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                         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы исследования. Функционирования политической системы 

Кыргызстана в 40-50-е годы ХХ века определяется тем, что в любой переходный 

период, включая текущий, особенно важно учитывать разнообразный опыт прошлого. В 

Кыргызской Республике продолжается процесс модернизации государственного 

устройства, и для избежание возможных ошибок в организации деятельности 

государственного аппарата необходимо изучение истории высших органов 

государственной власти. Во всех сферах жизни современного Кыргызстана ощущается 

влияние принципов организации власти, сформированных в период существования 

СССР. Современные ученые внесли значительный вклад в исследование проблем 

организации и функционирования политической системы СССР на различных этапах 

истории. Однако осмысление проблемы трансформации политической власти в СССР и, 

в частности, в Кыргызстане как его части, все еще далеко от завершения. 

Период 40-50-х годов XX века имел ключевое значение в отечественной истории, 

оказав существенное влияние на дальнейшее развитие страны. В это время 

политическая система действовала эффективно, отвечая на вызовы, продиктованные 

историческими обстоятельствами. В годы Великой Отечественной войны страна 

превратилась в стратегический тыл, направляя значительные ресурсы и человеческий 

капитал на фронт, принимая эвакуированные предприятия и депортированное 

население, а также обеспечивая армию необходимыми материальными средствами. Эти 

обстоятельства обусловили необходимость модернизации политической системы, 

ориентированной на активное развитие. Однако в послевоенный период чрезмерная 

централизация оказала негативное воздействие, подавляя инициативу на местах. Период 

десталинизации (1953-1959 гг.), экономические реформы, инициированные при 

Маленкове, и вторая половина 50-х годов, когда деятельность властей определялась 

идеологией окончательной победы социализма и перехода к семилетнему 

планированию, требуют глубокого анализа.  

Функционирование и трансформация политической системы во многом были 

обусловлены реформами, инициированными "сверху" в свете исторических 

обстоятельств. Этот многоаспектный процесс развития Кыргызстана вызывает 

разнообразные и противоречивые толкования в научных трудах. Одним из важных 

аспектов является доступ к рассекреченным архивным материалам государственных 

органов, в первую очередь Коммунистической партии Киргизской ССР. Эти материалы 

стали доступны, однако ученые сегодня активно не вводят их в научный оборот. 

Рассекреченные архивы содержат уникальные сведения о функционировании 

политической системы и принятии решений в критические периоды. Введение этих 

данных в научный оборот может значительно расширить наше понимание механизма 

работы государственной власти и выявить преемственность в ее эволюции. 

Исторический опыт советского периода показывает, что эффективное управление 

в годы Великой Отечественной войне и послевоенного восстановления было возможно 

благодаря четкой организационной структуре и централизованному управлению. Этот 

опыт может быть полезен для разработки новых стратегий управления и их адаптации к 

современным реалиям. Следовательно, необходимы исследования, которые учитывают 

различные точки зрения на исторические факты и события, опираясь на обширный 

набор источников. Это подчеркивает актуальность изучения данной темы и 

предполагает привлечение новых источников, включая архивные документы. Анализ 

научного материала позволит сформулировать конкретные выводы и разработать 

обоснованные рекомендации. 

Таким образом, обращение к историческому опыту функционирования 

политической системы, преемственности и накопленного опыта становится 

необходимым для успешной модернизации государственного управления в 



современном Кыргызстане. История советского периода, включая политическую 

структуру и методы управления, может предоставить ценные уроки для современного 

этапа развития страны, особенно в контексте институциональных реформ и стратегий 

управления в чрезвычайных ситуациях. Это также позволит укрепить связь между 

историческим наследием и современными управленческими практиками, создавая базу 

для устойчивого развития. 

Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами. Диссертация выполнена  в отделе Истории Кыргызстана в ХХ в.  Института 

истории, археологии и этнологии им. Б.Джамгерчинова Национальной академии наук 

Кыргызской Республики  и является инициативной. 

 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в комплексном анализе функционирования политической системы 

Кыргызстана в 1940–1950-е годы, с акцентом на выявление механизмов, процессов и 

последствий трансформации политической власти, а также на изучение 

преемственности и влияния данного периода на современные процессы модернизации 

государственного управления. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- Осуществить обзор существующих исследований о политической системе 

Кыргызстана в период 1940-50-х годов для выявления основных тем, проблем и 

пробелов в историографии данного периода. 

- Провести анализ доступных источников и архивных материалов, а также 

выбрать подходящие методы исследования для детального анализа функционирования 

политической системы Кыргызстана в указанный период. 

- Исследовать   функционирование политической системы Кыргызстана в 1940-е 

годы, включая предвоенный период и последствия Великой Отечественной войны на 

политические процессы в стране.  

- Оценить эффективность и результаты политических изменений, произошедших 

в Кыргызстане в 1950-е годы, включая их влияние на общественно-политическую 

ситуацию в стране. 

- Проанализировать попытки десталинизации и их влияние на политическую 

систему Кыргызстана в 1950-е годы, а также изучить процессы реорганизации и 

развития политической системы в указанный период. 

- Сформулировать выводы на основе проведенного анализа и исследования, а 

также предложить рекомендации для дальнейших исследований и практических 

действий в области политической науки и управления. 

 

Научная новизна данной диссертации заключается в комплексном 

исследовании широкого спектра аспектов функционирования политической системы 

Кыргызстана в 1940-1950-е годы. Автор проводит анализ ранее малоиспользованных 

источников, включая архивные документы, что позволило установить, как в столь 

сложное время преодолевались последствия войны, послевоенных хлебозаготовок в 

условиях голода, а также землетрясения в Джалал-Абаде, унесшего жизни 1456 человек. 

В диссертации детализируется влияние чрезмерной централизации на деятельность 

отдельных предприятий и анализируются конкретные негативные явления в работе 

центральных и местных властей. Рассматриваются реформы Маленкова, их воздействие 

на сельское хозяйство Кыргызстана, а также негативные последствия самостоятельного 

финансирования республик, включая нецелевое использование государственных 

средств. Особое внимание уделяется борьбе И. Раззакова за введение школьного 

питания и обучение на кыргызском языке, а также причинам награждения республики 

орденом в середине 50-х годов.  



Важным аспектом исследования является выявление влияния Великой 

Отечественной войны и процессов десталинизации на политическую систему 

Кыргызстана, что ранее не получило достаточного освещения в научной литературе. 

Также значима оценка эффективности политических реформ в указанный период и их 

влияние на развитие страны, что способствует глубокому пониманию исторического 

контекста и формированию современной политической практики в Кыргызстане 

Практическая значимость полученных результатов в диссертации 

заключается в предоставлении обширной информации о функционировании 

политической системы Кыргызстана в 1940 -1950-х годах может служить основой для 

разработки политических стратегий и программ развития страны. Понимание влияния 

Великой Отечественной войны и процессов десталинизации на политическую систему 

позволит более глубоко оценить исторический контекст развития страны и принимать 

обоснованные решения в современной политике. Результаты исследования могут быть 

внедрены в образовательный процесс, используясь в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин и создании спецкурсов по политической истории на всех 

уровнях образования в стране. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. В результате проведенного исследования политической системы Кыргызстана в 

1940 - 1950-е годы были выделены ключевые этапы развития органов власти, 

учитывающие влияние цензуры, идеологической направленности и политических 

трансформаций: предвоенный период, годы Великой Отечественной войны и 

начало реформ хрущёвской эпохи. 

2. В предвоенные годы наблюдался слабый контроль за выполнением решений, 

низкую коренизацию кадров и неэффективное управление ресурсами, что в 

предвоенные годы актуализировало необходимость системных реформ и учета 

исторического опыта для улучшения управления. 

3. В годы Великой Отечественной войны политическая система Кыргызстана 

претерпела значительные изменения, успешно адаптировавшись к требованиям 

военного времени, благодаря деятельности чрезвычайных органов и 

Коммунистической партии, несмотря на недостатки в координации и управлении, 

что позволило мобилизовать ресурсы и укрепить единство фронта и тыла. 

4. Послевоенный период в Кыргызстане (1945 - 1947 гг.) был временем значительных 

вызовов, включая голод, вызванный засухой, и последствия разрушительного 

землетрясения 1946 года в Джалал-Абадской области. Партийные и 

государственные структуры сосредоточились на восстановлении сельского 

хозяйства, промышленности и социальной сферы. Поддержка регионов и реформы 

управления частично стабилизировали ситуацию, несмотря на неэффективность. 

Этот период стал основой для дальнейшего развития республики и примером 

преодоления кризисов. 

