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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Отличительной чертой современного мира является 
его переход в качественно иное состояние. С окончанием «холодной войны», 
после распада СССР, завершилось противостояние двух полярных систем, а в 
международных отношениях разворачивается сложный процесс становления 
новых приоритетов и ценностей. В причинно-следственных отношениях с 
указанными изменениями находятся перемены, происшедшие в пределах 
бывшего Советского Союза, который перестал существовать в качестве 
мировой сверхдержавы. В пределах геополитического пространства некогда 
единой страны, но уже в совершенно иных политико-идеологических и 
культурно-исторических рамках образовались новые независимые государства, 
которые стремились быть равноправными членами мирового сообщества. 
Выход на международную арену суверенного Кыргызстана состоялся в 1991 
году и за более чем десятилетие независимости его внешняя политика 
претерпела значительные изменения: определились ее цели и задачи, 
сформировались основные принципы функционирования, сложились 
приоритетные направления внешнеполитического курса; была заложена 
постоянно развивающаяся договорно-правовая база отношений с другими 
государствами. Однако, наряду с этим, определился и круг проблем, с которым 
сталкивалось каждое государство в процессе своего становления и 
утверждения. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сам факт 
появления на политической карте мира нового независимого государства 
естественным образом ставит на повестку дня вопрос о характере его 
взаимоотношений со своим ближним и дальним окружением, то есть возникает 
необходимость определиться в региональной и глобальной системах 
международных отношений. Кыргызстану также следовало, с учетом своих 
геополитических интересов и внешнеполитических приоритетов, проводить 
самостоятельную внешнюю политику; при этом необходимо было учитывать и 
культурно-историческое своеобразие, а также влияние данных факторов на 
выработку и проведение той или иной линии поведения на международной 
арене. Уникальное геополитическое месторасположение Кыргызстана в 
качестве моста между Западом и Востоком, а также Севером и Югом, создает 
благоприятные условия для развития многовекторного и разноуровнего 
сотрудничества, но также вынуждает к проведению взвешенной внешней 
политики. Проблематично было определение пути развития (европейский или 
азиатский), поиск компромисса между историческими, географическими и 
геополитическими реальностями, " • 

Помимо этого, применительно - к Кыргызстану, требует анализа 
обширный материал, отражающий ~ особенности становления 
внешнеполитического курса республики,' современную международную 
обстановку и изменения, • произошедшие не только в нашей стране, но в 
Центральноазиатском регионе и странах Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 
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Также, необходимо учитывать общее нестабильное состояние 
современных международных отношений. После 11 сентября 2001 года мир 
столкнулся с такой новой угрозой, как терроризм. В этих условиях зачастую 
перестают «работать» действовавшие в прошлом «регуляторы» мирового 
порядка. Внутреннюю противоречивость обнаруживают многие традиционные, 
в том числе силовые, методы предупреждения и разрешения конфликтных 
ситуаций. Поэтому объективно повышаются роль и значение такой внешней 
политики, которая вырабатывает и апробирует новые формы взаимоотношений 
субъектов международной жизни, образуя стабильные системы и подсистемы 
отношений. В современных реалиях необходимо уметь перестраивать 
внешнюю политику таким образом, чтобы она оперативно соответствовала 
сложившейся ситуации и была способна надлежавшим образом реагировать на 
любые варианты развития событий, вытекающих из формирующихся новых 
условий силового эквилибриума. 

Степень разработанности проблемы. Изучение истории становления 
внешней политики независимого Кыргызстана безусловно связано с 
использованием теоретических и практических результатов, нашедших 
отражение в трудах современных исследователей, которые могут быть 
выделены в несколько групп. 

Самого пристального внимания заслуживают труды российских, 
казахстанских, узбекских и других ученых, рассматривающих проблемы 
постсоветской внешней политики своих стран. Учитывая схожесть проблем и 
исторические взаимосвязи между бывшими советскими республиками, данная 
группа исследований представляет большой интерес и ценность тем, что 
позволяет провести сравнительный анализ становления внешнеполитических 
институтов и стратегии стран СНГ. В этом плане следует отметить 
коллективные труды ученых МГИМО Российской Федерации, аналитические 
изыски глав внешнеполитических ведомств государств СНГ. Особый интерес 
представляют работы бывшего Министра иностранных дел Российской 
Федерации И. Иванова, которые, несмотря на публицистическое изложение, 
отличаются глубоким анализом региональной ситуации. 

