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Аннотация. Рассматривается необходимость создания ревкомов в Кыргызстане и 

вопросы, связанные с полномочиями комитетов. Революционные комитеты создавались как 

чрезвычайные организации в Киргизии с 1918 по 1924год. Принципиальное значение имеет 

ленинское положение о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она 

умеет защищаться. Важную роль в этом сыграли чрезвычайные органы государственной 

власти — революционные комитеты, выполнявшие функции диктатуры пролетариата в 

особо сложных условиях.Советы как органы власти трудящихся, построенные на более 

широкой демократической основе, больше соответствовали условиям мирного времени. 

Необходим был более концентрированный, оперативно и гибко действующий аппарат 

государственной власти. Такими боевыми органами явились революционные комитеты. Они 

были наделены широкими военными и административно-хозяйственными функциями в 

условиях чрезвычайной обстановки в государстве. Богатый опыт деятельности военно-

революционных комитетов в период свержения буржуазного строя был широко использован 

большевистскими организациями в 1918‒1923 гг. в ходе упрочения диктатуры пролетариата 

на местах. В Кыргызстане гражданская война проходила в основном в 1918‒1920 гг. В этих 

условиях советам представляло оперативно решать военные задачи, организуя оборону 

страны. Стала крайне необходима централизованная организация для подавления 

сопротивления эксплуататорских классов и для налаживания социалистического хозяйства. 

Таким образом последний ревком был создан при образовании Кара-Кыргызской 

автономной области. Однако его права сильно отличались от прав созданных до него 

революционных комитетов и имели более широкие полномочия. Международная обстановка 

того времени, гражданская война, победа Октябрской революции и необходимость создания 

революционных комитетов для перехода власти к Советам. Ревкома, создав государственные 

учреждения, проведя административно-территориальное деление области, выборы в Советы 

всех уровней и тем самым подготовку всех условий для передачи власти избранному на 

Учредительском сьезде советов ККАО Исполнительному Комитету Советов (Облисполкому) 

ККАО-высшему органу государственной власти и управления в период между сьездами 

Советов. 

 

Abstract. The article examines the need to create revolutionary committees in Kyrgyzstan and 

issues related to the powers of the committees. Revolutionary committees were created as 

emergency organizations in Kyrgyzstan from 1918 to 1924. Of fundamental importance is Lenin's 
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thesis that any revolution is worth something only if it can defend itself. An important role in this 

was played by emergency organs of state power — revolutionary committees, which performed the 

functions of the dictatorship of the proletariat in particularly difficult conditions. The Soviets as 

organs of workers' power, built on a broader democratic basis, were more in line with peacetime 

conditions. A more concentrated, prompt and flexible apparatus of state power was needed. 

Revolutionary committees were such combat organs. They were endowed with broad military and 

administrative-economic functions in emergency situations in the state. The rich experience of the 

military revolutionary committees during the overthrow of the bourgeois system was widely used 

by Bolshevik organizations in 1918‒1923 during the consolidation of the dictatorship of the 

proletariat in the regions. In Kyrgyzstan, the civil war took place mainly in 1918‒1920. In these 

conditions, the Soviets were required to promptly resolve military issues by organizing the country's 

defense. A centralized organization was urgently needed to suppress the resistance of the exploiting 

classes and to establish a socialist economy. Thus, the last revolutionary committee was created 

during the formation of the Kara-Kyrgyz Autonomous Region. However, its rights were very 

different from the rights of the revolutionary committees created before it and had broader powers. 

The international situation of that time, the civil war, the victory of the October Revolution and the 

need to create revolutionary committees for the transfer of power to the Soviets. The revolutionary 

committee, having created state institutions, carried out the administrative-territorial division of the 

region, elections to the Soviets of all levels and thereby preparing all the conditions for the transfer 

of power to the Executive Committee of the Soviets (Regional Executive Committee) of the KKAO 

elected at the Founding Congress of Soviets of the KKAO — the highest body of state power and 

administration in the period between congresses of Soviets. 