5. Политическая система Кыргызстана в позднем сталинизме была жестко 

централизованной и сосредоточенной на восстановлении экономики, устранении 

последствий войны и подготовке кадров. Партия играла ведущую роль, 

координируя управление, но ее работа страдала от бюрократии и идеологических 

перегибов. Несмотря на трудности, удалось стабилизировать экономику, укрупнить 

колхозы и заложить основы для модернизации. Однако чрезмерная централизация и 

нехватка квалифицированных специалистов тормозили развитие. Эти вызовы 

показали необходимость реформ, которые начались после смерти Сталина и 

позволили республике двигаться к более устойчивому управлению. 

6. В 1950-е годы политическая система Кыргызстана изменилась под влиянием 

десталинизации и реформ, переходя от централизованного управления к более 

гибким моделям. Усиление роли Советов и национальная политика, включая 



преподавание кыргызского языка, сопровождались критикой и сопротивлением. 

Проблемы кадровой политики замедляли развитие экономики, но аграрные 

реформы и промышленное развитие способствовали прогрессу и улучшению 

уровня жизни. 

Личный вклад соискателя заключается в проведении комплексного анализа 

политической системы Кыргызстана в 1940 - 1950-е годы, который позволил выявить 

ключевые этапы её трансформации в условиях Великой Отечественной войны и 

последующего восстановления. В ходе исследования были систематизированы и введены 

в научный оборот ранее неизученные архивные материалы, что способствовало 

уточнению количественных и качественных изменений в составе партийных, 

государственных и общественных структур республики. Проведено исследование 

процессов перестройки органов государственной власти и управления, установлены 

основные направления мобилизации людских и материальных ресурсов, а также их 

влияние на политическую и социально-экономическую структуру республики. Впервые 

комплексно проанализированы особенности идеологической работы и её воздействие на 

консолидацию населения в годы войны и последующего периода. Разработаны новые 

концептуальные подходы к изучению политической системы республики, основанные на 

привлечении разнообразных источников и использовании современных методов анализа 

архивных данных. 

Апробация результатов исследования. Результаты и рекомендации 

диссертационного исследования были апробированы на международных и 

республиканских научно-теоретических и научно-практических конференциях. 

Отражение результатов диссертации в опубликованных научных работах. 

Научные результаты и практические рекомендации, полученные в ходе диссертационного 

исследования, были представлены в 17 научных статьях и опубликованных в 

соответствии с требованиями НАК Кыргызской республики 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованных источников. Общий объем диссертации 185 

страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

В введении раскрыты актуальность исследования, цели и задачи исследования, 

представлена новизна научного исследования, теоретическая и практическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту, хронологические рамки исследования и 

личный вклад соискателя. 

Первая глава диссертации посвящена «Историография функционирование 

политической системы Кыргызстана в 1940 - 1950-е гг.»  В ней рассматривается 

развитие политической системы Кыргызстана в советский период. Исследования этого 

времени демонстрируют важность анализа политической системы как ключевого аспекта 

исторического процесса. Особое внимание уделялось роли Компартии Кыргызстана, а 

также влиянию ленинского учения на развитие социально-экономической и политической 

структуры республики. Издания сводных трудов, такие как "Очерки истории 

Коммунистической партии Киргизии", "История Киргизской ССР", «История советского 

крестьянства Киргизстана», «История советского рабочего класса Киргизстана», «Очерки 

истории комсомола Киргизии» и «Изменение социально-классовой структуры населения 

Киргизии в годы строительства и упрочения социализма (1917 - 1961 гг.)» играли важную 

роль в развитии республиканской историографии. Эти исследования показывали, как 

через марксистско-ленинскую пропаганду формировались политические ориентиры и 

идеологические установки, которые определяли деятельность как партийных, так и 

государственных структур. Эти работы позволяли выявить преемственность в развитии 

политической системы Кыргызстана, начиная с дореволюционного периода и заканчивая 



современностью. Они освещали решающую роль народа и массовых организаций в 

политической жизни республики, что способствовало пониманию влияния 

социалистических общественных отношений на развитие страны. 

В советский период до второй половины 80-х годов ХХ в.  историография, как и 

вся система общественных наук, переживала период застоя. В этот период общественные 

науки, включая историческую науку, оказались отдаленными от реальных запросов 

жизни. Проявлялись односторонность и лакировка действительности, что затрудняло 

объективное исследование функционирования политической системы республики. 

Несмотря на трудности, связанные с застоем, публикации исторических документов и 

сборников статей, такие как "Вопросы истории Компартии Киргизии" и "Известия АН 

КиргССР", продолжали оставаться важными источниками для изучения политической 

системы Кыргызстана. Эти публикации предлагали материалы, освещающие различные 

аспекты деятельности партийных и государственных структур, а также их 

взаимодействие с общественными институтами. Особое внимание уделялось роли партии 

в организации социалистических соревнований и пропаганде ленинских идей, что 

подчеркивало значимость идеологической работы в поддержании политической 

стабильности в республике.   

В советский период исследование истории Компартии Киргизии стало 

самостоятельным научным направлением. Эта проблема изучалась как часть истории 

КПСС, рассматривая Компартию Киргизии как республиканскую структуру. Сегодня 

советский период исторической науки предоставляет полное освещение событийной 

стороны, позволяя более детально понять развитие Компартии в Киргизии. Работы И.А. 

Соктоева показывают, как партийные и государственные институты контролировали 

подготовку и воспитание новых кадров, которые должны были стать проводниками 

социалистической идеологии. В это время интеллигенция формировалась в условиях, 

когда научная и культурная деятельность находились под постоянным надзором 

государства.  Партийное руководство социальным развитием Советского Киргизстана 

(1945-1960 гг.) Е.П. Черновой (Фрунзе, 1986) исследует влияние Коммунистической 

партии на развитие социального сектора и улучшение жизни населения. Е.П. Чернова 

анализирует деятельность партии в контексте ее роли в управлении и контроле за 

исполнением законодательства, а также за обеспечением выполнения решений Советов.  

Исследователи, такие как Дж. М. Малабаев и Р. Т. Тургунбеков, внесли 

значительный вклад в понимание того, как Советы способствовали реализации 

государственной политики и становлению социально-экономической системы в условиях 

советской власти. Таким образом, исследования, посвященные советской власти в 

республике, существенно расширяют и углубляют понимание социально-политической 

истории республики в контексте советского государственного строительства. 

Общественные организации, такие как комсомольские и профсоюзные, также 

активно исследовались, и их деятельность была достаточно широко освещена. В этом 

плане следует выделить работы Х. М. Мусина «Профсоюзы Советского Киргизстана», 

где была представлена значительная общественно-историческая ценность профсоюзного 

движения в республике. Обзор существующей литературы показал, что в советский 

период функционирование политической системы Кыргызстана в целом исследовалось в 

рамках господствующих идеологий. Основное внимание уделялось достижениям в 

экономике и культуре, которые связывались с эффективной работой партийных и 

государственных органов. Однако с началом политики перестройки и гласности, на 

уровне всего СССР, стали изучаться "белые пятна" истории, включая депортации народов 

в Кыргызстан, послевоенные репрессии и ошибки политического руководства. Несмотря 

на это, в исторической науке Кыргызстана данные аспекты не получили должного 

отражения и современного осмысления. Первые исследования и публикации, 

фиксирующие эти сложные и ранее замалчиваемые темы, только начали появляться, 

оставляя значительное пространство для дальнейшего изучения и переосмысления. 



В целом в советской исторической науке в годы существования СССР 

исследования реформ политической системы 1940 - 1950-х годов были ограничены 

рамками марксистско-ленинской идеологии. Советская историография представляла эти 

годы как время укрепления социалистического государства, успешного преодоления 

внешних угроз (включая Великую Отечественную войну) и продолжения строительства 

коммунистического общества. Всякие упоминания о политических репрессиях, массовых 

чистках и внутренних противоречиях подавлялись или трактовались в русле партийной 

линии. Основными направлениями исследований в этот период были: анализ партийного 

руководства и его роли в мобилизации страны в годы войны и послевоенный период, 

исследование планирования и управления экономикой, включая восстановление 

народного хозяйства, укрепление социалистического порядка и контроль за 

общественной и политической жизнью. 

После распада СССР изучение реформ политической системы в 1940 - 1950-е годы 

претерпело значительные изменения, отражая новую эпоху в исторической науке 

постсоветского пространства. С началом 1990-х годов, когда архивы, ранее закрытые для 

общественности, стали доступными, исследователи получили возможность критически 

переосмыслить политическую историю СССР. В постсоветском пространстве начали 

активно исследовать ранее табуированные темы, такие как массовые репрессии, 

внутрипартийные чистки, бюрократические реформы и борьбу за власть в высших 

эшелонах власти. Особое внимание уделялось сталинскому периоду, который 

рассматривался как кульминация авторитарного правления, основанного на тотальном 

контроле, страхе и подавлении инакомыслия. 

