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АННОТАЦИЯ 

Обретение Кыргызстаном независимости актуализировало проблему 

формирования и последовательной реализации самостоятельной внешней 

политики, отвечающей национальным интересам, росту авторитета и 

положения страны в мировом сообществе. Одним из приоритетных 

направлений внешней политики Кыргызстана является установление 

взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Казахстан.  
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ABSTRACT 

Kyrgyzstan's independence actualized the problem of forming and consistently 

implementing an independent foreign policy that meets national interests and 

increases the country's authority and position in the world community. One of the 

priorities of Kyrgyzstan's foreign policy is to establish mutually beneficial 

cooperation with the Republic of Kazakhstan.  
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К концу 1991 г. все республики, 

входившие в состав СССР, 

провозгласили независимость. 

Началась полоса их взаимного 

признания и признания их 

независимости другими 

государствами международного 

сообщества. Таким образом, все 15 

независимых государств, созданных 

на месте СССР, стали субъектами 

международных отношений, 

осуществляющими полный   

внешнеполитический суверенитет и 

отстаивающими равенство в своих 

взаимных отношениях. Отдельные 

мировые политики расценили это 

событие как естественную победу 

наций, на протяжении многих веков 

находившихся под гнетом 

тоталитарного режима и теперь 

устремившихся к независимости. 

Однако они считали, что для 

становления и развития вновь 

образованных молодых государств, 

присоединения их к мировому 

сообществу необходимо, по крайней 

мере, лет пятьдесят. Они 

сомневались в том, что страны, 

испытывавшие колониальный гнет 

на протяжении нескольких веков, 

утратившие признаки 

государственной самостоятельности, 

имеющие разрушенные за 70 лет       

господства командно - 

административной системы 

политические и экономические 

рычаги управления обществом, 

смогут быстро войти в мировое 

сообщество. Но все это было 

опровергнуто поступательным 

движением возрожденных 

государств, которые стали новым 

явлением в развитии мировой 

цивилизации. 

С провозглашением 

независимости на первый план 

выступила проблема взаимных 

отношений и обеспечения общих 

интересов. 

Дезинтеграция СССР не 

означала прекращения отношений 

между республиками. Она в 

большой мере была реакцией на 

консервативную политику 

центральных властей СССР. 

Напротив, формирование системы 

независимых государств создает 

возможность для установления на 

новой основе тесных 

взаимоотношений между 

государствами. Начало этому 

процессу было положено 8 декабря 

1991 г. на встрече глав государств 

Республики Беларусь, России, 

Украины, принявших совместное 

заявление об образовании СНГ, 

открытого для присоединения всех 

государств - членов бывшего СССР, 

а также для иных государств, 

разделяющих общие цели и 

принципы содружества. Эти 

принципы -укрепление 

международного мира и 

безопасности, выполнение 

международных обязательств, 

вытекающих из договоров и 

соглашений СССР, обеспечение 

единого контроля за ядерным 

оружием и его нераспространением. 

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате 

произошла встреча глав 11 

государств, (кроме Грузии и 

Прибалтики) на которой 

провозгласили образование СНГ и 

объявили о прекращении 

существования СССР. Все 

республики вошли в состав ООН, а 

Россия заменила СССР в Совете 

Безопасности ООН. 
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Тот год стал переломным для 

всех республик бывшего СССР, в 

том числе и для Кыргызстана. Ранее, 

находясь в составе унитарного 

советского государства, Кыргызстан, 

как и другие республики бывшего 

Союза, нынешние считался 

суверенным, обладающим правом 

самостоятельно вступать в 

отношения с иностранными 

государствами, заключать с ними 

договоры и обмениваться 

дипломатическими 

представительствами, участвовать в 

международных организациях. 

Права эти были закреплены 

соответствующими статьями 

Конституции Союза ССР и 

Киргизской ССР. 

Законом СССР от 1 февраля 

1944 г. «О предоставлении 

союзными республикам полномочий 

в области внешних сношений» и 

Конституции Киргизской ССР 1978 

г. было закреплено следующее 

положение: «Киргизская ССР имеет 

право вступать в отношения с 

иностранными государствами, 

заключать с ними договоры и 

обмениваться дипломатическими и 

консульскими представительствами, 

участвовать в деятельности 

международных организаций». 

Однако конституционное 

провозглашение международных 

прав суверенных республик имело 

декларативно-пропагандистский 

характер. В реальной жизни 

Кыргызстан пребывал в жестких 

рамках имперских отношений, был 

лишен возможности прямого выхода 

на международную арену, не имел 

своих внешнеполитических 

государственных институтов, не 

обладал правом самостоятельно 

устанавливать внешние связи. 

Международные контакты 

осуществлялись с разрешения и под 

жестким контролем Москвы. В 

результате внешние связи 

республики если и проявлялись, то в 

ограниченных зонах. Но после 

распада Союза положение 

кардинально изменилось. 

