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За постсоветский период в Кыргызстане сло-
жилась противоречивая, неоднозначная политика 
памяти в отношении сталинских репрессий и реа-
билитации жертв сталинских массовых репрессий. 
Подобная ситуация связана с тем, что политика 
памяти формировалась не на основе долгосроч-
ных политических целей и идей, а под влиянием 
быстроменяющейся политической конъюнктуры, 
изменений развития политического режима (и со-
ответственно политико-правового поля), интересов 
доминирующих политических сил и групп. Среди 
лидеров постсоветского Кыргызстана только пер-
вый президент А. Акаев (и то в первое десятилетие 
своего правления, в течение 1990-х гг.) проводил 
достаточно внятную политику памяти в отноше-
нии сталинских репрессий и реабилитации жертв 
сталинских массовых репрессий, включавшую ряд 
заявлений и действий.

После обнаружения захоронения 138 жертв 
сталинских репрессий в местности Чон-Таш  
А. Акаев выступил с заявлением “Склоняя голову”, 
в котором отметил: “…Они пали жертвой сфабри-
кованных обвинений, жертвой палачей, создавших 
тоталитарный режим 30-х годов. Они погибли  
с ярлыками “враги народа”, уничтожены в надеж-
де, что так и будут забыты, сгинут без вести.

Сегодня восстанавливаются добрые имена 
этих людей, сняты с них нелепые обвинения. Скло-
няя голову перед их памятью, мы выражаем свою 
решимость восстановить историческую и юриди-
ческую справедливость, сделать все, чтобы никогда 
не повторялись такие антинародные преступления.

Тоталитаризм заключал в себе не только ме-
ханизм уничтожения инакомыслящих, но и все-
общего окостенения ума и сердца. И мы уверены, 

что решительное разрушение административно-
бюрократической системы, разоблачение идейно-
нравственных устоев тоталитаризма откроют путь 
к подлинному общественному прогрессу. Речь тут 
не идет о политической мести, а о том, чтобы, вос-
станавливая справедливость, помнить трагические 
уроки прошлого…” [1, с. 96].

31 июля 1991 г. президент А. Акаев провел  
в доме правительства специальную встречу с род-
ственниками найденных на Чон-Таше расстрелян-
ных граждан. 30 августа 1991 г. на Центральной 
площади г. Бишкек состоялся траурный митинг 
(с участием А. Акаева и всей политической эли-
ты республики), посвященный памяти найденных  
в захоронении на Чон-Таше жертв политических 
репрессий, после которого состоялась государ-
ственная траурная церемония перезахоронения 
останков жертв сталинских репрессий в том же 
месте [2, с. 22−29, 64−67]. 

Все позитивное, сделанное Коммунистиче-
ской партией для Кыргызстана, при А. Акаеве при-
знавалось. Более того, была восстановлена добрая 
память и честное имя многих выдающихся деяте-
лей партии, ставших жертвами сталинских репрес-
сий: А. Сыдыкова, Ю. Абдрахманова, И. Айдарбе-
кова, Э. Эсенаманова, К. Тыныстанова, Б. Исакеева, 
а также И. Раззакова и др. Им воздвигли памятни-
ки, в их честь установлены мемориальные доски, 
их именами названы улицы, учреждения и пред-
приятия. В центре Бишкека была создана Аллея от-
цов-основателей государства, на которой установ-
лены бюсты репрессированных. Правда, при этом 
забыли о первых секретарях республики-некыр-
гызах – Н. Узюкове, В. Шубрикове, М. Кулькове, 
А. Шахрае, М. Белоцком, М. Аммосове, А. Вагове, 
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Н. Боголюбове (большинство из них были репрес-
сированы в сталинскую эпоху и реабилитированы-
посмертно). Отметим, что в независимом Кыргыз-
стане не было гонений на коммунистов и комму-
нистические организации, ограничения их прав, 
люстрации, насаждения антикоммунистических 
стереотипов. Сегодня официально зарегистрирова-
ны две кыргызстанские коммунистические партии, 
которые участвуют в выборах и политической де-
ятельности, проводят массовые мероприятия, под-
держивают международные связи [3, с. 178].