В работах, такие как "История государственности Кыргызстана" (1997) Дж.М. 

Малабаева и "Введение в историю кыргызской государственности" (2004), 

подготовленная под редакцией А.Ч. Какеева развития государственности 

сосредотачивались на общих вопросах, при этом подробное изучение механизмов власти 

в указанный период оставалось недостаточным. Исключение составляли исследования, 

посвященные таким ключевым фигурам, как Исхак Раззаков, который занимал 

руководящие позиции в партийных органах Киргизской ССР и играл ключевую роль в 

управлении республикой в этот период. Внимание к ранее запретным темам, таким как 

репрессии и депортации, постепенно возрастало, однако в целом оценка 

функционирования власти продолжала оставаться на уровне советского периода. В своей 

монографии «История и эволюция клановой системы в политических процессах 

кыргызского общества (XIX - XXI вв.)» А.Б. Бопонова впервые объяснила, как 

центральное руководство СССР осуществляло контроль над союзной республикой 

Киргизской ССР через местную политическую элиту. А.Б. Бопонова акцентировала 

внимание на том, что степень этого контроля зависела от уровня русификации местной 

элиты и населения. Она показала, как «двойные стандарты» в национальной политике 

советского государства играли ключевую роль в поддержании и укреплении контроля 

над республикой. Работы С.А. Токтогонова имеют важное значение с точки зрения 

событийного подхода в историографии. Они фиксируют важные события и изменения в 

политической системе республики, устанавливая хронологическую последовательность и 

обеспечивая важный источник информации для дальнейших исследований. Ценность 

этих трудов для историографии заключается в их способности предложить 

систематическое изложение изменений в руководстве и политической структуре 

Кыргызстана, что помогает исследователям лучше понять динамику власти в различные 

периоды истории страны. Статья Н.А. Алымкулова «СНК Киргизской ССР в 1941 - 1945 

гг.: количественный и качественный состав» представляет значительный вклад в 

исследование исполнительной власти Киргизской ССР в годы Великой Отечественной 

войны. Н.А. Алымкулов впервые проводит глубокий анализ архивных материалов, что 

позволяет проследить назначения, карьерный рост, перемещения народных комиссаров, а 



также их возраст, образование, национальность и срок пребывания в должности в этот 

сложный период.  

В постсоветский период функционирование политической системы Кыргызстана в 

1940 - 1950-х годов остается в значительной степени недостаточно освещенным в 

историографии. Несмотря на существование ряда исследований, охватывающих 

различные аспекты исторического развития республики, наблюдается значительный 

пробел в специализированных работах, которые бы подробно анализировали 

политическую систему данного периода. Эти исследования подчеркивают тесную связь 

между политической системой, идеологическим контролем и культурной политикой в 

условиях жесткой централизованной власти.  

Вторая глава диссертации «Методология, методы и источники исследования 

политической системы Кыргызстана в 1940 - 1950-е гг.» В данной главе будет 

проведён обзор ключевых компонентов политической системы Кыргызстана в 1940 - 

1950-е годы, рассматриваемых как объекты исследования. Основное внимание уделяется 

роли Коммунистической партии Киргизской ССР, её структуре, функциям и влиянию на 

политические процессы республики. Также будет охарактеризована деятельность 

комсомольской организации, её структура и влияние на молодежь, а также её 

взаимодействие с партийными и государственными органами. Рассмотрение Верховного 

Совета Киргизской ССР затронет его функции и полномочия в законодательном процессе 

и государственном управлении. Обзор исполнительной власти, представленной Советом 

Народных Комиссаров (СНК), преобразованным позже в Совет Министров (Совмин), 

позволит оценить её роль в управлении республикой. Кроме того, будут рассмотрены 

профсоюзные организации, их деятельность, влияние на рабочие массы и взаимодействие 

с другими государственными и партийными структурами.  

В работе использовались следующие методы:  

Историзм и объективный подход. Этот метод обеспечил всестороннее и 

нейтральное отражение действительности, что позволило точно отразить динамику 

политической системы Киргизской ССР. Принцип историзма предусматривал 

исследование политических изменений в контексте их исторического развития, а 

объективный подход способствовал устранению субъективных искажений в 

интерпретации источников. Такой подход стал основой для анализа трансформаций в 

законодательстве и политической структуре, охватывая эволюцию советских норм и 

институтов в рассматриваемый период.  

Статистический метод использовался для обработки количественных данных, 

связанных с политической и экономической деятельностью Киргизской ССР. 

Применение статистического метода позволяло выявить закономерности и тренды в 

экономических показателях, таких как рост промышленного производства, изменения в 

структуре населения и других ключевых параметрах. Статистические данные из отчетов о 

деятельности органов власти и партийных структур помогли формировать объективное 

представление о социально-экономической ситуации в республике. 

Сравнительно-исторический метод. Использование этого метода позволило 

выявить как общие, так и специфические черты политических и социально-

экономических процессов в различных регионах и эпохах. Сравнение законодательных 

актов, партийных решений и социально-экономических реформ в Киргизской ССР с 

аналогичными процессами в других советских республиках и странах дало возможность 

понять уникальные аспекты политического развития республики в контексте общего 

советского опыта.  

Историко-системный метод. Этот метод применялся для анализа политической 

системы Киргизской ССР как единого целого, что включало изучение взаимодействия 

различных элементов системы и их влияние на общую структуру. Применение историко-

системного метода позволило исследовать, как изменения в законодательстве и 

партийной политике отражались на функционировании государственных органов и 



социальных структур, что способствовало более глубокому пониманию политической 

динамики.  

Историко-типологический метод. Этот метод был использован для анализа 

партийных решений и их влияния на социальные и экономические реформы. Историко-

типологический подход помог выявить типичные и уникальные элементы в партийных 

решениях и их последствия для общественной и экономической жизни, что позволило 

глубже понять роль Коммунистической партии в политических преобразованиях 

республики.  

Комплексный подход. Этот метод учитывает многогранность процессов и 

явлений, связанных с функционированием политической системы. Комплексный подход 

позволил рассмотреть политическую систему Киргизской ССР в контексте 

экономических, политических, социальных и культурных факторов, обеспечивая более 

полное понимание взаимодействия этих факторов в процессе политических изменений.  

Проблемно-хронологический подход. Применение этого метода способствовало 

упорядочению исторических материалов по хронологии и проведению сравнительного 

анализа. Проблемно-хронологический подход позволил выявить закономерности и 

противоречия в развитии политической системы, а также понять, как исторические 

события и политические решения взаимосвязаны. 

Применение этих методов обеспечило глубокое понимание функционирования 

политической системы Кыргызстана в исследуемый период. Сравнительный анализ 

данных, полученных из различных источников, позволил выявить ключевые 

закономерности в развитии республики и предложить новые перспективы для анализа 

политических и социальных изменений.  

Информация об политической системе Кыргызстана в 1940 - 1950-е годы и ее 

функционирование многоплановая и наше исследование опиралось на широкий круг 

источников: основополагающие правовые акты государства, опубликованные 

документы и материалы партийных и государственных органов, материалы 

государственной статистики, периодическую печать, ресурсы глобальной сети 

Internet.  Для исследования поставленной проблемы автором была сформирована, на 

основе всестороннего изучения разных видов документов, представительная 

источниковая база разнообразного характера, как опубликованных, так и впервые 

вводимых в научный оборот. Самая многочисленная группа источников 

представлена архивными данными центральных государственных органов 

официально-документальными справочно-статистическими изданиями, дающими 

представление об политической системе Кыргызстана в 1940 - 1950-е годы.  

Соответственно источниковую базу исследования можно разделить на блоки:  

Первая группа. Важнейшими источниками при написании работы явились 

законодательные акты, указы Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. 

