверждается постановление 

ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании республик. На базе Бухарской, 

Хорезмской Советских Республик и Туркестанской АССР образовать: Узбекскую ССР, 

Туркменскую ССР, Кара-Калпакскую автономную область в составе Киргизской (ныне 

Казахской) АССР и Кара-Киргизскую автономную область в составе РСФСР. Ревком 

Кара-Киргизской автономной области (КАО) 3 декабря 1924 г. временно устанавливает 

административную структуру области: в составе КАО 4 округа: Пишпекский, с 21 
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волостью и центром в Токмаке; Каракольский с 16 волостями и временным центром в 

Караколе; Джалал-Абадский – с 19 волостями; Ошский – с 20 волостями [4].  

До того как выборные руководящие органы будут закреплены должной статьѐй 

Конституции, советское правительство возложило управление Кара-Киргизской 

автономной областью на временный революционный комитет, созданный президиумом 

ВЦИК 21 октября 1924 года в составе 17 человек, среди которых были Иманалы 

Айдарбеков, М. Каменский, Ю. Абдрахманов и др. Ревком ККАО области приступил к 

работе 12 ноября 1924 г., избрав председателем Иманалы Айдарбекова, который после 

назначения с большим энтузиазмом и самоотдачей приступает к своим обязанностям. 

Перед Ревкомом стояли задачи особой важности: нести на своих плечах 

полномочия новой государственной власти, подковывать кадры для формирования 

аппарата областного управления, закрепить в сознании населения новое 

административно-территориальное районирование области, подготовить и провести 

учредительный съезд советов и многое другое. 

Вопросы справедливого территориального размежевания Кыргызстана от других 

государственных образований на территории Туркестана шли параллельно с правильным 

географическим районированием молодой автономной области. Самое первое заседание 

Ревкома ККАО 15 ноября 1924 г., в составе которого работали М..А. Янгулатов, И. 

Тойчинов, С. Малышев, Б.Н. Дублицкий, объявляет повесткой дня создание комиссии по 

вопросам районирования области и принимает специальное решение об уточнении 

административных границ с изданием карты молодой Кара-Кыргызской автономной 

области в составе СССР [5].  

Параллельно с обретением государственных границ, развивается сфера 

делопроизводства на кыргызском языке. 7 февраля 1925 г. создают специальную 

комиссию по переводу администрирования области на государственный язык. Будучи 

председателем Ревкома, Иманалы Айдарбеков назначен еѐ руководителем. Тут же, в марте 

1925 г., после первой областной конференции собирают другую комиссию, где принято 

решение о коренизации госаппарата, и задача по его осуществлению доверена А. 

Орозбекову. По видимым причинам, первая комиссия во главе с Айдарбековым распалась, 

не начав работать, а вторая стала полнокровно функционировать, только спустя полтора 

года, в октябре 1926 г.  

Ввиду сложившихся обстоятельств главы обеих комиссий И. Айдарбеков и А. 

Орозбеков, наряду с другими ответственными работниками ЦК и Средазбюро ЦК РКП(б), 

были вынуждены подписать в июне 1925 г. так называемое «заявление тридцати», где 

обвиняли руководство обкома партии в отсутствии «планомерной коренизации» аппарата, 

в том числе перевода делопроизводства на киргизский язык [6]. По решению 

Учредительного съезда Советов Ревком свернул свою работу в марте 1925 г., а два месяца 

спустя, в мае И. Айдарбекова отправляют в Ташкент на пост постоянного представителя 

Киргизии. С 1925 по 1927 г. Иманалы Айдарбеков принимает участие в управлении 

«Средазхлебом», являясь членом правления Киргизского сельскохозяйственного банка. 

Центральный Совет Народного Хозяйства Киргизской АССР работает под началом 

Айдарбекова в качестве председателя с 1927 г.  С того же года по 1929 г. он является 

председателем Главного Суда Киргизской АССР. Министерское кресло народного 

комиссара, а по-другому министра лѐгкой промышленности Киргизии, в 1929 г. И. 

Айдарбеков совмещает с должностью народного комиссара торговли КАССР. В начале 

30-х гг. здоровье Иманалы Айдарбекова серьѐзно подорвано и не позволяет ему работать в 

стрессовом режиме, присущем работе на руководящих должностях. 

Времена массовых репрессий докатились и до Средней Азии. На этой волне, в 1935 

г., 16 августа Киргизская Областная Контрольная Комиссия ВКП(б) исключает 

Айдарбекова из партии, пришив ему позорное клеймо (цитата) «националиста и 

двурушника, не разоблачившего себя и не отказавшегося от абдрахмановщины». 4 

сентября 1937 г. тяжело больного И. Айдарбекова подвергают аресту и предъявляют 
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обвинение в принадлежности к Социал-Туранской партии[10] и организации  групповой 

борьбы в годы становления советской власти в Горной Области. В ноябре 1938 г. 

Иманалы Айдарбеков был расстрелян во дворе Фрунзенской городской тюрьмы [1, с. 216]. 

Был посмертно реабилитирован двадцать лет спустя, 6 января 1958 г. Чистка в партии, 

вошедшая в историю как «сталинская репрессивная машина» конца 30-х гг. отмечена 

произволом, который проглотил и перемолол весь цвет политической элиты страны. 

Поголовная фабрикация дел, выполнение «плана» на аресты, произвол при вынесении 

приговоров породили трагизм массовых репрессий. Согласно данным из десяти томов 

«Книги жертв политических репрессированных в Кыргызстане с 1920 по 1953 гг.», число 

жертв за указанный период составило 17 134 человека. По скорбным статистическим 

данным, объектом политических репрессий в Киргизской ССР в процентном выражении 

трудящихся стали: 

колхозники – 44,8%; 

рабочие – 19,1%; 

служащие – 9,4%; 

лица без определѐнного вида занятий – 9%. 

Труженики сельского хозяйства подвергались репрессиям в основном в период так 

называемого раскулачивания и частично как антисоветские элементы. Под последнюю 

категорию попадали многие рабочие и служащие. Много арестованных по политическим 

обвинениям со стороны органов государственной безопасности (ВЧК – ОГПУ – НКВД – 

МГБ), их приговоры к высшей мере наказания (смертной казни) исполнялись 

внесудебными инстанциями, по типу «тройка», «двойка». Из 17 134 человек 

репрессированных к высшей мере наказания были приговорены 3639 человек, или 21,2% 

от общего числа [7]. Остальные были приговорены к разным срокам заключения в 

лагерях, тюрьмах или отправлены в ссылку. За каждым репрессированным, отбывавшим 

срок наказания или приговоренным к высшей мере, стоят родные и близкие. Жизнь семей 

репрессированных изменилась на 180 градусов после их ареста. 

Внук Иманалы Айдарбекова, Чингиз, достойно продолжил дело своего славного 

предка на посту министра иностранных дел (2018-2021 гг.), представляя суверенный 

Кыргызстан на международном уровне. 

Заслуги Иманалы Айдарбекова перед кыргызским государством не могут быть 

переоценены: после создания Ревкома во главе с ним в декабре 1924 г. усилиями Иманалы 

Айдарбекова и его соратников органы государственной власти автономии были 

переведены из Ташкента в Пишпек. Его неоценимые заслуги в сфере становления 

кыргызской государственности, развития отраслей местной экономики легли в основу 

фундамента современного государства Кыргызстан. 
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