8 июля 2000 г. в с. Чон-Таш Аламудунско-
го района Чуйской области, что в 30 км от города 
Бишкек, президентом А. Акаевым был открыт пер-
вый в Кыргызстане мемориальный комплекс “Ата-
Бейит”, призванный сохранить память о жертвах 
массовых политических репрессий сталинской 
эпохи. С тех пор “Ата-Бейит” посещают иностран-
ные правительственные делегации и представите-
ли общественности. Этот комплекс был построен 
по инициативе первого президента Кыргызской 
Республики А.А. Акаева на средства правительства 
республики, при участии мэрии города Бишкек. 
А. Акаев – единственный глава Кыргызстана, ко-
торый специально посещал комплекс “Ата-Бейит” 
в памятные дни. В последующем в ежегодных па-
мятных мероприятиях в “Ата-Бейите” первые лица 
республики не участвуют, как правило, приезжает 
только мэр Бишкека. В комплекс, общей площа-
дью два гектара, входят скульптурная компози-
ция, площадь для ритуальных церемоний и музей.  
В составе скульптурной композиции: печь по обжи-
гу кирпича – место, где были расстреляны и перво-
начально захоронены 138 человек; памятник-мемо-
риал (8 сентября 1999 г. здесь были перезахороне-
ны 138 человек, в числе которых и многие из тех, 
кого репрессировали за “создание и руководство” 
мифической Социал-Туранской партии). Среди 138 
погибших были найдены останки одной женщины, 
чье имя не удалось установить, имена всех осталь-
ных расстрелянных граждан были установлены. 
Останки погибших людей были найдены благодаря 
Бюбюре Кыдыралиевой, которая, будучи еще девя-
тилетним ребенком, вместе с отцом-сторожем дома 
отдыха НКВД, располагавшегося там в 1930-х гг., 
стала случайным свидетелем страшной находки –  
захоронения расстрелянных. Ей пришлось мол-
чать вплоть до 1991 г., когда Кыргызстан стал су-
веренным государством и провозгласил принципы 
демократии и свободы слова. Тогда же по иници-
ативе президента А. Акаева и премьер-министра 
Н. Исанова правоохранительным органам было 
дано поручение возбудить и расследовать дело, по-
сле завершения которого произошло официальное 

перезахоронение останков погибших. Среди 138 
похороненных человек – представители 19 нацио-
нальностей и разных вероисповеданий, различного 
социального происхождения и принадлежности –  
от простых крестьян до высокопоставленных пар-
тийных чиновников в ранге народных комиссаров. 
Все они реабилитированы посмертно. Авторы ме-
мориала – К. Алыкулов; архитекторы: У. Бейше-
баев, Т. Алыкулов, А. Джумакалыков; скульпторы:  
А. Соодонбеков, В. Шестопал. 

В музее “Ата-Бейит” (площадь здания – 400 м2)  
представлены документы и фотографии о полити-
ческом развитии Кыргызстана 1920−1930-х гг., био-
графические материалы о жертвах Чон-Ташского 
захоронения. Авторы экспозиции музея – научные 
сотрудники Государственного исторического музея 
А. Исраилова, О. Ильинская, К. Кималаев [4]. От-
крытие комплекса “Ата-Бейит” совпало с судебным 
процессом и осуждением главного оппозиционера 
акаевской эпохи Ф. Кулова, поэтому кыргызстанские 
СМИ получили рекомендацию от администрации 
президента освещать это событие как открытие па-
мятника жертвам сталинских, но не политических 
репрессий. После открытия “Ата-Бейита” и осуж-
дения Ф. Кулова, в связи с укреплением своего ав-
торитарного режима и стремлением сохранить его,  
А. Акаев перестал уделять внимание теме политиче-
ских репрессий сталинской эпохи и реабилитации.

В Бишкеке установлены еще два памятни-
ка жертвам политических репрессий сталинской 
эпохи: небольшой мемориальный камень на улице 
М.В. Фрунзе, возле Республиканского центра дет-
ства и юношества “Сейтек”, и памятный крест воз-
ле Кыргызско-немецкого дома на улице И. Ахунба-
ева в память всех репрессированных и депортиро-
ванных народов.