 

Ключевые слова: революция, комитет, больщевики, совет, рабоче-крестьянский, сьезд. 
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Конституция России, принятая V Всероссийским съездом Советов в 1918 г, 

провозгласила победу Октябрьской революции. В РСФСР верховная власть принадлежала 

Всероссийскому съезду Советов согласно ст. 12, а в период между съездами — 

Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету. Однако передача всей власти 

Советам и реализация других важнейших достижений социалистической революции в 

условиях того времени были крайне затруднены и наталкивались на различные трудности. 

Образованное Советское государство было вынуждено вести ожесточенную и решительную 

борьбу против свергнутых эксплуататорских классов и их иностранных империалистических 

союзников.Блок крупнейших империалистических стран Антанты (Англия, Франция, США и 

др.), а также Япония в 1918 г перешли от скрытой интервенции к открытому вооруженному 

нападению на Советское государство. В советской исторической науке события с весны 1918 

г до конца 1920 г рассматриваются как особый период — период иностранной интервенции и 

гражданской войны. Примерно в то же время произошла гражданская война в Киргизии. 

Отличительной чертой гражданской войны в Киргизии является басмаческое движение. В 

таких условиях Советам приходилось быстро решать военные вопросы и организовывать 

оборону страны. Возникла необходимость создания централизованной организации для 

подавления сопротивления эксплуататорских классов и создания социалистической 

экономики. 

В условиях Гражданской войны и интервенции, антисоветской деятельности остатков 

мелкобуржуазных партий и вызванной этим постоянной мобилизации рабочих и 
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коммунистов на войну наблюдалось замедление деятельности Советов. В этих условиях 

необходимо было укрепить Советское государство во всех его звеньях, как в центре, так и на 

местах, обеспечить прочность тыла, эффективное функционирование государственного 

аппарата и тем самым реализовать как успехи Красной Армии на фронте, так и перестройку 

промышленности и сельского хозяйства. Необходимо было строго централизовать 

управление, максимально гибко организовать органы власти, приспособиться к военным 

условиям и уметь действовать решительно. Такими органами стали временные 

чрезвычайные органы военной и гражданской власти — революционные комитеты. В Кара-

Киргизской автономной области был создан первый чрезвычайный государственный орган 

— Революционный комитет. Поэтому изучение революционных комитетов остается 

актуальной проблемой и сегодня. 

Материалы и методы исследования: Объектом исследования являются революционные 

комитеты — первые чрезвычайные органы, созданные на территории Киргизии в 1918‒1924 

годах. Методология и методы исследования основаны на трудах отечественных и 

зарубежных ученых, архивных материалах первых органов власти, созданных для передачи 

власти Советам после Великой Октябрьской социалистической революции, а также 

историко-сравнительный метод изучении ситуации в Киргизии в период Ревкомов. Первые 

революционные комитеты в России были образованы во время первой русской революции 

1905‒1907 годов. Для реализации программных требований большевистской партии 

возникла необходимость в создании революционных комитетов.После победы Октябрьской 

революции в целях защиты своих побед партия большевиков вновь выступила за создание 

революционных комитетов, призванных прежде всего защищать и укреплять Советскую 

власть и пресекать буржуазно-помещичью контрреволюцию. В 1918 г и первой половине 

1919 года формирование революционных комитетов не носило широкого распространения. 

Революционные комитеты создавались, как правило, в тыловых районах противника и в 

районах, где существовала особая угроза установление  Советской власти. Эти вопросы 

изучались историко-сравнительными методами, путем сопоставления трудов российских и 

кыргызских ученых. 

Результаты и обсуждения: Впервые вопрос об особых полномочиях ревкомов был 

юридически решен с подписанием Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР В. 

И. Лениным 10 июля 1919 г «Временного положения о Революционном комитете по 

управлению Киргизским краем». В этом постановлении были определены цели и задачи 

местных революционных комитетов: борьба с внутренней контрреволюцией и военной 

интервенцией, создание условий для государственного, хозяйственного и культурного 

строительства, подготовка к учредительному съезду Советов Казахстана. 24 октября 1919 г 

председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны В.И. Ленин, председатель ВЦИК М.И. 

Калинин и секретарь ВЦИК А. Енукидзе подписали «Положение о революционных 

комитетах» [1]. 