Аналитический обзор опубликованных источников по политической системе Киргизской 

ССР охватывает важные законодательные акты и стенографические отчеты, которые 

предоставляют ценную информацию о развитии политической структуры и 

законодательных инициативах в республике. Собрание законов Киргизской Советской 

Социалистической Республики, представляющее собой комплексный сборник 

законодательных актов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений 

правительства Киргизской ССР, включает пять томов, охватывающих разные 

исторические периоды. Первый том, изданный в 1956 году, охватывает годы с 1926 по 

1949 и представляет собой основу для понимания эволюции законодательства и 

политической системы в ранний советский период. Этот том включает основные законы 

и постановления, принятые в первые десятилетия существования советской власти в 

Киргизской ССР, что позволяет проанализировать процесс формирования политической 

структуры и её адаптацию к меняющимся условиям. Второй том, изданный в 1964 году и 

охватывающий 1950 - 1953 годы, продолжает этот анализ, освещая период после Второй 



мировой войны и начало холодной войны, что важно для понимания изменений в 

политической системе и законодательстве в условиях усиливающегося влияния 

центральной власти и идеологических изменений. Третий том, также опубликованный в 

1964 году, включает материалы за 1954 - 1955 годы, что позволяет исследовать 

переходный период между поздним сталинизмом и ранними реформами Хрущёва, 

демонстрируя, как изменения в центральной политике отражались на республиканском 

уровне. Четвертый том, охватывающий 1956 - 1957 годы, и пятый том, посвящённый 

1958 году, предоставляют информацию о ключевых законодательных и политических 

изменениях в последующие годы, что помогает проследить развитие политической 

системы Киргизской ССР в период реформ Хрущёва и десталинизации. Дополняют 

картину стенографические отчеты, такие как отчёт о шестой сессии Верховного Совета 

Киргизской ССР (март 1943 года), торжественное заседание Верховного Совета, Совета 

Министров и ЦК Коммунистической партии Киргизии (январь 1957 года), а также отчёты 

о заседаниях Верховного Совета в марте 1947 и 1948 годов. Эти документы дают 

представление о проведении ключевых сессий, обсуждении актуальных политических и 

социально-экономических вопросов, а также о процессах, происходящих на высшем 

уровне государственного управления. Выяснение характера и типов законов СССР, как 

союзного государства, Киргизской ССР послужили основой понимания изменения 

политической ситуации в республике, так как каждый принятый правовой нормативный 

акт вносил в разной мере изменения в социально-экономические, политические условия 

функционирования органов власти. 

 Таким образом, собранные и опубликованные источники предоставляют полное 

представление о политической и законодательной динамике Киргизской ССР в 

различные исторические периоды, позволяя глубже понять эволюцию её политической 

системы и роль различных государственных органов в управлении республикой.   

 Вторую группу составили документы, отражающие непосредственно 

деятельность Коммунистической партии Киргизской ССР. Эти материалы являются 

ключевыми для понимания роли и влияния партии на все аспекты политической, 

экономической и социальной жизни республики. Документы, входящие в эту группу, 

включают протоколы заседаний партийных комитетов, решения и постановления, личные 

дела партийных работников, а также переписку между различными уровнями партийных 

структур. Эти документы позволяют проследить, как партия осуществляла контроль над 

государственными органами, направляла и координировала их деятельность, а также 

принимала ключевые решения, определявшие развитие республики в послевоенный 

период. Они также дают возможность исследовать внутренние механизмы партийной 

организации, динамику кадровой политики, процессы принятия решений и роль 

партийных руководителей в реализации политических и экономических инициатив. 

Вместе с документами первой группы, посвященными деятельности государственных 

учреждений, материалы о деятельности Коммунистической партии Киргизской ССР 

позволяют получить целостное представление о функционировании политической 

системы Кыргызстана в 1940 - 1950-е годы, выявить основные тенденции и особенности 

этого периода. В советский период, когда марксистско-ленинская идеология определяла 

основные принципы государственного устройства, и Коммунистическая партия являлась 

ядром советского общества, значительное количество документов отражало её 

деятельность и внутреннюю жизнь. Эти публикации, включающие тематические 

сборники, резолюции съездов, конференций, пленумов обкома и ЦК, были широко 

распространены и предоставляли ценные сведения о партийных решениях, инструкциях и 

других официальных актах. Они служили важным источником для анализа партийной 

политики и функционирования политической системы в СССР. 

Анализ опубликованных документов о деятельности Коммунистической партии 

Киргизии представляет собой ключевой аспект исследования политической системы 

Киргизской ССР в советский период, особенно в 1940 - 1950-е годы. Эти документы 



содержат информацию о политических, экономических и социально-экономических 

изменениях в республике, отражая ключевые моменты в её истории и развитии. Особую 

ценность для изучения представляют следующие публикации. Во-первых, 

«Коммунистическая партия Киргизии в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов обкома и ЦК. 1924-1957» (изданная в 1958 и 1968 годах) представляет собой 

фундаментальный источник, охватывающий важные события и изменения в партийной 

политике на протяжении нескольких десятилетий. Первая часть охватывает период с 1924 

по 1957 год, включая ранние этапы формирования республиканского партийного 

аппарата, Вторую мировую войну и послевоенные годы. Вторая часть продолжает анализ 

и охватывает важные события в более поздний период, предоставляя глубокое понимание 

партийной политики. Другой важный источник - «Коммунистическая партия Киргизии в 

резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. 1937-1955» - предлагает подробный 

обзор внутрипартийной политики в критические годы, когда происходили значительные 

политические и экономические изменения. Эти документы демонстрируют, как партия 

адаптировалась к внутренним и внешним изменениям, а также как её решения 

формировали политическую систему Киргизской ССР. «Коммунистическая партия 

Киргизии (1918-1973)» (изданный в 1973 году) и «Коммунистическая партия Киргизии в 

годы Великой Отечественной войны» (1985 год) дополняют картину, предоставляя 

информацию о деятельности партии в специфические исторические моменты. Эти 

публикации освещают роль партии в мобилизации ресурсов во время войны и 

управлении послевоенным восстановлением. Изучение этих источников, доступных для 

анализа, позволяет глубже понять роль и функции Коммунистической партии Киргизии в 

управлении республикой, её влияние на формирование политической системы и 

реализацию государственной политики. Они показывают, как партийные решения и 

резолюции влияли на развитие политических процессов, социально-экономических 

реформ и адаптацию к изменениям в национальной и международной политике. 

Третью группу источников составляют материалы тематических сборников, 

которые, в источниковедческом аспекте, представляют собой ключевой элемент для 

анализа политической истории и функционирования ветвей власти Киргизской ССР в 

1940 - 1950-е годы. Эти сборники содержат обширные массивы информации, 

охватывающие широкий спектр аспектов политической и социально-экономической 

жизни республики в указанный период, что придаёт им значительную ценность для 

глубокого и многогранного анализа. Тематические сборники предоставляют 

систематизированные данные, которые включают в себя официальные документы, 

резолюции, постановления, отчёты и другие важные материалы. Они охватывают 

ключевые события, политические и экономические реформы, административные 

изменения, а также общественные и культурные инициативы, что позволяет 

исследователям получить целостное представление о функционировании власти и 

политической системы Киргизской ССР в указанный период. Например, такие сборники 

могут содержать данные о реорганизациях в административно-территориальном 

устройстве, изменениях в экономическом планировании, а также о внутренней политике 

и идеологических установках, что делает их основными источниками для анализа 

политической динамики и социально-экономических трансформаций в республике. 

Кроме того, эти материалы позволяют отслеживать, как политические решения и 

государственная политика влияли на развитие различных сфер жизни республики, таких 

как экономика, социальные отношения, культура и общественные движения. Изучение 

тематических сборников также помогает в выявлении и анализе ключевых факторов, 

определявших политическую ситуацию в Киргизской ССР, и их влияния на 

общественное сознание и политическую активность. Например, публикация «Киргизская 

ССР. Административно-территориальное деление» (1981) предоставляет 

детализированную информацию об административных преобразованиях в республике, 

описывая изменения в её административно-территориальном устройстве на протяжении 



нескольких десятилетий. Этот источник позволяет оценить, как изменения в 

административной структуре оказывали влияние на политическое и социальное 

устройство республики. Работа «Из истории развития планирования народного хозяйства 

Киргизии (1918 - 1971 гг.)»  (1973) освещает методы планирования, применявшиеся в 

республике, и их влияние на экономическое развитие. Этот источник имеет прямое 

отношение к исследованию функционирования государственной власти и экономических 

решений в советский период, демонстрируя, как экономические стратегии и 

планирование отражали и формировали политическую систему. Публикация «XV лет 

Киргизской ССР» (1941) отражает ключевые события и достижения за первые 15 лет 

существования республики, предоставляя ценную информацию о начальном этапе её 

развития. Эти тематические сборники, многие из которых доступны в интернете, служат 

важными источниками для изучения политической истории и функционирования ветвей 

власти Киргизской ССР в 1940 - 1950-е годы. Они предоставляют исследователям 

комплексное представление о политических, экономических и социальных аспектах 

жизни республики, а также о влиянии различных факторов на её развитие в советский 

период. Таким образом, материалы тематических сборников, доступные в интернете, 

являются важным инструментом для исследования и понимания политической истории 

Киргизской ССР в 1940 - 1950-е годы. Они предоставляют ценную информацию, 

необходимую для глубинного анализа политических процессов, функционирования 

власти и изменений в социально-экономической структуре республики в советский 

период. 

