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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ПРАВА 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. В статье раскрываются основные вехи развития частного права в 
Кыргызстане; проводится историко-правовой анализ его правового оформления и реализации; 
раскрываются основные черты и характеристики; раскрываются основные задачи на каждом 
историческом этапе развития. В частности отмечается, что в дореволюционный период 
частное право Кыргызстана по своей сути являлось феодальным правом, регулирующим 
имущественные отношения в интересах господства светских и духовных феодалов; 
в советский период были созданы юридические условия для развития кооперативной 
собственности; гражданское право усилило охрану и защиту права личной собственности 
граждан и колхозного двора; в постсоветский период на конституционном уровне признано 
равенство, автономия воли и имущественной самостоятельности, неприкосновенность 
собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. Доказано, 
что уникальность отечественной правовой базы заключается в правовой традиции, которая в 
разные исторические эпохи была достаточно неустойчивой из-за сильного влияния сначала 
кочевой, а затем и российской правовой традиции.

Ключевые слова: гражданское право, частное право, обычное право, законодательство, 
договорные обязательства, право частной собственности, кооперативное движение, 
хозяйственный уклад.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕКЕ УКУКТУН КАЛЫПТАНУУСУ
 ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ

Аннотация. Макалада Кыргызстандагы жеке укуктун өнүгүүсүнүн негизги 
этаптары ачылат; анын юридикалык (укуктук) катталуусуна жана ишке ашырылуусуна 
тарыхый-укуктук талдоо жүргүзүлөт; негизги белгилери жана мүнөздөмөлөрү ачылат; 
өнүгүүнүн ар бир тарыхый этабындагы негизги милдеттер ачыкталат. Атап айтканда, 
революцияга чейинки мезгилде Кыргызстандын жеке укугу, негизинен, менчикке карата 
мамилелерди динден сырткары (динчил эмес) жана динчил феодалдардын үстөмдүгүнүн 
кызыкчылыктары үчүн жөнгө салуучу феодалдык укук болгон; совет бийлигинин 
жылдарында кооперативдик менчикти өнүктүрүү үчүн юридикалык (укуктук) шарттар 
түзүлгөн; жарандык укук жарандардын жеке менчик укугун жана колхоздун короосун 
коргоону жана сактоону күчөткөн; совет бийлиги кулагандан кийинки (постсоветтик) 
мезгилде теңдик (тең укуктуулук), эрктин көз карандысыздыгы (автономиясы) жана 
мүлктүк көз карандысыздык, менчиктин кол тийбестиги, жеке иштерге өзүм билемдик 
менен кийлигишүүгө жол берилбестик конституциялык деңгээлде таанылган. Ата мекендик 
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укуктук базанын уникалдуулугу ар түрдүү тарыхый доорлордо адегенде көчмөндөрдүн, 
андан кийин орусиялык укуктук салттын күчтүү таасиринен улам көбүнесе туруксуз болгон 
укуктук салтта экендиги далилденген.

Негизги сөздөр: жарандык укук, жеке укук, салттык укук, мыйзамдар, келишимдик 
милдеттенмелер, жеке менчик укугу, кооперативдик кыймыл, чарбалык түзүлүш.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRIVATE LAW
IN THE KYRGYZ REPUBLIC

 Abstract. The article reveals the main milestones in the development of private law in 
Kyrgyzstan; a historical and legal analysis of its legal registration and implementation is carried 
out; the main features and characteristics are revealed; the main tasks at each historical stage of 
development are revealed. In particular, it is noted that in the pre-revolutionary period, the private 
law of Kyrgyzstan was essentially feudal law, regulating property relations in the interests of 
the dominance of secular and spiritual feudal lords; in the Soviet period - legal conditions were 
created for the development of cooperative ownership; civil law strengthened the protection and 
protection of the right of personal property of citizens and the collective farm yard; in the post-
Soviet period - equality, autonomy of will and property independence, inviolability of property, 
inadmissibility of arbitrary interference in private affairs are recognized at the constitutional level. 
It is proved that the uniqueness of the domestic legal framework lies in the legal tradition, which 
in different historical eras was quite unstable due to the strong influence of first nomadic, and then 
Russian legal tradition.