При изучении проблем внешней политики особенного внимания 
заслуживают теоретические и научно-публицистические работы западных 
исследователей, которые не использовались ранее в изучении вопросов 
международных отношений и внешней политики в силу идеологических 
обстоятельств (Дж. Розенау, 3. Бжезинский, Г. Киссинджер и др.). 

Продолжая характеристику имеющихся теоретических предпосылок для 
проведения предлагаемого исследования, необходимо подчеркнуть, что, за 
небольшим исключением, нет работ в развернутом систематическом виде, 
рассматривающих не только внешнюю политику независимого Кыргызстана, 
но и особенности региональной ситуации, складывающейся в последние годы 
на основе новых политических реальностей. В основном, в таких трудах 
освещаются различные аспекты национальной безопасности. Среди них 
следует отметить работы таких отечественных и центральноазиатских 
исследователей, как А. Джекшенкулов, О. Молдалиев, А. Князев, В. Маслов. 

Особого внимания заслуживает монография А. Джекшенкулова, который 
одним из первых дал аналитический расклад регионального масштаба, а также 
проанализировал внешнеполитический курс Кыргызстана. В. Маслов, будучи 
советником Российского посольства в Кыргызстане, сумел провести 
сравнительный анализ политической и стратегической ситуации в 
Центральноазиатском регионе. Его исследование имеет несомненное значение 
для выработки внешнеполитической стратегии обеспечения национальной 
безопасности региона. 

Становление внешнеполитического курса и различные аспекты внешней 
политики нашли свое отражение в работах руководителей центральноазиатских 
государств, носящих политико-публицистический характер. В этом плане 
можно отметить монографию А. Акаева «Думая о будущем с оптимизмом. 
Размышления о внешней политике и мироустройстве», в которой осмыслен 
весь пройденный Кыргызстаном путь и рассмотрены практически все аспекты 
его внешней политики. 

При концептуальном осмыслении современной внешней политики, 
неправомерно отделять ее от особенностей реализации интересов бывшего 
СССР. Внешнеполитические связи в этом плане рассматривались Т. 
Мурзабековым, Г.А. Идиновой, С. Абдрахмановым, К. Кенешбековым, М. 
Рыскулбековым и др. Кроме того, имеются работы (постсоветского времени) по 
изучению международных связей Кыргызстана в советский период. Данную 
тему, с позиций нового мышления, исследовала в своей диссертации, на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, Каана Айдаркул. 

Наиболее ценными, несмотря на их малочисленность, являются труды, 
посвященные внешнеполитическим аспектам, а также двусторонним 
отношениям. Среди них особо следует отметить аналитические исследования 
профессиональных работников Министерства иностранных дел Кыргызской 
Республики и посольства Российской Федерации, представленные 
публикациями и отдельными монографиями К. Токтомушева, М. Иманалиева, 
А. Джекшенкулова, В. Чиналиева. Помимо этого, отдельные аспекты 
внешнеполитической деятельности и международных отношений 
рассматриваются в публикациях таких исследователей, как Каана Айдаркул, К. 
Идинов, Н. Омаров, М. Кучуков. Интересующие нас вопросы также отражены в 
материалах периодической печати. Однако, первым, целостным исследованием 
по исследуемой нами проблеме, является монография Кааны Айдаркул, в 
которой наиболее полно представлена история международных отношений 
кыргызов, а также внешние связи современного Кыргызстана. 

Большой вклад в изучение двусторонних кыргызско-российских 
отношений внес бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской 
Федерации в Кыргызстане Г. Рудов, чьи работы охватывают значительный 
отрезок взаимосвязей между нашими странами в постсоветский период. 