Второй президент Кыргызстана К. Бакиев не 
делал публичных заявлений о политических ре-
прессиях и реабилитации. Скорее всего, это объяс-
няется его опорой на силовые ведомства, наличи-
ем среди его близких родственников и окружения 
сотрудников правоохранительных структур (отец 
К. Бакиева и его старший сын Марат Бакиев бы-
ли офицерами государственной безопасности, брат 
Жаныш Бакиев возглавлял Службу государствен-
ной охраны), отсутствием необходимости либе-
ральных заигрываний с обществом. Хотя в период 
правления К. Бакиева законодательство по реаби-
литации жертв политических репрессий было со-
хранено и дополнено: были введены компенсаци-
онные выплаты близким родственникам жертв по-
литических репрессий сталинской эпохи. 

18 января 2008 г. Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики определил своим постановлением  
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№ 74-IV День памяти жертв политических репрес-
сий в Кыргызской Республике. Документ был ини-
циирован депутатом А. Салымбековым. Но парла-
ментарии долго не могли определиться с датой. Да-
ту специально выбрали нейтральную – 30 октября. 
Именно 30 октября 1974 г. советские политзаклю-
ченные – брежневские диссиденты – начали голо-
довку в пермских и мордовских лагерях. С 1991 г. 
этот день приобрел международный статус.

“Признавая права и свободы человека высшей 
социальной ценностью государства и общества, 
осуждая массовый террор тысяч людей, выражая 
свою приверженность к строительству демокра-
тического и правового государства, основанного 
на идеологическом и политическом плюрализме, 
созданию действенных механизмов защиты прав  
и свобод гражданина, ответственности государства 
за их нарушение, а также во исполнение Закона 
Кыргызской Республики “О правах и гарантиях 
реабилитированных граждан, пострадавших в ре-
зультате репрессий за политические и религиозные 
убеждения, по социальным, национальным и дру-
гим признакам” [5]. Данное решение принято “как 
дань памяти погибшим от массовых репрессий  
в Советской Киргизии в 1937–1938 годах”.

Осенью 2008 г. Жогорку Кенеш снова вернулся 
к данному вопросу. После долгих дискуссий и кон-
сультаций с историками страны парламент признал, 
что нарушил принцип исторической достоверно-
сти, пойдя по примеру России и установив дату 30 
октября, так как в каждой республике эта дата при-
вязана к конкретным местным событиям. В истории 
Кыргызстана есть две трагические даты – 5 ноября 
и 8 ноября 1938 г., когда органами НКВД Киргиз-
ской ССР по политическим мотивам были расстре-
ляны 138 граждан. Справедливой и достоверной да-
той депутаты посчитали дату 8 ноября, когда была 
расстреляна вторая партия заключенных. Именно 
поэтому 10 октября 2008 г. была внесена поправка 
об изменении даты с 30 октября на 8 ноября в при-
нятое в январе 2008 г. постановление [6].

Именно при К. Бакиеве в июне 2008 г. в ме-
мориале “Ата-Бейит”, возле общего захоронения 
138 расстрелянных граждан (в их числе и Торекул 
Айтматов), был похоронен писатель Чингиз Айт-
матов. В апреле 2010 г., после свержения режима 
К. Бакиева, в мемориале “Ата-Бейит” по решению 
Временного правительства, возглавляемого Р. От-
унбаевой, и с согласия родственников была погре-
бена часть граждан, погибших 7 апреля в Бишке-
ке. Эти два решения превратили мемориал жерт-
вам политических репрессий сталинского эпохи 
“Ата-Бейит” в главный политический мемориал 
Кыргызстана.

В постсоветском Кыргызстане доступ к доку-
ментам по сталинским репрессиям и реабилитации 
их жертв был достаточно свободен только в самом 
начале 1990-х гг., после чего он был максимально 
ужесточен и до сих пор государственные и ведом-
ственные архивы вопреки закону о национальном 
архивном фонде не предоставляют доступа к этим 
документам.

Рассмотрим отражение темы в нескольких 
работах из кыргызстанской официальной истори-
ографии, задающих определенные идеологические 
рамки. Первые публикации, опирающиеся на пер-
воисточники по этой тематике, стали появляться 
после 1985 г., с началом горбачевской перестрой-
ки, и это время было наиболее свободным для со-
ветского общества. Например, в сборнике очерков  
о героях гражданской войны нашей республи-
ки, изданном в 1985 г., были указаны только годы 
смерти известных политических деятелей Абдыка-
дыра Орозбекова и Кадырбека Камчибекова – 1938 
и 1937 г. Автор не указал причин и обстоятельств 
трагической гибели репрессированных граждан, 
так как иначе государственная цензура в лице 
Главлита не разрешила бы опубликовать книгу [7]. 
В годы перестройки и в нашей республике стали 
появляться публикации, проливавшие свет на мно-
гие ранее неизвестные события, происходившие 
в 1920-х – начале 1950-х годов. К ним можно от-
нести публикацию дневников Юсупа Абдрахмано-
ва, подготовленную историками И.Е. Семеновым 
и Д.Д. Джунушалиевым [8]. Данная публикация 
стала первой научной публикацией о сталинских 
репрессиях, написанной ведущими специалистами 
по истории СССР и изданной в нашей республике. 
Отметим, что в годы перестройки периодическая 
печать публиковала достаточно много статей по те-
ме сталинских репрессий и реабилитации репрес-
сированных граждан [9].