Keywords: civil law, private law, customary law, legislation, contractual obligations, private 
property right, cooperative movement, economic structure.

В современных условиях для полного 
и всестороннего понимания процесса раз-
вития и специфической правовой системы 
кыргызов следует обратить внимание на 
исторический аспект, который отражает 
индивидуальную и отечественную спе-
цифику формирования и развития правовой 
системы Кыргызской Республики, в 
частности, частного права. Чтобы раскрыть 
сущность и правовую природу становление 
и развитие частного права в Кыргызской 
Республике ее можно разделить на сле-
дующие периоды:

1. Дореволюционный период – харак-
теризующийся функционированием на 
основе обычно-правовых норм, обес-
печивавших стабильность и устойчивость 
общественных отношений.

2. Советский период – развитие правовой 
системы Кыргызстана проходило под 
влиянием марксистко-ленинской теории о 
новом типе государства и новом типе права.

3. Период суверенного Кыргызстана 
– характеризуется тем, что с первых лет 

независимости необходимо было создание 
национального законодательства с целью 
обеспечения верховенства закона во всех 
сферах жизни общества и поддержания 
правопорядка.  

Рассмотрим приведенную периоди-
зацию более подробно.

I. Дореволюционный период развития 
частного права

Традиционным инструментом регули-
рования общественных отношений, в том 
числе имущественных, являлось обыч-
ное право кыргызов. Обычное право 
имело специфические характеристики: 
консерватизм; наличие множества 
пережиточных институтов; слабое раз-
граничение уголовного преступления от 
гражданских правонарушений; отсутствие 
института политических преступлений; 
отсутствие права собственности на землю 
и партикулярность. Для данного права 
выделяют такую систему источников: 
правовой обычай, договор нормативного 
содержания, правовой прецедент, правовой 
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акт, правосознание, предания, договоры, а 
также положения курултайы (съезда) биев 
– «эреже», религиозные запреты, эпические 
повествования.

Нормы обычного права постоянно из-
менялись и дополнялись в судебной практике 
биев. Судебные решения и отдельные 
изречения наиболее авторитетных и зна-
менитых биев приобретали значение 
судебного прецедента, обязательного для 
решения аналогичных дел. 

Со второй половины XIX века 
обычное право кыргызов подверглось 
сильнейшему давлению со стороны 
российской правовой системы в результате 
присоединения кыргызов к Российской 
империи. Первоначально в кыргызском 
обществе продолжала действовать система 
обычного права, санкционированная рос-
сийским правительством. Во второй по-
ловине XIX – начале XX в. в Кыргызстане 
основой производственных отношений 
экономического и политического господства 
феодалов стала частная собственность 
на главные средства производства – 
землю и скот. Право собственности в 
Кыргызстане этого периода опиралось на 
принципы неприкосновенности частной 
собственности, деления на приви-
легированные и непривилегированные 
слои, их фактического и юридического 
неравенства по имущественному состоянию. 
Право собственности и отдельные его 
институты не были систематизированы, 
обобщены и классифицированы. 

Предметом частной собственности 
служило все, что может быть передано 
путем продажи, мены, дарения или 
наследования. Понятие гражданских 
правоотношений в дореволюционном (XIX 
веке 1917 года) Кыргызстане охватывало 
почти все гражданско-правовые действия, 
совершаемые населением. В качестве 
субъекта гражданских правоотношений 
высТупали в основном физические лица, 
различающиеся между собой право-
способностью и дееспособностью, ко-
торые определялись имущественным 

положением, полом и вероисповеданием. 
Объектом имущественных отношений яв-
лялись вещи и действия других лиц. Вещи 
подразделялись на движимые и недвижимые, 
делимые и неделимые, главную вещь и 
принадлежность, потребляемые и не-
употребляемые. Выделялись личные не-
имущественные права, такие как право 
на имя, под которым подразумевалась не 
фамилия, а имя собственное и имя отца, и 
право на честь. 

