
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты профессиональной подготовки студентов 
творческих вузов, мы пришли к выводу, что в контексте сегодняшнего дня основными чертами 
профессиональной подготовки деятелей в сфере эстрадного искусства должны стать:

• гуманистическая направленность, признание приоритета личности;
• формирование целостной личности в процессе обучения;
• перевод студента из объектной в субъектную позицию;
• пересмотр содержания, форм и методов профессиональной подготовки;
• разработка новых технологий профессиональной подготовки, дифференциация и 

индивидуализация, передовой опыт и т.д.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОНАСНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Б.Д. Абдрахманов
г.Бишкек

Изучение и осмысление истории - лучшее средство народного самопознания и 
воспитания. Сокрытие или искажение прошлого -  недопустимы, ибо без полного знания 
истории невозможно правильно оценить настоящее, проложить надежную, верную дорогу в 
будущее. Одним из сложнейших для понимания явлений прошлого, в силу закрытости 
системы, была деятельность органов безопасности.

В своем формировании и развитии ВЧК прошла несколько этапов.
Первый этап, начавшийся с образования ВЧК в декабре 1917 года, продолжался по март 

1918 года и характеризовался созданием в Петрограде отделов, осуществляющих основные 
задачи Комиссии -  борьбу с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией и поиском ее 
организационных форм.

20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров, по предложению В. И. Ленина, 
принял решение о создании специального органа. В этом историческом решении было 
оглашено, что она будет называться -  Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете 
Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем. На пост председателя ВЧК 
был выдвинут ближайший соратник В. И. Ленина Феликс Эдмундович Дзержинский.

ВЧК с самого начала рассматривалась не только как орган борьбы с контрреволюцией, 
но, прежде всего, как важнейший «боевой отряд» большевистской партии, средство 
реализации ее идеологической доктрины.

Созданные в 1917 году как временные и чрезвычайные, они превратились в постоянные 
с чрезвычайными полномочиями. Главные усилия органов безопасности, по мнению 
Ф.Э.Дзержинского, должны быть направлены на проведение в жизнь партийных решений. 
«Они, - отмечал Председатель ВЧК-ОГПУ, никогда еще не нарушали партийных директив и 
линии, а всегда были и есть слуга партии и борец партии». Основную цель существования ВЧК 
Дзержинский Ф. Э. видел в борьбе с противниками Советской власти: «ВЧК сделалась грозным 
символом для всех тех, кто не мог примириться с завоеванием трудящихся, кто мечтал о 
воскрешении старого режима, кто готовил петлю для рабочих и крестьян»

Следующий организационный период - это период, который продолжался с марта 1918 
года по январь 1919 года. Его начало предопределило значительное усиление борьбы с
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противниками новой власти, получение права не только арестов, обысков и расследования, но и 
суда с приведением в исполнение приговоров, а также образование местных чрезвычайных 
комиссий. Характерной чертой этого организационного периода стало формирование новых 
отделов. Это было обусловлено' не только расширением фронта работ ВЧК, но и 
значительным увеличением числа ее сотрудников. С марта по сентябрь 1918 года численность 
личного состава ВЧК увеличилась примерно в семь раз.

17 октября 1918 г. объединенное заседание членов Семиреченского облисполкома и 
областных народных комиссаров в г. Верном принимает решение об организации ЧСК по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и мародерством. В соответствии с этим решением в 
Пишпеке и Караколе организуются комиссии, состоящие из 2-х секций: следственной и по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и мародерством. 13 ноября 1918 г. Совдеп Пишпека 
принимает постановление о слиянии секций в одну уездную Следственную Комиссию. Ее 
сотрудниками становятся И. Никитенко, И. Айдарбеков, Яковлев и Некрылов. В Беловодскую 
следственную комиссию направляется Койчуманов.

20 декабря 1918 г. в Пишпеке по предписанию Семиреченского облотдела юстиции и на 
основании постановления Пишпекского уездного Совета народных депутатов учреждается 
уездная ЧСК. Аналогичная реорганизация происходит в Каракольском уезде и в Нарыне.

Очередное преобразование ЧСК при Ревтрибуналах в Чрезвычайные Комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности с подчинением их 
непосредственно исполкомам Советов произошло 14 мая 1919г. по приказу ТуркЦИКа за N 
136. Указание Пишпекскому исполкому Советов об организации в уезде ЧК поступило из 
Семиреченской юридической коллегии 7 июня 1919 г. В состав ЧК вошли Исаков, Сафиянц, 
Щадилов, Безбородов.