Большинство научных публикаций по теме 
сталинских репрессий увидело свет после развала 
СССР. Это было связано с устранением государ-
ственной цензуры, началом рассекречивания доку-
ментов и предоставлением некоторым исследова-
телям доступа к ведомственным архивам. В 1991 г.  
был опубликован сборник статей “Тридцать седь-
мой год в Киргизии (Возвращенные имена)”, ос-
нованный на большом количестве рассекреченных  
и ранее не публиковавшихся документов ЦГА ПД 
КР. В нем рассказывалось о видных партийных де-
ятелях республики, репрессированных в годы ста-
линского террора, о трагической судьбе Ю. Абдрах-
манова, Т. Джолдошева, Х. Шорукова, Л. Белоцкого, 
Э. Эсенаманова, К. Тыныстанова, А. Орозбекова, 
М.К. Амосова, Н.А. Узюкова, Б. Исакеева, В.П. Шу-
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брикова, Дж. Саадаева, Т. Айтматова, Х. Джиенба-
ева, О. Алиева. Издание содержит параллельный 
текст на кыргызском и русском языках [10]. 

В 1993 г. была издана брошюра известно-
го кыргызстанского историка В.М. Плоских под 
названием “Манас не признал себя виновным”.  
В ней на основе рассекреченных документов архи-
ва ГКНБ КР изложена история создания сотрудни-
ками НКВД республики в начале 1930-х гг. Соци-
ал-Туранской партии (СТП), судьбе ее репрессиро-
ванного “лидера” Абдыкерима Сыдыкова и начале 
массовых политических репрессий в республике 
[11]. В 1996 г. была издана монография “У истоков 
кыргызской национальной государственности”,  
в которой были впервые опубликованы полные 
биографические очерки о ряде репрессированных 
первых лиц республики 1920–1930-х гг. – А. Сы-
дыкове, И. Айдарбекове, А. Орозбекове, Ю. Абд- 
рахманове, Б. Исакееве, М. Аммосове [12]. 

В 1996 и 1997 гг. Министерство национальной 
безопасности Кыргызской Республики издало два 
выпуска сборника “Восстанавливаем историческую 
справедливость”, в которые вошли впервые публи-
ковавшиеся краткие систематизированные сведения 
о 8280 жертвах политических репрессий, реабили-
тированных в 1989−1996 гг. В дальнейшем пред-
полагалось подготовить издание третьего выпуска,  
в который должны были войти имена выдающихся 
и рядовых граждан республики, реабилитирован-
ных в 1953−1988 гг. [13] Но этот выпуск так и не 
был издан. Скорее всего, это было связано с измене-
нием внутриполитической конъюнктуры и скрытым 
противодействием правоохранительной системы.

В своей книге “История, прошедшая через 
мое сердце” А. Акаев отмечает: “Отцам-основа-
телям” кыргызской государственности, погибшим  
в кровавой вакханалии тоталитарного режима, воз-
ведена аллея памяти в центре нашей столицы. Мы 
сегодня знаем и помним их гораздо больше, чем 
вчера – таков парадокс истории. И завтра, по мере 
того как будет упрочиваться и исторически стано-
виться все более зрелой наша государственность, 
уж из нового века – мы будем помнить и знать их 
еще лучше.

… Революция, ради торжества которой они 
трудились и боролись, погубила своих лучших сы-
нов. Никто из них не уцелел в годы массовых ре-
прессий. Долгие годы их светлые имена были под 
запретом. Ныне мы можем и обязаны воздать до-
стойную память их великим именам.