Четвертую группу источников составляют архивные материалы фондов 

Центрального Государственного Архива Общественно-Политической Документации 

Кыргызской Республики (ЦГА ОПД КР) и Центрального Государственного Архива 

Кыргызской Республики (ЦГА КР). Эти материалы представляют собой важный аспект 

для исследования политической истории и функционирования власти в Киргизской ССР 

в 1940 - 1950-е годы. Информационная емкость архивных материалов этой группы 

варьируется в зависимости от типа документов. В них входят всевозможные виды 

делопроизводственной документации государственных учреждений, включая отчеты, 

протоколы заседаний, служебные записки, постановления и другие официальные 

документы. Эти материалы отражают практическую деятельность административных 

органов и содержат информацию, поступающую от различных государственных 

структур, что делает их бесценными для анализа административного управления и 

политических процессов того времени. В советский период доступ к многим документам 

был строго ограничен, а значительная часть информации оставалась засекреченной. Это 

ограничение доступа затрудняло всестороннее исследование политической системы, 

включая такие аспекты, как депортации, массовые репрессии и внутренние процессы в 

Коммунистической партии, а также деятельность исполнительной и законодательной 

власти. Несмотря на проведенные исследования, такие как анализ личности И. Раззакова, 

многие документы, касающиеся этих тем, до сих пор не были введены в научный оборот. 

Из-за недостатка доступа к этим материалам тема анализа функционирования 

политической системы Киргизской ССР остается недостаточно исследованной. Архивные 

материалы, доступные сегодня, предоставляют уникальную возможность для глубокого 

понимания механизмов власти и управления в Киргизской ССР. Они позволяют 

восполнить пробелы в исследовании и раскрыть ранее неизвестные аспекты 

административного и политического управления, что делает их особенно ценными для 

ученых и исследователей, занимающихся историей и политикой региона. Таким образом, 

они стали важным источником для глубокого анализа и понимания механизмов 

государственного управления и политической динамики в исследуемый период. 

Пятую группу источников составляют материалы, освещающие деятельность И. 

Раззакова, который занимал ключевые посты в руководстве Киргизской ССР в период с 

1945 по 1951 гг. Вначале он возглавлял правительство республики, а затем стал первым 



секретарем Коммунистической партии Киргизии. Этот период был отмечен 

значительными политическими и административными преобразованиями на фоне 

позднего сталинизма, послевоенного восстановления, а также борьбы с такими 

явлениями, как буржуазный национализм и космополитизм, что также перекликалось с 

реформами, осуществляемыми Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Материалы, 

относящиеся к деятельности И. Раззакова, можно условно разделить на две группы. 

Первая группа включает публикации, подготовленные к памятным датам и юбилеям, 

которые в основном содержат положительный и официально одобренный взгляд на его 

деятельность. Эти материалы акцентируют внимание на успехах и достижениях И. 

Раззакова, отражая официальную позицию о его вкладе в развитие республики. Вторая 

группа состоит из архивных документов, которые были введены в научный оборот и 

предоставляют более полное и объективное представление о его деятельности. Эти 

документы раскрывают вызовы и проблемы, с которыми сталкивался И. Раззаков, такие 

как введение школьного питания, интеграция кыргызского языка в русскоязычные 

школы, взаимодействие с культурными деятелями дореволюционного периода, а также 

кадровые ошибки и другие сложности. Эти материалы предоставляют ценную 

информацию для глубокого анализа его политики и управления, позволяя более полно 

понять сложности и противоречия, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе своей 

работы. 

Шестую группу источников составляют материалы периодической печати, такие 

как газеты «Советская Киргизия», «Коммунист» и другие издания советского периода. 

Эти источники оказали значительное влияние на понимание изменений в социально-

культурных условиях и отражали разнообразные аспекты повседневной жизни различных 

этносов в Киргизской ССР. В основном материалы этих изданий содержали позитивную 

информацию и служили важным элементом для анализа функционирования 

политических структур в рассматриваемый период. Периодическая печать того времени 

предоставляла обширное освещение текущих событий и политических процессов, 

создавая позитивный образ происходящих изменений и достижений. Эти публикации 

позволяли изучить организационные и функциональные механизмы работы 

государственных и партийных структур, отражая официальную точку зрения на события 

и реформы. Особое внимание было уделено материалам постсоветского периода, когда в 

условиях информационного плюрализма вопросы и события, не отраженные в архивных 

документах, получали новое освещение. В этом контексте опубликованные в 

периодических изданиях исторические факты и оценки часто служили важным 

источником для анализа, хотя недостоверные или предвзятые данные, выявленные в ходе 

исследования, были исключены из научного оборота. Таким образом, периодическая 

печать представляет собой важный источник для изучения социально-политической 

динамики и формирования общественного мнения в советскую эпоху, позволяя 

исследователям глубже понять контекст и восприятие значимых исторических событий. 

Седьмая группа источников включает электронные ресурсы, которые стали 

значимым элементом в изучении политической системы Кыргызстана в рассматриваемый 

период. Эти ресурсы представляют собой обширный массив данных, размещенных на 

различных веб-сайтах и включающих в себя материалы, ранее опубликованные в 

традиционных бумажных источниках. Электронные ресурсы охватывают широкий 

спектр информации, связанной с политическими, социальными и экономическими 

аспектами жизни республики в 1940 - 1950-е годы. В процессе работы над 

диссертационным исследованием было установлено, что многие электронные ресурсы 

содержат воспроизведенные документы, статьи и отчеты, которые также можно найти в 

бумажных источниках. Однако следует отметить, что при использовании электронных 

ресурсов важно учитывать их источник и надежность. В процессе работы над 

диссертационным исследованием было решено использовать только те электронные 

материалы, которые были проверены на соответствие традиционным бумажным 



источникам и которые демонстрируют высокую степень достоверности и актуальности. В 

некоторых случаях электронные ресурсы предоставили новые перспективы и акценты на 

острые проблемы, которые не всегда были явно выражены в традиционных источниках, 

что позволило обогатить анализ и дополнить исследование новыми находками. Таким 

образом, электронные ресурсы играют важную роль в современном исследовании 

политической истории и функционирования политических систем, предоставляя 

дополнительные возможности для анализа и интерпретации данных, а также способствуя 

более полному и многогранному пониманию изучаемых явлений. 

Третья глава диссертации называется “Политическая система Кыргызстана в 

1940 - 1945-е гг.” где анализируется функционирование политической системы 

Кыргызстана в предвоенный период на основе деятельности Коммунистической партии 

Киргизии, Верховного Совета и местных властей, раскрывая роль комсомольских   

организаций в реализации их функций, а так же функционирование политической 

системы Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны. 

Основное направление развитие Киргизской ССР в предвоенные годы, 

осуществлялись в соответствии с решениями съездов Коммунистической партии, 

проведённых в 1937, 1938, 1939 и 1940 годах. IV съезд КП(б) Киргизии, проходивший с 

13 по 16 марта 1940 года с участием 366 делегатов, представлявших 15,755 членов и 

кандидатов партии, сосредоточил внимание на работе промышленности и транспорта. В 

1940 г. были проведены отчетно-выборные собрания и конференции партийных 

организаций КП(б) Киргизии. Обсуждались выполнение решений XVIII съезда ВКП(б) и 

Майского пленума ЦК ВКП(б), мобилизация масс, выполнение хозяйственно-

политических задач.  

В предвоенные годы Киргизская ССР достигла значительных успехов в 

экономическом и социальном развитии, что стало результатом активной работы 

партийных организаций и реализации решений съездов Коммунистической партии. 

Успешное развитие промышленности, сельского хозяйства, образования и 

здравоохранения, а также улучшение культурной жизни свидетельствуют о высоком 

уровне организации и капитальных вложений. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 

выявлены значительные проблемы в партийной работе, включая недостаточный 

контроль, плохую организацию военной подготовки и проблемы в коренизации кадров. 

Эти проблемы требуют системного подхода к исправлению и совершенствованию 

партийных структур и работы по улучшению качества исполнения решений и партийного 

воспитания. В результате анализа работы местных Советов депутатов трудящихся 

Киргизской ССР в 1940 году выявлены значительные проблемы в их функционировании. 