Формирование аппарата ВЧК, поиск оптимальной его структуры оказались весьма 
непростой задачей. Часть советских и даже партийных работников испытывало настороженное 
отношение к новому органу. К тому же, руководствуясь «революционной целесообразностью», 
чекисты в условиях обострявшейся обстановки, зачастую явочным порядком расширяли свои 
функции, что вызывало столкновения с другими ведомствами. Остро сказывалась нехватка 
кадров, отсутствие соответствующего опыта у чекистского руководства. В результате 
развертывания деятельности ВЧК сталкивалась с многочисленными препятствиями, а 
формирование ее структуры во многом шло путем проб и ошибок.

Относительная стабилизация внутриполитической обстановки в начале 1919 года стала 
поводом для дискуссии в высших эшелонах власти о месте ВЧК в системе госорганов. Это 
предопределило следующий (третий) организационный период ВЧК, длившийся с января 1919 
года по ноябрь 1920 года. В разработанном в январе 1919 г. новом положении о ВЧК вводился 
институт чекистской коллегии, что было связано со стремлением руководства ВЧК создать 
руководящую структуру карательного ведомства наподобие руководящих органов наркоматов.

Этот период также характеризовался полным отсутствием в ее составе действующих 
членов небольшевистских партий, и в то же время сокращением коммунистической прослойки 
в ВЧК по причине мобилизации на фронт многих партийцев. В этот период продолжались 
поиски наиболее приемлемых организационных форм подразделений, осуществляющих 
политический сыск, военную контрразведку и контроль над транспортом - Секретного, 
Особого и Транспортного отделов.

Сложность оперативной обстановки на местах и многообразие решаемых задач 
требовали усиления военных подразделений, приданных аппаратам ЧК, и в июне 1919 года 
ТуркЧК принимает постановление об увеличении отрядов при уездных отделах ЧК до 150 
человек, из которых до 50 человек -  конных красноармейцев. Однако нехватка людей и 
лошадей не позволили должным образом осуществить это мероприятие на практике.

2 октября того же года на объединенном заседании Пишпекского Совдепа 
рассматривается вопрос об организации летучего отряда при ЧК. На заседании было 
отмечено, что состоящие при отделе ЧК летучие отряды не соответствуют своему назначению 
и распускаются. На их месте предлагалось создать новые отряды по двадцать человек в
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каждом. Отряды создаются при содействии военкома и комитета партии, для чего военкому 
предлагалось выделить 25 красноармейцев из самых лучших и политически надежных людей. 
Согласно постановлению, начальники отрядов также должны назначаться комитетом партии.

6 ноября 1919 г. ТуркЦИК утверждает Положение о ТурЧК, в котором говорилось, что 
ТурЧК является органом ТуркЦИКа и работает в тесном контакте с Комиссариатом юстиции и 
Внутренних дел. В ЧК были организованы отделы: секретно-оперативный, юридический, 
особый (военный), транспортный, иногородний (инструктивно-информационный) и 
хозяйственный.

21 ноября 1919 г. в Ташкенте состоялся 1-й съезд представителей областных и уездньгх 
ЧК, который подвел итоги деятельности органов ЧК и определил их задачи на ближайший 
период. Съезд отмечал, что с первых дней ТурЧК неустанно боролась за чистоту своих рядов, 
дисциплину, добросовестное отношение к своим обязанностям, соблюдение действовавших 
законов, интернационализм. Оценивая оперативную обстановку съезд констатировал, что «до 
настояшего времени на местах процветает контрреволюция, преступления по должности в 
огромнейшем масштабе, саботаж крупного размера, спекуляция, массовый бандитизм и грабеж, 
с чем ЧК не смогла вести планомерной борьбы по многим причинам»

В числе таких причин съезд указал на недостаток сведущих и надежных работников, 
отсутствие устойчивой связи с центром, загруженность ЧК большим количеством 
малозначительных дел, а также вмешательством в работу ЧК других учреждений, 
межведомственные трения и прочее. Особенно остро обстояло положение с кадрами в уездах, 
где во многих аппаратах не было ни одного следователя, оперативные подразделения состояли 
зачастую из одного заведующего подразделением и нескольких полуграмотных работников. 
Обращалось внимание на крайне плохое материальное обеспечение сотрудников и служащих 
ЧК, в результате чего приобретение дельных работников становилось поистине проблемой. В 
этой связи на съезде отмечалось, что «государство, вручая людям ответственные функции, не 
может не опекать их, не заботиться надлежащим образом о снабжении продуктами питания 
и промышленными товарами, не ставя их в положение, толкающее на совершение 
злоупотреблений по службе».