Право частной собственности за-
щищалось государством и самими соб-
ственниками.  В случаях нарушения права 
собственности оно могло восстанавливаться 
бием по жалобе потерпевшего. У кыргызов 
в силу их кочевого образа жизни не 
существовало права частной собственности 
на землю, земля принадлежала всему народу. 
Однако понятие права собственности было 
известно кыргызскому народу. В обычном 
праве кыргызов право собственности рас-
пространялось, главным образом, на такие 
виды собственности, как скот, жилища, 
сады, арыки, колодцы, предметы домашнего 
обихода. Скот представлял собой основное 
богатство кыргызов и служил главным 
источником существования. Все иму-
щественные отношения основывались на 
праве собственности на скот и имущество. 
Право собственности было сосредоточено 
в руках главы семьи, который являлся 
собственником скота и имущества.

Женщина и дети, проживающие в доме 
отца, не имели никакого имущества и были 
лишены самостоятельности в гражданских и 
правовых отношениях. Замужняя женщина 
имела право пользования имуществом 
своего супруга, но не могла распоряжаться 
им по своему усмотрению. Имущество 
кыргызов распределялось при жизни между 
наследниками по усмотрению собственника 
имущества, но если собственник умирал, 
не успев разделить имущество, то порядок 
наследования определялся нормами 
обычного права [1, с. 292].

Подтверждением права собственности 
служили письменные документы, которые 
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играли значительную роль. Следует 
упомянуть также о том, что существовали 
«тамги» (особые знаки принадлежности), 
которые удостоверяли право собственности, 
как на движимое, так и на недвижимое 
имущество [1, с. 295].

Преступлением считалось уничтожение 
родовых знаков или их выставление на 
чужом имуществе. Земля была разделена 
между отдельными родами, племенами и 
волостями. Право общей собственности 
определялось также как принадлежность 
земли на праве пользования, а иногда и на 
праве владения, общине с ограничением 
относительно правораспоряжения; право 
пользования этой землей отдельными 
членами общины, иногда соединенное и 
с владением. Самым распространенным 
способом приобретения вещных прав на 
имущество служили различные сделки, 
которые устанавливали право на отчуждение 
имущества. Отчуждением назывался акт, 
по которому вещь из собственности одного 
лица переходила в собственность другого. 
Другие способы приобретения вещных прав 
кыргызов по адату – завладение, барымта, 
приобретательная давность, приращение, 
находка, военная добыча, охота. При 
завладении предполагалось существование 
вещей, не находящихся во владении 
отдельных лиц (например, незанятых 
земель), и потому встречалось там, где 
было много пустых земель, вследствие 
чего их захват не вызывал имущественных 
споров и конфликтов. Схожей по своей 
правовой природе с завладением являлся на-
сильственный захват чужого имущества. Но 
далеко не всякий захват чужого имущества 
считался барымтой [1, с. 297]. 

Адат закреплял еще один способ 
приобретения вещных прав – на основании 
давности владения. Довольно часто воз-
никали споры, непосредственно касавшиеся 
вопросов применения исковой давности. 
Так, если на засеваемую одним родом землю 
предъявит иск другой род, не опираясь 
на документы, то бийи должны опросить 
незаинтересованных лиц и старейшин из 

рода. Адат не признавал права на получение 
клада за собственником земли, где он был 
обнаружен, доставался кладоискателю. 
Поэтому нашедший клад не был обязан 
возвращать клад собственнику земли или 
предоставлять ему какую-либо долю в 
нем. Вещные права на имущество, в том 
числе и право собственности, должны 
были пользоваться защитой со стороны 
общественной власти.