Исполнительные органы часто не соблюдали конституционные требования, что 

проявлялось в нерегулярных заседаниях, нарушении регламентов и низкой 

эффективности работы постоянных комиссий. В то же время были положительные 

примеры улучшения дисциплины в отдельных советах. Основные проблемы включают 

несоблюдение кворума, перегрузку повесток дня и ошибки в оформлении документов, 

что требует системных улучшений для повышения эффективности управления. Эти 

проблемы подчеркивают необходимость приведения работы местных Советов в 

соответствие с конституционными нормами и улучшения качества их функционирования. 

Таким образом, анализ функционирования политической системы Киргизской ССР в 

предвоенные годы выявляет ряд проблем, которые актуальны и сегодня. Ключевые 

недостатки включают нарушение организационных процедур, недостаток контроля и 

надзора, ошибки в документации и оформлении решений, а также проблемы с 

эффективностью работы и соблюдением законодательных норм. Эти вопросы 

проявлялись в нерегулярном проведении заседаний, несоответствии кворума, перегрузке 

повесток дня и нарушении процедур назначения должностных лиц. Учитывая текущие 

вызовы в управлении республикой, важно извлечь уроки из исторического опыта и 



принять меры по улучшению организации, контроля и оформления решений для 

обеспечения более эффективного функционирования политической системы. 

В годы Великой Отечественной войны политическая система СССР, включая 

союзные республики, претерпела значительные изменения. Законодательные, 

исполнительные и судебные органы передали свои функции чрезвычайным органам и 

армейскому командованию. Были введены меры военного времени: перевыборы 

откладывались, права граждан ограничивались, вводилась трудовая повинность, 

промышленность и транспорт переходили на военное положение, увеличивалась 

продолжительность рабочего времени, отпуск заменялся денежной компенсацией, 

самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству, вводилась военная цензура. 

Эти меры были временными и отменены после войны. Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), созданный 30 июня 1941 года, стал главным органом, принимающим 

решения в условиях военного времени. Процедура принятия решений была упрощена, 

что обеспечивало оперативное реагирование. В течение 50 месяцев ГКО принял 9971 

постановление, из которых две трети касались военной экономики и производства, 

остальные - политических, кадровых и других вопросов. Под руководством партии и 

Советов была проведена масштабная перестройка народного хозяйства на военный лад, 

включая эвакуацию промышленных предприятий и перевод гражданских отраслей на 

выпуск военной продукции.  

Тем не менее, выявились значительные недостатки в работе властных структур. 

Основные проблемы включали нехватку ресурсов и трудности в организации 

агитационной работы. В результате эвакуации населения и промышленных предприятий, 

а также депортации народов, возникли трудности с размещением эвакуированных 

объектов и обеспечением их функционирования. Нехватка квалифицированных кадров, 

вызванная массовой мобилизацией, затрудняла нормальное функционирование 

государственных органов и партийных структур. Кроме того, проблемы с контролем за 

ресурсами и их распределением, а также трудности в обеспечении жизненно важных 

потребностей населения, таких как продовольствие и медицинское обслуживание, 

значительно усложнили управление.  

В целом, опыт военного времени показал, что политическая система Кыргызстана 

функционировала в условиях строгой централизации и мобилизации всех ресурсов. 

Трудности, с которыми сталкивались органы власти, продемонстрировали важность 

гибкости и эффективного реагирования в условиях кризиса. Эти уроки остаются 

актуальными для современного управления, подчеркивая необходимость тщательного 

контроля и организационного подхода для успешного функционирования политической 

системы. 

Четвертая глава диссертации “Функционирование политической системы 

Кыргызстана в 1945 - 1959 гг.”, исследует ключевые аспекты функционирования 

политической системы Кыргызстана в первые послевоенные годы.  Рассматриваются 

основные направления изменения в системе управления и их деятельности Киргизской 

ССР в условиях десталинизации и попыток демократизации общества в 1953 - 1959 годах. 

На основе анализа результатов ранее проведённых исследований мы сосредоточили 

внимание на вызовах, с которыми столкнулась советская партийная система. В частности, 

впервые в этом разделе анализируются работы советских и партийных органов, 

направленные на организацию хлебозаготовок, преодоление последствий голода 1946 

года и ликвидацию последствий землетрясений в Джалал-Абаде, унесшего жизни 1545 

человек. Кроме того, на основе ранее засекреченных документов охарактеризованы 

негативные явления, присутствовавшие в центральной и местной управленческой 

системе. 

          Также особое внимание уделяется деятельности Коммунистической партии 

Киргизии, поскольку в этот период её деятельность была непосредственно связана с 

динамичными изменениями, произошедшими после смерти И.В. Сталина. С 1953 по 1959 



год происходила борьба за власть, определяющая курс десталинизации и реформ, 

направленных на предоставление относительной самостоятельности союзным 

республикам. В это время активно искались пути развития нового направления, в том 

числе касающиеся улучшения управления и преодоления недостатков, выявившихся в 

контексте хрущёвской оттепели. 

            В период с 1953 по 1959 годы функционирование политической системы 

Кыргызстана характеризовалось значительными изменениями, вызванными 

политическими процессами, связанными с десталинизацией и переходом от сталинской 

модели экономического и социального управления к новому этапу социалистического 

строительства. Этот переход от политики, выработанной Г.М. Маленковым, к 

инициативам Н.С. Хрущева был отмечен динамичными и порой противоречивыми 

процессами. Десталинизация, начавшаяся после смерти Сталина в 1953 году, привела к 

значительным изменениям в политике и управлении, что в свою очередь оказало влияние 

на все сферы жизни республики. Важным аспектом этого периода стало переосмысление 

и изменение политических и экономических направлений. Период реформ Г.М. 

Маленкова, который предполагал умеренное смягчение жестких сталинских методов, 

был вскоре заменен инициативами Н.С. Хрущева, которые включали активное 

продвижение идей построения социализма и внедрение семилетнего плана. Эти 

изменения были не только политическими, но и социальными и культурными. В 

частности, было замечено значительное внимание к вопросам сельского хозяйства и 

культурной политики. Позитивные явления в сельском хозяйстве, такие как улучшение 

показателей производства, контрастировали с проблемами в других областях. Так, 

например, реформа в области преподавания кыргызского языка и изучения кыргызской 

истории и искусства оказалась проблемной и вызвала бурные дискуссии. Это отражало 

напряженность и неопределенность в подходах к национальной политике и культурной 

интеграции, которые также были частью широкой политической трансформации. Таким 

образом, рассматриваемый период был насыщен как позитивными изменениями, так и 

значительными испытаниями, что характерно для этапов кардинальных политических 

реформ и переходов в системе управления, а к 1959 году было объявлено об 

окончательной победе социалистического строя, и началась разработка программы 

построения коммунизма, сопровождаемая семилетним планом, который предусматривал 

амбициозные цели в области экономического и социального развития страны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование функционирования политической системы Кыргызстана в 1940-

1950-е годы позволило раскрыть сложные и многослойные процессы, которые 

определяли политическую и социальную жизнь республики в этот период. Анализ 

архивных документов, законодательных актов и материалов партийных органов показал, 

что данное десятилетие было временем как значительных достижений, так и 

существенных проблем, связанных с чрезмерной централизацией, репрессиями, а также 

внутренними противоречиями системы. 

Анализ политической системы Киргизской ССР в предвоенные годы позволил 

выявить ряд достижений и проблем, актуальных для понимания механизмов управления в 

условиях социалистической модели. В этот период были достигнуты значительные 

успехи в развитии экономики, промышленности и сельского хозяйства, что 

сопровождалось усилением роли партийных организаций и формированием новой 

административной структуры. Вместе с тем обнаружены ключевые недостатки, включая 

слабый контроль за выполнением решений, низкий уровень коренизации кадров и 

недостаточную координацию местных органов власти. Регулярные нарушения в 

оформлении документов, отсутствие критической оценки политической деятельности и 

неэффективное управление ресурсами подчеркивают сложность функционирования 



политической системы в условиях централизованного управления. Эти аспекты 

демонстрируют необходимость системных реформ для повышения качества 

государственного управления, извлечения уроков из исторического опыта и 

формирования более устойчивой модели управления в современных условиях. 

В годы Великой Отечественной войны политическая система Киргизской ССР 

претерпела значительные изменения, адаптируясь к требованиям военного времени. 

Центральным элементом управления стали чрезвычайные органы, такие как 

Государственный Комитет Обороны, который обеспечивал оперативность и 

эффективность принятия решений. Важнейшую роль в мобилизации всех ресурсов 

республики для нужд фронта играла Коммунистическая партия, значительно 

расширившая свои ряды и усилившая влияние на все сферы общественной жизни. Особое 

внимание уделялось идеологической работе, агитации и мобилизации населения, что 

позволило укрепить единство фронта и тыла. 