На призыв признать 

независимость Кыргызстана в конце 

декабря 1991 г. первыми 

откликнулись три государства, 

одновременно установившие 

дипломатические отношения с ним: 

24 декабря - Турецкая Республика, 

26 декабря - Австралия и 27 декабря 

- Соединенные Штаты Америки. А 

уже в следующем 1992 г. 

дипломатические отношения с 

Кыргызстаном установили еще 59 

государств мира, в их числе 

Казахстан
2
. Особенно важно в плане 

поддержки молодого государства 

было то, что в числе этих государств 

оказались все члены Европейского 

Союза и Швейцария, а также такие 

государства, как Китай, Япония, 

Канада, Россия, Индия, Иран, 

Пакистан, Южная Корея, т.е. 

ведущие государства мира. 2 марта 

1992 г. на 46-й сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций единогласным 

решением Кыргызстан был принят в 

эту авторитетнейшую глобальную 

организацию. После такого 

признания Кыргызстан стал 

реальным субъектом 

международного права. 

Основополагающим 

документом внешнеполитической 

стратегии Кыргызской Республики 

является Концепция внешней 

политики, принятая Советом 
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Безопасности 17 мая 1999 г. 

Основанная на фундаментальных 

положениях Конституции КР, 

основных элементах доктрины 

национальной безопасности и 

нормах международного права, она 

определяет и закрепляет 

приоритетные цели, принципы и 

направления ее 

внешнеполитического курса. Для 

достижения принципов, 

инициированных в концепции, 

разработаны механизмы 

осуществлении многосторонней 

дипломатии на ближайшую и 

среднесрочную перспективу. В ней 

подчеркивается универсальность 

местоположения, определяющая 

факторы и условия существования 

КР в мировом сообществе. 

Универсальность и уникальность 

доказывается наличием на этой 

территории четырех культурно-

цивилизационных пластов - 

европейского, арабо-

мусульманского, персидского, 

китайского; причем, европейский и 

арабо-мусульманский являются 

доминирующими. 

Кроме нее существует и 

Концепция национальной 

безопасности, представляющая 

собой обобщение официальных 

представлений о национальных 

интересах КР, угрозах ее 

безопасности и средствах их 

отражения. Она была утверждена 14 

июля 2001 г. и стала важнейшим 

документом, утверждающим общие 

принципы формирования и 

проведения политики по 

обеспечению национальной 

безопасности. Кыргызстан в своей 

внешней политике на начальном 

этапе становления независимости, 

развивая дружественные, 

взаимовыгодные отношения с 

соседними государствами, 

ведущими державами, странами и 

интеграционными объединениями 

мирового сообщества, решал 

следующие задачи: 

 укрепление стабильности и 

безопасности в регионе; 

 развитие добрососедских 

отношений с сопредельными 

государствами и углубление 

интеграционных процессов в 

Центральной Азии; 

 содействие укреплению СНГ, 

реализации экономического и 

политического потенциала 

Содружества; 

 укрепление дружественных связей 

с развитыми странами Запада и 

Востока; 

 развитие сотрудничества с ООН, 

ее специализированными 

учреждениями, региональными 

международными организациями, 

финансовыми и экономическими 

институтами; 

 укрепление сотрудничества с 

развивающимися странами и 

странами переходного периода. 

Последовательное и поэтапное 

решение этих задач во многом 

способствовало успешному 

вхождению и адаптации 

Кыргызстана в мировое сообщество. 

Высшим приоритетом внешней 

политики Кыргызской Республики 

является обеспечение и защита ее 

национальных интересов, 

совокупными составными которых 

являются интересы личности, 

общества и государства. 

Учитывая особенности 

цивилизационного и исторического 
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развития, и специфику 

геополитического положения, 

безусловным приоритетом внешней 

политики Кыргызстана является 

поддержание и развитие отношений 

в западном направлении - с Россией, 

странами Европы и США, на 

Востоке - с Китаем, Японией и 

Индией, и особенно для 

Кыргызстана важно укрепление 

отношений с мусульманскими 

государствами, такими как Иран, 

Турция, Пакистан и арабские страны 

Ближнего и Среднего Востока. 

Полноценное экономическое 

развитие государства возможно 

лишь в том случае, если оно 

обладает достаточным 

геополитическим масштабом и 

большими территориальными 

возможностями. Поэтому 

Центрально азиатский регион 

является приоритетным с точки 

зрения обеспечения 

территориальной целостности 

Кыргызской Республики, 

безопасности и экономического 

развития. Органическая взаимосвязь 

внешнеполитических целей с 

социально-экономическими 

задачами развития Кыргызстана 

обусловливают прагматический 

характер внешней политики. 

Широкие возможности решения 

внешнеполитических и 

внешнеэкономических задач 

заложены в активно развивающихся 

в мире интеграционных процессах. 

Именно поэтому первые годы 

независимости Кыргызстана 

объективно отмечены стремлением к 

интеграции как в глобальном, так и 

региональном масштабе. 

Следует отметить, что 

становление внешнеполитической 

деятельности Казахстана проходило 

в похожем русле. 16 декабря 1991 г. 

была провозглашена 

государственная независимость 

Республики Казахстан.  
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