Киргизия представляла собой одну из пограничных регионов страны. 28 мая 1918 года
В.И. Лениным был подписан декрет о создании пограничной охраны. На территории Киргизии 
начался процесс полного восстановления границы с Китаем. Вначале создания пограничной 
охраны, ее солдаты состояли в основном из пограничной стражи дореволюционного времени. В 
последующем, для укрепления пограничных частей направлялось значительное число 
курсантов обучавшихся в партийных школах. Подготовка командиров-пограничников 
осуществлялась как на общевойсковых курсах командного состава, так и в специальных 
пограничных частях. Большую помощь и поддержку пограничным войскам в охране 
государственной границы оказывали местные партийные организации приграничных районов.

В первую очередь, стояла задача укрепить кадры областной ЧК. В 1920 г. утверждается 
новый состав коллегии Семиреченской ЧК во главе с Эйхмансом, а отделы 
укомплектовываются имевшими опыт работы сотрудниками, прибывшими из Ташкента. Была 
изменена также и тактика борьбы с противниками Советской власти. От вылавливания 
одиночек и уничтожения мелких групп органы ЧК перешли к выявлению связей 
контрреволюционеров и внедрению агентуры в их организации, что вскоре принесло 
ощутимые плоды, и в первую очередь, во время Нарынского заговора.

Весной-летом 1920 г. белогвардейский офицер Демченко создал антисоветскую 
организацию. Ее подпольные центры действовали в Нарынской таможне, штабе батальона 5-го 
пограничного полка. Заговорщики установили связь с Дутовым и Анненковым. Восстание 
намечалось на конец лета 1920 г., но операция Туркестанской следственной комиссии 
нарушила планы заговорщиков, и сроки выступления изменились.

Руководители повстанческой организации, готовясь к выступлениям в Нарыне, 
установили связь с руководителями басмаческих банд Ферганы, атаманами Анненковым и 
Дуговым. В ночь на 7 ноября 1920 г. в Нарыне вспыхнул мятеж. Контрреволюции удалось
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привлечь на свою сторону часть бывших пограничных стражей, состоявшихся на службе 
пограничного полка. Они смогли обезоружить батальон, караульную роту и учинили расправу 
над партийно-советскими работниками. Так, ими были убиты председатель городского 
комитета партии Хаким Мусабеков, заведующий уездным Политбюро Сулайман Орозбеков, 
тяжело ранен райвоенком Копылов. Повстанцы выпустили на свободу и вооружили всех 
арестованных и объявили о свержении Советской власти в городе Нарьше. Местная 
контрреволюция -  кулаки, баи, манапы также учиняли произвол над трудящимися уезда. 
Большой отряд белогвардейцев, окрыленный первым успехом, двинулся 9 ноября через перевал 
Долон для захвата Токмака и Пишпека.

Для ликвидации мятежа требовапась мобилизация всех сил. Решением объединенного 
совещания Токмакского райкома партии, райревкома, ЧК 13 ноября был создан боевой 
оперативный штаб во главе с большевиком Ф. Дубовицким. В Пишпеке была сформирована 
партийная дружина. Начальником боевых постов был назначен большевик Ж. Садаев, который 
задержал всех мятежников. Мятеж был разгромлен 16 ноября 1920 года в Кочкорской долине в 
районе нынешнего водохранилища Орто-Токой, после прибытия на помощь из города Верный 
(Алма-Ата) Туркестанского кавалерийского полка. Оставшиеся белогвардейцы, отступая, по 
пути следования, ограбив город Нарын, бежали за границу -  в Кашгар. Во время операции 
кавалеристы под командованием Кулихана и В. Долженко дрались лихо, с энтузиазмом. Особо 
отличились красноармейцы Газиз Рафиков, Федот Садовой, Мамбет Суюмбаев, Анна Кулиева, 
Жолдош Разимов и другие. В Китае у мятежников были конфискованы все ценности, в том 
числе й оружие. Часть мятежников были интериированы, после передачи их Советской власти 
они были осуждены Военным трибуналом в 1921 году.

Для согласования работы туркестанских органов ЧК с деятельностью Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии в апреле 1920 года был создан специальный орган -  Полномочное 
Представительство (ПП) ВЧК в Туркестане. Оно руководствовалось инструкциями, 
положениями и распоряжениями ВЧК, координировало и направляло деятельность областньк 
чрезвычайных комиссий Туркестана. Первыми полномочными представителями ВЧК в 
Туркестане стали известные чекисты Г.Бокий и сменивший его Я. Петерс.

В течение третьего организационного периода постоянно росла численность сотрудников, 
особенно управленцев и специалистов.