Советы депутатов трудящихся адаптировали свою деятельность к новым 

условиям, занимаясь эвакуацией, размещением промышленных предприятий и решением 

социальных вопросов. Однако работа партийных и советских органов не была лишена 

недостатков, включая бюрократизм, формальный подход и низкую координацию на 

местах. Эти проблемы отражали общий кризис управленческих механизмов в условиях 

войны, что затрудняло своевременное выполнение решений и оптимальное 

использование ресурсов. Несмотря на трудности, политическая система Киргизской ССР 

справилась с задачей мобилизации сил для победы в войне, продемонстрировав 

способность к реформам и адаптации. Изучение её функционирования в этот период 

позволяет глубже понять механизмы управления и извлечь важные уроки для 

дальнейшего совершенствования государственных структур. 

Политическая система Кыргызстана в послевоенный период функционировала в 

условиях строгой централизации, что ограничивало самостоятельность республиканских 

органов власти. Центральное руководство определяло ключевые направления политики, 

включая восстановление экономики, кадровую подготовку и борьбу с социальными и 

экономическими вызовами. Важной задачей стало устранение последствий войны и 

природных катаклизмов, таких как голод и землетрясения, что потребовало мобилизации 

ресурсов и активного вмешательства партийных структур. Партия играла ключевую роль 

в управлении, координируя действия государственных и общественных организаций. 

Однако в ее работе выявлялись значительные недостатки: коррупция, низкая 

эффективность управления и идеологические перегибы. Это проявлялось, например, в 

необоснованной критике историков и укоренившихся практиках фаворитизма при 

подборе кадров. Недостаток квалифицированных специалистов, особенно среди местных 

национальностей, ограничивал развитие ключевых отраслей, таких как сельское 

хозяйство, промышленность и здравоохранение. Для оптимизации работы сельского 

хозяйства и управления территорией проводились укрупнения колхозов и улучшение 

инфраструктуры, но эти меры часто сталкивались с сопротивлением и неэффективным 

исполнением. Политическая система также направляла усилия на интеграцию 

Киргизской ССР в общесоюзную экономическую структуру, что иногда осложнялось 

межреспубликанскими разногласиями. Несмотря на проблемы, политическая система 

позволила стабилизировать экономику, начать модернизацию инфраструктуры и создать 

основы для дальнейшего развития. Эти успехи были ограничены жесткой 

централизацией, но заложили фундамент для будущих реформ, начавшихся после смерти 

Сталина в 1953 году. 

После смерти Сталина с середина в 1953-е годы политическая система Киргизской 

ССР переживала значительные изменения под влиянием десталинизации и проведения 

экономических и социальных реформ. Этот период характеризовался переходом от 

централизованного сталинского управления к более гибким моделям социалистического 

строительства.  Советская власть стремилась усилить роль Советов депутатов 



трудящихся, что проводилось в целях регулирования их работы и расширения прав, 

особенно на уровне атмосферного воздействия Советов. Однако централизация 

продолжала ограничивать их самостоятельность. На культурном фронте были 

предприняты попытки попытаться осуществить национальное самосознание посредством 

преподавания кыргызского языка в русских школах и популяризации кыргызского 

искусства. Однако такие меры вызвали критику за их поспешность и отмены его.  

Проблемы кадровой политики, включая игнорирование профессиональных качеств и 

коррупцию, подорвали эффективность работы и замедлили развитие ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы.  

Тем не менее, период 1950-х годов стал временем прогресса в прогрессивном, 

аграрном сельском хозяйстве, развитии промышленности и укреплении 

промышленности. Власти республики активно использовали предоставленные 

возможности для повышения уровня жизни населения, хотя многие инициативы 

сталкивались с сопротивлением или не добивались ожидаемых результатов. 

Результаты исследования подчеркивают важность понимания роли и влияния 

Коммунистической партии в управлении республикой, а также механизмов 

взаимодействия между центральной и местной властью. Особое внимание было уделено 

влиянию внешних факторов, таких как Великая Отечественная война и послевоенное 

восстановление, на политическую динамику и социальные изменения в Кыргызстане. 

Архивные материалы также проливают свет на практическую деятельность 

государственных органов, раскрывая их роль в формировании и реализации 

государственной политики. 

Одной из ключевых тем исследования стало выявление негативных аспектов 

чрезмерной централизации и недостатков в управлении, таких как коррупция, 

взяточничество и халатность, что оказало существенное влияние на развитие республики. 

Эти проблемы подчеркивают необходимость реформ и децентрализации управления для 

обеспечения более эффективного функционирования политической системы. 

Использование делопроизводственных документов позволило оценить 

информативную ценность и важность этих материалов для анализа политической 

системы. Они стали основным источником для понимания механизмов принятия 

решений, взаимодействия между различными уровнями власти и внутренней динамики 

партийной жизни. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Реформа управления: Необходимо разработать и внедрить меры по децентрализации 

управления, что позволит повысить эффективность взаимодействия между центральными 

и местными органами власти, уменьшив зависимость от центра. 

2. Антикоррупционные меры: Внедрение более строгих механизмов контроля и надзора 

за деятельностью государственных служащих с целью предотвращения коррупции, 

взяточничества и других негативных явлений. 

3. Усиление кадровой политики: Разработка программ по улучшению кадровой политики, 

включая подготовку и повышение квалификации государственных служащих, что 

позволит повысить их профессионализм и ответственность. 

4. Повышение прозрачности: Увеличение прозрачности в деятельности государственных 

и партийных органов путем регулярного опубликования отчетов и информации о 

принятых решениях и их реализации. 

5. Историческое осмысление: Продолжение и углубление исследований архивных 

материалов, чтобы более полно осветить не только положительные, но и негативные 

аспекты функционирования политической системы. 

6. Образовательные инициативы: Внедрение результатов исследований в 

образовательные программы, что позволит формировать у студентов и молодых 



специалистов глубокое понимание истории и механизмов государственного управления, а 

также ценности демократических принципов и правопорядка. 

Эти рекомендации направлены на улучшение функционирования политической 

системы, увеличение эффективности государственного управления и преодоление 

наследия прошлых ошибок для обеспечения устойчивого развития Кыргызстана в 

будущем. 
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Орозахунова Замира Жумабековнанын - Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча  

тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган "1940 - 1950 - жж. Кыргызстандын саясий системасынын иштеши" аттуу 

диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: саясий система, саясий трансформация, улуттук саясат, кадр 

саясаты, партия, реформа, мамлекеттик башкаруу, Мамлекеттик коргоо комитети, 

коомдук-саясий уюмдар, десталинизация. 

Изилдөөнүн объектиси - 1940-1950-жылдардагы Кыргызстандын саясий тутуму. 

Изилдөөнүн предмети - 1940-жылы саясий системанын иштеши-1950-ж. 

Изилдөөнүн методологиялык негизи: илимий объективдүүлүктүн принциптери, 

тарыхый салыштырма, хронологиялык-тарыхый (системалык), тарыхый-типологиялык, 

тарыхый-диахрондук изилдөө методдору диссертациянын методологиялык негизин түзөт. 

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы: аз колдонулган 

булактардын, анын ичинде архивдик документтердин негизинде 1940-1950-жылдары 

Кыргызстандын саясий системасынын иштөө аспекттеринин кеңири спектри боюнча 

комплекстүү изилдөө жүргүзүлгөн. Диссертация айрым ишканалардын ишине ашыкча 

борборлоштуруунун таасирин деталдаштырат жана борбордук жана жергиликтүү 

бийликтин ишиндеги конкреттүү терс көрүнүштөрдү, ошондой эле республикаларды өз 

алдынча каржылоонун терс кесепеттерин, анын ичинде мамлекеттик каражаттарды 

максатсыз пайдаланууну талдайт. Изилдөөнүн маанилүү аспекти болуп Улуу Ата 

Мекендик согуштун жана десталинизация процесстеринин Кыргызстандын саясий 

системасына тийгизген таасирин аныктоо саналат, ал буга чейин илимий адабияттарда 
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жетиштүү чагылдырылбаган. Ошондой эле аталган мезгилдеги саясий реформалардын 

натыйжалуулугуна жана алардын өлкөнүн өнүгүшүнө тийгизген таасирине баа берүү 

маанилүү, бул тарыхый контекстти терең түшүнүүгө жана Кыргызстандагы азыркы 

саясий практиканын калыптанышына өбөлгө түзөт. 