Таким образом, степень разработанности темы позволяет сделать вывод о 
том, что до сих пор специальный исторический анализ сложного процесса 
становления внешней политики Кыргызской Республики за годы 
независимости не проводился. Также мало внимания уделялось изучению 
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процесса формирования основных и второстепенных национально-
государственных приоритетов, выработке концептуальных основ 
внешнеполитической деятельности государства на мировой арене, нашедших 
отражение в Конституции Кыргызской Республики; концепции внешней 
политики, национальной безопасности, Доктрине Шелкового пути. В то же 
время, накопленный фактический материал позволяет рассмотреть данные 
вопросы в комплексе, на основе не только исторических, но и 
политологических, правовых подходов и направлений. 

Цель и задачи диссертации. Основная цель состоит в комплексном 
рассмотрении процесса становления внешней политики Кыргызской 
Республики и выявлении основных лейтмотивов ее внешнеполитической 
стратегии на этапе формирования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
• исследовать процесс международного признания Кыргызстана; 
• изучить становление основных внешнеполитических институтов и 

разграничение их функциональных полномочий; 
• проанализировать теоретико-правовой базис, обеспечивающий внешнюю 

политику Кыргызской Республики; 
• определить приоритетные направления внешнеполитического курса и их 

эволюцию; 
• рассмотреть основные аспекты участия Кыргызстана в системе 

двусторонних отношений; 
• провести сравнительный анализ интенсивности и динамики отношений 

Кыргызской Республики со странами западного и восточного векторов; 
• проанализировать участие Кыргызстана в современных мировых процессах 

через систему международных организаций; 
• определить роль Кыргызстана в СНГ и место СНГ в системе его 

приоритетов. 
Хронологические рамки исследования охватывают период 1991-2001 

гг., то есть провозглашение суверенитета и становление внешней политики 
Кыргызской Республики на международной арене; тогда же сложились 
основные механизмы ее функционирования, была сформирована договорно-
правовая база, а также определились основные приоритетные направления 
внешнеполитического курса. 

Методологической основой диссертации являются: принцип 
объективного историзма, комплексные и системные подходы с использованием 
исследовательских методов сравнительно-сопоставительного анализа, 
хронологической и исторической аналогии. 

Основной источниковой базой работы стали Конституция Кыргызской 
Республики и современные законодательные акты, доктрина Шелкового пути, 
концепции внешней политики, национальной, официальные выступления 
руководителей государства, тексты международных договоров и соглашений, а 
также международно-правовые акты, регулирующие ее участие в 
международных и региональных организациях. 
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Особую группу источников составляют Указы и Послания Президента 
Кыргызской Республики, Постановления Правительства и Распоряжения 
Премьер-Министра. 

Чрезвычайно важную роль в формировании источниковой базы 
исследования сыграли материалы текущих архивов органов государственного 
управления, отвечающих за функционирование внешней политики и 
обеспечение ее законодательной и нормативно-правовой базы. Всеторонне 
изучить проблему помогли текущие архивные материалы Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики, представленные в виде текстов 
договоров, соглашений, включая отчеты о деятельности отдельных структур 
МИДа. 

В диссертации использованы отчеты международных организаций, 
действующих в Кыргызстане, то есть ООН и ее структурных подразделений, 
образовательных программ АКСЕЛС, АЙРЕКС, а также отчеты о деятельности 
фондов Сорос-Кыргызстан, им. Ф. Эберта, им. К. Адэнауэра, Японского центра 
и др.; активно использовались материалы периодической печати и Интернет. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
она представляет одну из первых попыток комплексного исследования 
процесса становления внешней политики Кыргызской Республики за период с 
1991 по 2001-е годы. Проведена систематизация фактического материала и 
источниковедческой базы по исследуемой проблеме, а также выявлены и 
дополнены векторы приоритетных направлений внешнеполитической 
стратегии Кыргызской Республики, которые корректировались динамикой 
развития ее международных отношений и эволюцией внешнеполитического 
курса. В диссертации сделана попытка выделить этапы внешней политики. В 
научный оборот впервые вводятся материалы текущих архивов МИДа, 
международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что результаты 
исследования могут в определенной степени способствовать формированию 
новой тактики и стратегии Кыргызстана в международных отношениях и 
определению его места в новом мировом порядке. Материалы диссертации 
могут быть использованы в корректировке внешнеполитического курса в 
условиях динамично меняющегося мира. Ряд теоретических выводов и 
практических рекомендаций могут быть использованы в качестве учебно-
методического курса для студентов вузов, представителей Дипломатической 
академии МИД, Министерства иностранных дел и т.д., а также при выполнении 
исследований, охватывающих различные аспекты внешней политики 
Кыргызской Республики. 