Неправомерное, насильственное втор-
жение в сферу действия имущественных прав 
других лиц не допускалось. Общественная 
власть кыргызов, насколько это было 
возможно, защищала права собственников 
путем предоставления права на судебную 
защиту. В случаях, когда помощь со стороны 
общества запаздывала, обычное право 
допускало и самозащиту, выражавшуюся 
в форме самообороны или самоуправства. 
Самостоятельное восстановление на-
рушенного права потерпевшим, то есть 
самооборона и самоуправство, рас-
сматривались уголовным правом. От-
дельные виды самоуправства являлись 
выражением особых гражданских прав и 
не подвергались уголовному наказанию. 
К ним можно отнести право удержания, 
право самовольного установления и 
осуществления уже установленного права 
залога. Главную роль играло обязательство 
как универсальная конструкция, рас-
считанная на любые частноправовые от-
ношения между двумя или несколькими 
лицами [1, с. 297].

Как выше отмечалось, в этот период 
обычное право санкционировалось царской 
администрацией. Царская администрация, 
считая для себя невыгодным ломать эти 
правовые нормы, старалось приспособить 
их для осуществления своей колониальной 
политики. В связи с этим царское прави-
тельство признало кыргызское обычное 
право одним их источников действующего 
права кыргызов. Во  «Временном  Положении 
об управлении Семирченской и Сыр-
Дарьинской области 1867 года» «Положении 
об управлении Туркестанским краем 1886г» 
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и др. актах оно санкционировало кыргызкое 
обычное право для разрешения дел в судах 
биев. Они были связаны с возникновением 
и развитием элементов капиталистической 
системы хозяйства, с развитием товарно-
денежных отношений в Кыргызстане. 

Наравне с этим среди кыргызов стали 
распространяться общеимперские законы, 
ограничивающие, даже запрещающие 
действие норм обычного права. К обще-
имперским законам относились все те за-
коны, которые действовали на территории 
всей Российской империи и ее колоний: 
«Учреждения судьям», «Устав гражданского 
судопроизводства», «Устав о векселях» и т.д.

В целом гражданское право доре-
волюционного Кыргызстана по своей 
сущности являлось феодальным правом, ре-
гулирующим имущественные отношения 
в интересах эксплуататорских классов, 
закрепляющим господство светских и 
духовных феодалов и зависимое положение 
букары.

Понятие гражданского правоотношения 
в дореволюционном Кыргызстане охва-
тывало почти все гражданско-правовые 
действия, совершаемые в среде население. 
В качестве субъекта гражданских пра-
воотношений в основном выступали 
физические лица, которые неодинаково 
имели правоспособность и дееспособность. 
Правоспособность и дееспособность опре-
делялись по признаку имущественного 
положения, пола и вероисповедание. В 
основном обязательство возникали из 
договоров. В те времена понятие договора 
и понятие сделки сливались – «келишим».

Договоры делились на договоры, за-
ключаемые в соответствии с шариатом и 
противошариатные, совершаемые по доброй 
воле совершающего лица и без таковой. 
Договоры заключались устно, просто 
посредством словесного обещания, или 
облекались в более торжественную форму, 
посредством присяги, или же заключались 
при свидетелях. Словесные договоры 
юридической силы не имели и неисполнение 
своего слова или обещание считалось делом 

бесчестным, недостойным порядочного 
человека, т.е. договоры опирались на 
моральные принципы. Частное право того 
времени предусматривало небольшое число 
видов договоров: купли-продажи, хранения, 
ссуды, дарения, имущественного и личного 
найма.

II. Советский период развития част-
ного права

Развитие правовой системы Кыр-
гызстана в советский период проходило 
под влияние марксистко-ленинской тео-
рии о новом типе государства и новом 
типе права. Отвергались все прежние 
юридические концепции и принципы, 
критически оценивались зарубежные кон-
ституционные и иные правовые акты [2, с. 
125]. Советская власть отказалась от ста-
рого права и начала активно формировать 
новое социалистическое право, основным 
источником которого стало революционное 
правосознание. Позднее Киргизская АССР 
являлась субъектом автономии в составе 
РСФСР, соответственно на ее территории 
действовали:

1. Законы Российской Федерации – 
Гражданский кодекс 1922 г., гражданско-
процессуальный кодекс 1922 г., Кодекс за-
конов о труде 1922 года.