Колдонуу боюнча сунуштар: изилдөөнүн жыйынтыктары коомдук-гуманитардык 

сабактарды окутууда жана өлкөдөгү билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде саясий 

тарых боюнча атайын курстарды түзүүдө колдонуу менен билим берүү процессине 

киргизилиши мүмкүн. 

Колдонуу тармагы: Диссертациялык изилдөө процессинде мамлекеттик 

органдардын, биринчи кезекте Кыргыз ССРинин Коммунисттик партиясынын жашыруун 

ачыкка чыгарылган архивдик материалдарына жетүү маанилүү аспекттердин бири болуп 

саналат. Ачыкка чыгарылган архивдер саясий системанын иштеши жана оор мезгилдерде 

чечимдерди кабыл алуу жөнүндө уникалдуу маалыматтарды камтыйт. Бул 

маалыматтарды илимий жүгүртүүгө киргизүү мамлекеттик бийликтин иштөө механизми 

жөнүндөгү түшүнүгүбүздү кыйла кеңейтип, анын эволюциясындагы үзгүлтүксүздүктү 

ачып берет. Совет мезгилиндеги тарыхый тажрыйба көрсөткөндөй, Улуу Ата Мекендик 

согуш жана согуштан кийинки калыбына келтирүү жылдарында натыйжалуу башкаруу 

так уюштуруу түзүмү жана борборлоштурулган башкаруу аркылуу мүмкүн болгон. Бул 

тажрыйба жаңы башкаруу стратегияларын иштеп чыгуу жана аларды заманбап 

реалдуулукка ылайыкташтыруу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Демек, тарыхый 

фактыларга жана окуяларга карата ар кандай көз караштарды эске алган, булактардын 

кеңири топтомуна таянган изилдөө зарыл. Илимий материалдарды талдоо конкреттүү 

тыянактарды иштеп чыгууга жана негиздүү сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк 

берет. Ошентип, саясий системанын иштөөсүнүн тарыхый тажрыйбасына, жолун 

жолдоочулукка жана топтолгон тажрыйбага кайрылуу азыркы Кыргызстанда 

мамлекеттик башкарууну ийгиликтүү модернизациялоо үчүн зарыл болуп калат. Совет 

доорунун тарыхы, анын ичинде саясий структура жана башкаруу ыкмалары, өлкөнүн 

өнүгүшүнүн азыркы этабы үчүн, өзгөчө институттук реформалар жана өзгөчө 

кырдаалдардагы башкаруу стратегиялары үчүн баалуу сабактарды бере алат. Бул 

ошондой эле тарыхый мурас менен заманбап башкаруу практикасынын ортосундагы 

байланышты чыңдап, туруктуу өнүгүү үчүн база түзөт. 

 

РЕЗЮМЕ 

Диссертации Орозахуновой Замиры Жумабековны «Функционирование 

политической системы Кыргызстана в 1940 - 1950-е гг.» на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук 07.00.02 - отечественная история. 

Ключевые слова: политическая система, политическая трансформация, 

национальная политика, кадровая политика, коренизация, партия, реформа, 

государственное управление, Государственный Комитет Обороны, общественно-

политические организации, десталинизация. 

Объект исследования - политическая система Кыргызстана в 1940 - 1950-е гг. 

Предмет исследования - функционирование политической системы в 1940 – 

1950-е гг. 

 Методологическая основа исследования: Принципы научной объективности, 

исторический сравнительный, хронологический-исторический (системный), историко-

типологический, историко-диахронный методы исследования составляют 

методологическую основу диссертации. 

Полученные результаты и их новизна: на основе малоиспользованных 

источников, включая архивные документы было проведено комплексное исследование 

широкого спектра аспектов функционирования политической системы Кыргызстана в 

1940-1950-е годы. В диссертации детализируется влияние чрезмерной централизации на 

деятельность отдельных предприятий и анализируются конкретные негативные явления 



в работе центральных и местных властей, а также негативные последствия 

самостоятельного финансирования республик, включая нецелевое использование 

государственных средств. Важным аспектом исследования является выявление влияния 

Великой Отечественной войны и процессов десталинизации на политическую систему 

Кыргызстана, что ранее не получило достаточного освещения в научной литературе. 

Также значима оценка эффективности политических реформ в указанный период и их 

влияние на развитие страны, что способствует глубокому пониманию исторического 

контекста и формированию современной политической практики в Кыргызстане.  

Рекомендации по использованию: Результаты исследования могут быть 

внедрены в образовательный процесс, используясь в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин и создании спецкурсов по политической истории на всех 

уровнях образования в стране. 

Область применения. В процессе диссертационного исследования одним из 

важных аспектов является доступ к рассекреченным архивным материалам 

государственных органов, в первую очередь Коммунистической партии Киргизской 

ССР. Рассекреченные архивы содержат уникальные сведения о функционировании 

политической системы и принятии решений в критические периоды. Введение этих 

данных в научный оборот может значительно расширить наше понимание механизма 

работы государственной власти и выявить преемственность в ее эволюции. 

Исторический опыт советского периода показывает, что эффективное управление 

в годы Великой Отечественной войне и послевоенного восстановления было возможно 

благодаря четкой организационной структуре и централизованному управлению. Этот 

опыт может быть полезен для разработки новых стратегий управления и их адаптации к 

современным реалиям. Следовательно, необходимы исследования, которые учитывают 

различные точки зрения на исторические факты и события, опираясь на обширный 

набор источников. Анализ научного материала позволит сформулировать конкретные 

выводы и разработать обоснованные рекомендации. Таким образом, обращение к 

историческому опыту функционирования политической системы, преемственности и 

накопленного опыта становится необходимым для успешной модернизации 

государственного управления в современном Кыргызстане. История советского 

периода, включая политическую структуру и методы управления, может предоставить 

ценные уроки для современного этапа развития страны, особенно в контексте 

институциональных реформ и стратегий управления в чрезвычайных ситуациях. Это 

также позволит укрепить связь между историческим наследием и современными 

управленческими практиками, создавая базу для устойчивого развития. 

                                                   ABSTRACT 

Dissertations of Zamira Zhumabekovna Orozakhunova "Functioning of the 

political system of Kyrgyzstan in the 1940s - 1950s" for the degree of Candidate of 
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Object of Research: the is the political system of Kyrgyzstan in the 1940s - 1950s. 

Subject of Research: the functioning of the political system in the 1940s – 1950s. 

Methodological Basis of the Research: The principles of scientific objectivity, 

historical comparative, chronological-historical (systemic), historical-typological, historical-

diachronic research methods form the methodological basis of the dissertation. 

Results and their Novelty: Based on little-used sources, including archival documents, 

a comprehensive study of a wide range of aspects of the functioning of Kyrgyzstan's political 

system in the 1940s and 1950s was conducted. The dissertation details the impact of excessive 

centralization on the activities of individual enterprises and analyzes specific negative 

phenomena in the work of central and local authorities, as well as the negative consequences 



of independent financing of republics, including misuse of public funds. An important aspect 

of the study is to identify the impact of the Great Patriotic War and the processes of de-

Stalinization on the political system of Kyrgyzstan, which had not previously received 

sufficient coverage in the scientific literature. It is also important to assess the effectiveness of 

political reforms during this period and their impact on the development of the country, which 

contributes to a deep understanding of the historical context and the formation of modern 

political practice in Kyrgyzstan. 

Recommendations for use: The results of the research can be implemented in the 

educational process, being used in teaching social and humanitarian disciplines and creating 

special courses on political history at all levels of education in the country. 

The scope of application. In the process of dissertation research, one of the important 

aspects is access to declassified archival materials of government agencies, primarily the 

Communist Party of the Kyrgyz SSR. The declassified archives contain unique information 

about the functioning of the political system and decision-making during critical periods. The 

introduction of these data into scientific circulation can significantly expand our understanding 

of the mechanism of government and reveal continuity in its evolution. The historical 

experience of the Soviet period shows that effective management during the Great Patriotic 

War and post-war reconstruction was possible thanks to a clear organizational structure and 

centralized management. This experience can be useful for developing new management 

strategies and adapting them to modern realities. Therefore, research is needed that takes into 

account different points of view on historical facts and events, based on an extensive set of 

sources. The analysis of the scientific material will make it possible to formulate specific 

conclusions and develop sound recommendations. Thus, an appeal to the historical experience 

of the functioning of the political system, continuity and accumulated experience becomes 

necessary for the successful modernization of public administration in modern Kyrgyzstan. 

The history of the Soviet period, including the political structure and management methods, 

can provide valuable lessons for the current stage of the country's development, especially in 

the context of institutional reforms and emergency management strategies. It will also 

strengthen the link between historical heritage and modern management practices, creating the 

basis for sustainable development. 