В новом положении был внедрен опыт создания революционных комитетов как 

чрезвычайных органов Советской власти, которые впервые были созданы в 1918‒1919 годах 

в Средней Азии, Сибири, на Украине, Урале и в центральных губерниях страны.  

11 октября 1919 г Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской АССР 

обсудил вопрос о советском строительстве и в связи с контрреволюционной борьбой 

постановил объявить во всех советских учреждениях республики военное положение и 

создать повсеместно революционные комитеты.Постановлением Реввоенсовета Джети-

Суйского края от 2 декабря 1919 г в связи с чрезвычайным положением в крае и 

необходимостью принятия срочных мер были созданы временные Пишпекский и 
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Токмокский уездно-городские революционные комитеты, а исполнительные комитеты 

Пишпекского и Токмокскогоуездно-городских Советов депутатов были распущены. 

Революционные комитеты были созданы также в северных и южных районах Киргизии, 

входивших в состав различных областей Туркестанской АССР. В южных районах 

Ферганской области борьба с советской властью вылилась в басмаческое движение  и 

сопровождалась особенно ожесточенными столкновениями. Позднее во всех уездах, 

входивших в состав Киргизии, действовали уездно-городские, уездно-волостные и сельские 

революционные комитеты. В конце 1919 — начале 1920 г в Туркестане было создано 6 

областных, 26 уездных и 477 волостных революционных комитетов [2].  

6 июля 1920 г Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской АССР и 

Реввоенсовет Туркестанского фронта издали приказ об организации районных 

революционных комитетов для развития обороны от врага, поддержания революционного 

порядка и ликвидации басмачества. В связи с этим на местах активно формировались 

революционные комитеты, так, только в Ошском уезде Ферганской области было создано 17 

волостных и 63 сельских революционных комитетов [3].  

Военно-революционные комитеты Киргизии организовывали подавление восстаний 

местной буржуазии и кулачества, боролись с басмачеством, демонтировали старую 

государственную машину, активно стремились создать новый, советский аппарат власти. 

Среди участников гражданской войны и руководителей революционных комитетов в 

Киргизии и других регионах Тюркестанской республики были видные киргизские деятели: 

И. Айдарбеков, А. Орозбеков, Ж. Абдрахманов, К. Юлдашев и другие. Так, председателем 

Пишпекскогоуездно-городского ревкома был будущий председатель ревкома Киргизской 

автономной области И. Айдарбеков. А. Орозбеков, боровшийся с басмаческими движениями 

в Ферганской долине Туркестана и занимавший пост председателя нескольких 

революционных комитетов в Маргаланском районе Ферганской областипозднее стал 

председателем БАК Киргизии.Будущий председатель Киргизского Совета Народных 

Комиссаров Ж. Абдрахманов также воевал в рядах Красной Армии на Северном фронте 

Жетысу в Казахстане [4].  

После окончания Гражданской войны, с укреплением Советской власти в стране, 

потребность в чрезвычайных органах в виде ревкомов уменьшилась. Постановлением Совета 

РСФСР №14 от 2 января 1920 г революционные комитеты были упразднены. Однако в 

некоторых регионах, в том числе в Средней Азии, революционные комитеты 

просуществовали до середины 1920-х годов, что определило специфику их народно-

хозяйственного развития.Победа над контрреволюцией открыла народам национальных 

окраин России возможность создания своей национальной государственности — советских 

социалистических и автономных республик и автономных областей. Так, в результате 

размежевания  границ национальных государств в Средней Азии, которое состоялось осенью 

1924 г, в составе РСФСР были образованы Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская АССР 

и Кара-Киргизская автономная область. В период национально-государственного 

размежевания и незадолго до него, в связи с допущенными ошибками и перегибами 

(усиление борьбы с басмачеством), потребовалось введение чрезвычайной формы 

диктатуры, и революционные комитеты пролетариата провели работу, направленную на 

обеспечение революционного порядка, скорейшее решение всех вопросов и передачу власти 

Советам. Таким образом, был создан революционный комитет как особый чрезвычайный 

орган первого кыргызского государства. 
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После Октябрьской революции советская власть начала пытаться реализовать 

ленинскую концепцию национального вопроса, разработанную большевистской партией. Ее 

главным ядром была ленинская идея коммунистического интернационала трудящихся [5]. 