2. Законы КАССР, учитывающие 
национально-бытовые особенности рес-
публики и направленные на ликвидацию 
патриархально-феодальных и утверждение 
социалистических отношений.

Гражданские правоотношения в рес-
публике в этот период регулировались 
Гражданским кодексом РСФСР 1922 года и 
другими нормами.

Нормы гражданского права закрепляли 
плановое начало в развивающейся 
промышленности и сельского хозяй-
стве; способствовали укреплению соци-
алистической собственности и сок-
ращению сферы применения частной 
собственности. Вместе с тем были созданы 
юридические условия для развития 
кооперативной собственности, которая 
со временем превратилась в одну из форм 
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социалистической собственности, а также 
расширены права личной собственности 
граждан на средства потребления [2, с. 125-
126]. 

В тот период в гражданском праве 
резко выросло значение договорных 
обязательств. Это было связано с пе-
реводом государственных предприятий 
на хозрасчет, которые в соответствии с 
ГК РСФСР выступали как юридические 
лица. На основе плана и хозрасчета за-
ключались и исполнялись договоры 
между предприятиями, переведенными на 
хозрасчет.

В те времена наибольшее рас-
пространения получили договоры пос-
тавки, купли-продажи, контрактации на 
сельскохозяйственные продукты. Юри-
дически регламентировались также 
обязательства из причинения вреда, го-
сударственное страхования, авторское и из-
дательское право [4, с. 209]. 

С образованием Киргизской ССР и при-
нятием Конституции 1936 года возникла 
необходимость в разработке нового 
гражданского законодательства, которое 
смогло бы закрепить факт построения 
социализма в республике. Хозяйственная 
деятельность осуществлялась на основе 
государственного планирования, основой 
нового хозяйственного уклада стали 
предприятия как объект государственной 
собственности. А основным методом 
хозяйствования – хозрасчет. На основе 
плана и хозрасчета заключались и 
исполнялись договоры. В укреплении 
договорной дисциплины важную роль 
играла деятельность государственных 
арбитражей. В сентябре 1938 года 
Совнарком Киргизской ССР утвердил 
Положение «О государственном арбитраже 
при СНК Киргизской ССР: Главной 
функцией государственного арбитража 
было разрешение хозяйственных споров, 
укрепление договорной и плановой дис-
циплины и хозяйственного расчета. 
Главным видом хозяйственных договоров 
стали прямые договоры между низовыми 

и средними звеньями хозяйствования [5, с. 
27]. 

Гражданским законодательством Кир-
гизской ССР в предвоенный период ре-
гулировался порядок использования при-
родных ресурсов. СНК Киргизской ССР 
в июне 1937 года закрепил за колхозами 
в бессрочное (вечное) пользование 
пастбищные и сенокосные угодья с учетом 
перспективы развития животноводства 
и выпаса скота колхозников. В целях 
упорядочения использования земли в кол-
хозах Совнарком Киргизской ССР 27 июня 
1937 года принял постановление «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от 
разбазаривания». Земельный массив колхоза 
стал делиться на фонд общественных 
земель и фонд приусадебных земель. Была 
введена земельная шнуровая книга для 
учета земель колхоза, порядок ведения 
которой и государственных земельных 
книг определялся постановлением СНК 
Киргизской ССР от 13 июня 1940 года «О 
мероприятиях по ведению и заполнению 
колхозных земельных шнуровых книг 
и государственных земельных книг ре-
гистрации земель» [6]. В упорядочении 
использования земель в колхозах сыграло 
определенную роль и постановление СНК 
Киргизской ССР от 8 июля 1939 года «О 
производстве обмера приусадебных участков 
колхозников, земель единоличников и 
других не членов колхоза» [7, с.317-320].