… Помимо тех, кто находился в составе выс-
шего руководства республики и пал жертвой ста-
линских репрессий, были тысячи и тысячи дру-
гих ярких личностей, которые по зову революции 

пошли служить родному народу, а затем погибли  
в результате массовых репрессий. Пострадало так-
же много тех, кто честно трудился на земле и на 
производстве, поверив в новую власть. Об этих 
уроках истории мы никогда не должны забывать” 
[14, с. 203, 205, 223−224].

В настоящее время Кыргызстану требуется 
формулирование четкой, однозначной и долгосроч-
ной политики памяти с фиксацией ее в виде еди-
ного программного политико-правового докумен-
та. Подобные программные документы приняты  
и реализуются в нескольких странах постсоветско-
го пространства. Например, в России, Украине, Бе-
ларуси, Казахстане и Азербайджане память жертв 
политических репрессий чтят на государственном 
уровне – в школах и вузах, церквях и мечетях, у па-
мятных трагических мест (у памятников и массо-
вых захоронений, в мемориалах и музеях). Для соз-
дания подобного документа политической элите 
Кыргызстана придется пойти на проведение пол-
номасштабной десталинизации и реабилитации, 
демократизации государственных институтов, на 
кардинальное реформирование правоохранитель-
ной и судебной системы, либерализацию законода-
тельства и правоприменительной практики, откры-
тие закрытых государственных и ведомственных 
архивов и засекреченных архивных фондов. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

КЫРГЫЗСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

С.В. Плоских

Рассмотрено участие интеллигенции Кыргызстана в политических процессах советской истории, взаимо-
действие интеллигенции и власти, судьбы многих первых интеллигентов Кыргызстана. 

Ключевые слова: власть; интеллигенция; Алаш-Орда; пантуранизм.

Одной из важнейших в любой культуре явля-
ется проблема взаимоотношения интеллигенции  
и власти. Именно интеллигенция, несмотря на 
свою малочисленность, является тем слоем насе-
ления, который способен формировать настроения 
и взгляды представителей того или иного обще-
ства. Это обусловливает особое отношение к ин-
теллигенции со стороны власти. С одной стороны, 
власть не может игнорировать точку зрения интел-
лигенции, а потому для усиления своего влияния на 
общество стремится сделать ее своим союзником, 
включая ее представителей во властных структу-
рах. С другой стороны, власть не может допустить 
превращения интеллигенции в альтернативный 
центр влияния. Центральным в отношении власти 
к интеллигенции является недопущение самостоя-
тельности в ее влиянии на общество, и в тоже вре-
мя использование ее потенциала.

Хаотическое состояние общества, пережива-
ющего кризис, нуждается в идеях, способных ос-
мыслить опыт, найти опорные точки в понимании 
происходящих процессов, в том числе о преобразо-
ваниях, начинаемых “сверху” и “снизу”, альтерна-
тивности общественного развития и о роли интел-
лигенции в этих процессах.

Сама власть – это институционально оформ-
ленная возможность определять и контролиро-
вать массовые формы поведения других людей, 
средств и способов управления их деятельностью 

[1, с. 213]. Все общество делится на тех, кто уча-
ствует, и тех, кто не участвует во власти. Борьба за 
власть во всяком обществе облекается в идеологи-
ческие формы, а лидер любого ранга так или иначе 
влияет на все процессы, происходящие в обществе.

Революции 1917 г. всколыхнули волны наци-
онального возрождения и самоопределения. Воз-
никают и исчезают партии нерусских народов Рос-
сии, в том числе и основанные на национальных 
идеях пантюркизма и панисламизма, но ориенти-
рованные на социализм.

Один из руководящих работников Наркомнаца 
России Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев-
был признанным лидером пантюркизма. Основной 
тезис в программе Султан-Галиева состоял в том, 
что “мусульмане страны являются пролетарски-
ми народностями” и их борьба имеет одну общую 
цель – социалистическую революцию. Позже он 
пришел к исключительной мысли, что в “понятии 
мусульман весь мусульманский мир, без различия 
национальностей и племен, является одним не-
раздельным целым”. Все идеологи пантуранизма 
высказывались за необходимость создания такой 
политической партии среди тюркских народов, ко-
торая защищала бы интересы всех классов тюрко-
татарских народов [2, с. 14–15].

В Средней Азии идеи пантуранизма оформи-
лись в движение “Алаш”, призывающее к нацио-
налистической автономии. Его лидером и идеологом  