«Декларация прав народов России» была эквивалентна государственной программе по 

национальным вопросам. В нем нашли отражение практические основы деятельности 

Советского правительства по этим проблемам: 

1. Свобода и равенство народов России основаны на равноправии. 

2. Право народов России самостоятельно определять свою самобытность до создания 

самостоятельного государства сохраняется. 

3. Все национальные привилегии и ограничения будут отменены для всех 

национальностей. 

4. «Все народности и различные национальные меньшинства, населяющие территорию 

России, могут свободно развиваться», — на основе этой декларации Советское 

правительство приняло обращение ко всем трудящимся мусульманам Востока и России, в 

котором указывалось, что с этого дня всякая дискриминация и гнет самодержавия по 

отношению к народам будут ликвидированы, и призывалось ко всем трудящимся 

мусульманам поддержать национально-освободительную политику Советского 

правительства. Им было сказано, что все национальные и культурные учреждения, 

существующие на территории России, будут объявлены свободными и что они смогут 

организовать свою жизнь по своему усмотрению, что их права будут защищены советским 

правительством, и что советские власти гарантируют, что они не будут вмешиваться в их 

религиозные убеждения и обычаи [6].  

Таким образом, народы Востока, в том числе и киргизы, поддержали эту политику 

советского правительства. Идеи национального самоопределения, основанные на свободе, 

равенстве и интернациональном единстве, были особенно привлекательны для угнетенных 

народов. Советское правительство ставило своей целью создание федеративного 

государства, включающего в себя автономную структуру, поэтому советские идеи получили 

широкую поддержку народа. Сущность советской автономии была определена в резолюции 

X съезда РКП (б), состоявшегося 8‒16 марта 1921 г. В нем были изложены задачи партии, 

предупреждавшие, что она должна помочь нерусским народам догнать по уровню развития 

центральную Россию: а) укреплять и развивать советскую государственность с учетом 

национальных особенностей и условий жизни этих народов; б) создавать, укреплять и 

развивать органы государственной власти, управления, экономики, юстиции из числа 

местных жителей, знающих психологию и опыт местного населения и владеющих его 

родным языком; в) развивать печать, школу, театр, клубную деятельность и общекультурные 

и образовательные учреждения на родном языке; г) она определялась как содействие 

открытию школ и комплексных курсов общеобразовательного и профессионально-

технического характера на родном языке, а также ускоренная подготовка местных 

квалифицированных рабочих и советско-партийных работников для общеобластного 

управления и просвещения [7].  

Эти идеи очень интересовали угнетенный народ и возбуждали патриотически 

настроенную, образованную молодежь из числа простого народа, которая стала воплощать 

эти призывы в жизнь и понимала понятия государства и родины. Таким образом, 

приведенные выше документы раскрывают огромное значение сущности советской 

федерации и автономии, т.е. автономия — форма национальной государственности, 

имеющая право на самоуправление и состоящая из органов государственной власти, 

указанных в конституции государства. Это не административно-территориальная единица 
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типа области или края, а особая форма национальной государственности, хотя и 

ограниченная. После Октябрьской революции, с установлением Советской власти в 

Туркестанском крае в ноябре 1917 г, встал вопрос об определении государственных границ. 

Поскольку уточнение границ в то время проводилось на союзном уровне и работа велась под 

лозунгом создания единого советского народа, состав земельной комиссии был меньше, чем 

у местных народов, а вопрос о границах в то время был разделен условно, поэтому он 

казался вопросом неважным и не был четко определен. Поэтому в настоящее время 

возникают очень проблемные вопросы и возникают конфликты между государствами.Таким 

образом, в данной научной статье анализируется необходимость создания революционных 

комитетов и их деятельность. Революционный комитет изначально был создан как орган по 

реализации революционных процессов, впоследствии его правовые рамки были расширены. 

Однако революционный комитет, созданный при образовании Кара-Киргизской автономной 

области, был первым высшим органом государства. 
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