В послевоенный период в расширении 
права собственности граждан большую 
роль сыграл Указ от 26 августа 1948 года «О 
праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов». До этого 
у граждан на жилые дома в городах и 
поселках городского типа существовало 
право застройки, но не право собственности. 
Граждане Киргизской ССР получили право 
покупать и строить жилые дома как в 
городе, так и за его пределами. Государство 
предоставляло гражданам кредиты, от-
пускало строительные материалы. Ряд 
правовых вопросов в области строительства 
были решены в постановлении Совета 
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министров СССР от 31 июля 1957 года 
«О развитии жилищного строительства в 
СССР» [7, с. 192]. 

В 60-е годы в республике начинается 
бум кооперативного движения в жилищно-
строительной сфере. Членами кооператива 
могли быть граждане Киргизской 
ССР, достигшие 18-летнего возраста, 
постоянно проживающие в данной мест-
ности, не имеющие домов на праве 
личной собственности. Государственные 
учреждения, предприятия и организации 
не могли состоять членами кооператива за 
счет своих средств. Кооператив со времени 
регистрации его устава в исполкоме 
местного Совета депутатов трудящихся 
приобретал право юридического лица. 

Кооператив имел право: получать 
в бессрочное пользование земельные 
участки для возведения на них жилых 
и хозяйственных строений; заключать 
с подрядной организацией договор на 
строительство дома и осуществлять 
расчеты за выполненные работы, а также 
заключать другие договоры, связанные 
со строительством, эксплуатацией дома; 
организовывать культурно-бытовое обслу-
живание членов кооператива (столовые, 
прачечные, клубы, ясли и т.д.). Средства 
кооператива состояли из вступительных 
взносов членов кооператива, взносов на 
содержание и эксплуатацию дома, прочих 
поступлений. Каждому члену кооператива 
предоставлялась в соответствии с размером 
его взноса и количеством членов его семьи в 
постоянное пользование отдельная квартира 
жилой площадью не более 60 кв. метров. 
При вступлении в члены кооператива лица 
обязаны были полностью внести денежные 
средства до начала строительства. Размер 
взноса каждого члена кооператива не мог 
быть меньше строительной стоимости 
отдельной квартиры, которую он получит 
в построенном доме. Члены кооператива 
имели право: а) проживать со своей семьей 
в предоставленном ему кооперативном 
жилом помещении в течение всего времени 
существования кооператива; б) добровольно 

по своему заявлению выйти из кооператива 
в любое время его существования как до 
начала, во время, так и после окончания 
строительства дома; в) с согласия общего 
собрания членов кооператива передать 
право пользования предоставленным ему 
помещением родителям, супругу (супруге) 
или детям, если эти лица пользовались 
указанным помещением совместно с членом 
кооператива. 

Также гражданское право сде-
лало большой шаг в расширении пра-
воспособности граждан и юридических 
лиц, об этом, например, свидетельствует 
Положение «О киргизском обществе сле-
пых и глухонемых», утвержденное Со-
ветом министров Киргизской ССР 7 ян-
варя 1959 года. Примерный устав дачно-
строительного кооператива, утвержденный 
постановлением Совмин Киргизской ССР 
14 августа 1958 года. Были наделены правам 
юридического лица все звенья Советов 
депутатов трудящихся, предоставлено 
Министерству народного образования 
право создавать школы с продленным 
днем, а также были утверждены при-
мерные уставы, уставы, положения ря-
да общественных организаций (кассы 
общественной взаимопомощи колхозников 
и колхозниц, добровольное спортивное 
общество «колхозчу» Киргизской ССР, 
Общество Красного Креста Киргизской 
ССР, Союз обществ охотников и рыболовов, 
Киргизское республиканское общество 
охраны природы). 