Четвертый организационный период, начавшийся в ноябре 1920 г. и закончившийся в 
феврале 1922 г. реорганизацией ВЧК в ГПУ, был обусловлен как внешнеполитическими, таки 
внутриполитическими факторами. Внутриполитические факторы состояли в победе над 
антибольшевистскими силами в открытых военных столкновениях, а также начаяе 
массированного наступления большевиков на оппозиционные политические партии и 
группировки, введения новой экономической политики. Внешние факторы состояли в 
относительной стабилизации международного положения республики. Со всеми этими 
факторами и было связано серьезное реформирование структуры ВЧК и изменение ее 
численности.

После реорганизации, с 1 ноября 1920 года новый состав комиссии, насчитывавший 
всего несколько десятков сотрудников, был всецело занят разработкой и ликвидацией целого 
ряда контрреволюционных организаций. Таковыми являлись: тайная организация во главе с 
полковником Молостовым и Ниловым, кулацкая организация во главе с казачьим полковником 
Бойко, дунганская контрреволюционная организация. Огромньгх усилий потребовапа 
ликвидация Нарынского восстания и только с конца декабря 1920 года комиссия начинает 
работу среди антисоветских партий.

Важными чертами реформирования чекистской организационной структуры были ее 
централизация и унификация. Централизация, ставившая своей целью ужесточение контроля 
над деятельностью местных органов, подбором и расстановкой кадров, а также расходованием 
средств в центре и на местах состояла в объединении всех подразделений, ведавших 
административными, организационными и хозяйственньши вопросами, в Управление делами и 
Административно-организационное управление. Унификация, призванная ликвидировать
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параллелизм в работе оперативных органов линейных подразделений и усилить их 
координацию, была в объединении Оперативного, Особого, Секретного, Иностранного, 
Информационного отделов в составе единого Секретно- оперативного управления.

Таким образом, важным итогом четвертого организационного периода было создание 
подразделений, отвечающие за следующие направления деятельности: внешнюю разведку, 
внешнюю и военную контрразведку, политический розыск (включающий помимо собственно 
борьбы с противниками большевистской власти цензуру и информационное обеспечение 
руководства страны). Это является свидетельством того, что в этот период был установлен 
контроль ВЧК практически над всеми основными жизненными сферами советского общества. 
Данная организационная структура и направления деятельности в малоизмененном виде 
просуществовали в ВЧК - ГГТУ-ОГПУ вплоть до начала 30-х годов.

Общим для всех четырех организационных периодов было то, что по причине отсутствия 
юридических документов, четко регламентирующих организационные формы, функции и 
права ВЧК, ее руководители сами изменяли структуру и численность карательного 
учреждения. При этом советское и партийное руководство принимало участие в этом процессе 
обычно в тех случаях, когда в ходе создания или перестройки того или иного отдела 
затрагивались интересы других ведомств. Это доказывает то, что ВЧК, являясь органом 
большевистской диктатуры, имела довольно широкую автономию, нашедшую свое отражение, 
как в формировании организационной структуры, так и в политике подбора и расстановки 
кадров.

Реорганизация на местах несколько затянулась. Только в конце июля - начале августа 
1922 г. Пишпекское, Каракольское, Нарынское и Токмакское Политбюро преобразуются в ап- 
параты Уполномоченных Семиречинского областного отдела ГПУ в соответствующих уездах. 
В отчетах этого периода отмечались большие трудности. Так, сотрудники Нарынского 
Политбюро не получали зарплату по 4-5 месяцев, а в Токмаке - с октября 1921 г. , не бьшо 
обмундирования и других предметов, необходимых в работе, не хватало инструкций, 
регламентирующих деятельность подразделений.

Все это крайне отрицательно сказывалось на деятельности чекистских коллективов. 
Работая в исключительно тяжелых условиях, они, в отличие от военнослужащих действующей 
Красной Армии, не обеспечивались должным образом денежным и вещевым довольствием, 
продовольствием. Такое положение иногда являлось почвой для злоупотребления рядом 
сотрудников ВЧК и местных ЧК своим служебным положением, а иногда и совершения 
преступлений. Хотя, чтобы исключить эти и другие негативные явления в чекистской среде, 
улучшить материальное положение сотрудников, повысить боеготовность и боеспособность 
органов ВЧК, Совет Труда и Обороны еще 17 сентября 1920 года принял специальное 
постановление о приравнивании работников ВЧК и ее местных органов к военнослужащим 
действующей Красной Армии. Никто из лиц, состоявших на службе в учреждениях, 
подведомственных ВЧК, как в центре, так и на местах, не могли по собственному желанию 
оставить службу в ВЧК и её местных органах и частях. За свою деятельность они несли 
ответственность наравне с военнослужащими действующих полевых частей Красной Армии. 
На них распространялись все законоположения, утвержденные ВЦИК в отношении воинской 
дисциплины.
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