Таким образом, в 60-е годы гражданское 
право усилило охрану и защиту права лич-
ной собственности граждан и колхозного 
двора. Постановлением Совета министров 
Киргизской ССР от 23 июля 1953 года № 5393 
был утвержден перечень видов имущества, 
на которое не могло быть обращено взыс-
кание по исполнительным надписям и 
приравненным документам, охватывающий 
очень широкие круг предметов и виды 
дохода [7, с. 294-298]. 

Однако, вместе с тем, и одновременно 
гражданское право советского периода 
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всячески сковывало инициативу граждан 
Киргизской ССР в предпринимательской 
деятельности, в частном промысле, уста-
навливало ограничения в использовании 
объектов личной собственности, определяло 
строгую ответственность за извлечение 
так называемых нетрудовых доходов. 
Указам Президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР от 7 августа 1962 года была 
установлена ответственность за получение 
доходов от использования автомашин, 
домов, принадлежащих граждан на праве 
личной собственности. Предусматривалось 
безвозмездное их изъятие в доход го-
сударства. Эта санкция применялась также в 
том случае, если эти объекты приобретались 
на трудовые доходы. Имели место случаи 
необоснованного изъятия автомашин, 
жилых домов. И эта тенденция сохранилась 
вплоть до 90-х годов.

III. Период развития частного права 
суверенного Кыргызстана

Суверенная Кыргызская Республика с 
первых лет независимости оказалась перед 
необходимостью создания национального 
законодательства с целью обеспечения вер-
ховенства закона во всех сферах жизни 
общества и поддержания правопорядка. 
Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики, принятый Жогорку Кенешем 
в 1996 году, и чуть позже его вторая 
часть – в 1998 году, основываются на 
признании равенства, автономии воли 
и имущественной самостоятельности 
участников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, свобо-
ды договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осу-
ществления гражданский прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, и их 
судебной защиты.

Гражданский кодекс является одним, 
если не сказать единственным, нормативно-
правовым актом, регулирующим эко-
номические отношения, имеющий выс-

шую юридическую силу над другими 
актами. Кодекс представляет собой ко-
дифицированный системообразующий 
нормативно-правовой акт. За годы неза-
висимости Кыргызстана Гражданский ко-
декс изменялся, дополнялся не раз, каждые 
изменения были направлены на защиту 
имущественных и лично неимущественных 
прав и законных интересов граждан и 
предпринимателей.

В условиях рыночной экономики зна-
чение Гражданского кодекса неоценимо, 
ибо все имущественные, а также лично 
неимущественные отношения входят в 
сферу и юрисдикцию гражданского блока.

При подготовке Гражданского кодекса 
были использованы мировые достижения 
и лучшие образцы гражданского зако-
нодательства (в частности, Российской 
Федерации, Казахстана, Германии, Ни-
дерландов, провинции Квебек Канады и т. 
д.), Модельный гражданский кодекс стран 
СНГ, подготовленный Межпарламентской 
ассамблей, в разработке которого активное 
участие принимали ученые-юристы из 
Кыргызстана. Можно считать, что сегодня 
Гражданский кодекс находится в одном 
ряду с передовыми сводными законами (ко-
дексами) цивилизованных стран мира [8].

Таким образом, необходимо приз-
нать, что частное право Кыргызстана 
складывалось весьма неоднозначно. Уни-
кальность отечественной правовой базы 
заключается в правовой традиции, которая в 
разные исторические эпохи была достаточно 
неустойчивой из-за сильного влияния 
сначала кочевой, а затем и российской 
правовой традиции. Для правильного 
понимания сущности частного права, нам 
нельзя забывать прошлое, а, наоборот, из 
богатой культурной правовой традиции 
Кыргызстана необходимо взять все самое 
лучшее, суметь его понять, воплотить в 
жизнь. Дабы вернуть уникальность, которая 
существовала на протяжении многих веков 
в менталитете кыргызского народа. 
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