Основные положения, выносимые на защиту, сводятся к 
следующему: 
• Концептуальные основы внешней политики Кыргызстана и принципы 

функционирования ее основных внешнеполитических механизмов - атрибут 
процесса преемственности; 

• Внешняя политика Кыргызской Республики как фактор ее роли и места в 
условиях процесса глобализации; 
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• Двусторонние отношения и контакты с международными организациями -
приоритеты внешнеполитического курса Кыргызстана; 

• Участие Кыргызской Республики в региональной и глобальной 
международных системах - перспектива ее функционирования в условиях 
трансформации мирового порядка. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
изложены: в Вестнике КНУ имени Ж. Баласагына (Бишкек, 2000-2003); 
материалах международной конференции «Современные технологии и 
управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и 
внедрения» (23-25 мая 2001 г.): часть IV. Инновационные проекты «Наука 
2001», управление качеством образования в университетах. Технические, 
гуманитарные и общественные науки/ КТУ (Бишкек, 2001); информационно-
справочном пособии для студентов ВУЗов «Хроника внешнеполитической 
деятельности Кыргызской Республики (1991-2002 гг.)», включающем 
источниковедческий материал за исследуемый период; трудах Факультета 
истории и регионоведения (Бишкек, 2002); Вестнике КазНУ им. Аль-Фараби 
(Алматы, 2004); тезисах выступлений на международных и республиканских 
научных конференциях. 

По теме исследования автором было опубликовано 15 статей в объеме 4,8 
п.л. и Информационно-справочное пособие в объеме 12,5 п.л. (в соавторстве). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения и библиографии из 179 наименований. 

Основное содержание диссертации 
В первой главе - «Концептуальные основы внешней политики 

Кыргызской Республики» в обобщающем и систематизированном виде дан 
анализ процесса ее международного признания в исследуемый период. 
Подчеркивается, что этому предшествовало такое важное политическое 
событие, как провозглашение государственной независимости, 
зафиксированное в соответствующей декларации, ставшей первым 
законодательным документом в области внешней политики; в ней также 
объявлялось о приверженности Кыргызстана общепризнанным принципам 
международного права. 

Перед высшим руководством страны встала задача не только 
определения внешнеполитического курса, выработки принципов его 
приоритетных направлений, но и формирования нового Министерства 
иностранных дел. Следует отметить, что это было сложной задачей, так как 
республика практически не участвовала в проведении внешней политики СССР 
и лишь некоторые кыргызстанские дипломаты были представлены в системе 
его МИДа. К тому же, отсутствовала необходимая материально-техническая 
база и кадровый состав специалистов между тем, как курс на создание 
демократического правового государства требовал активной внешней 
политики. Поэтому значительное внимание уделяется подбору и расстановке 
кадров Министерства иностранных дел суверенного Кыргызстана, а во главе 
его становится М. Иманалиев. 

10 

Признание молодого государства странами демократической 
ориентации, несомненно, было вызвано и их геополитическими интересами в 
Центральноазиатском регионе. Первыми странами, установившими 
дипломатические отношения с ним в декабре 1991 года, были Турция, США и 
Австралия, а уже в 1992 к ним присоединились еще 59 государств. В их числе 
были почти все европейские государства, а также Россия, Индия, Китай, 
Япония и др. 2 марта того же года Кыргызстан стал членом Организации 
Объединенных Наций (ООН) и реальным субъектом международного права. 
Первым дипломатическим представительством иностранного государства в 
Кыргызстане стало Посольство Соединенных Штатов Америки (1 февраля 1992 
г.), а затем и других стран. В Бишкеке было открыто представительство ООН, в 
свою очередь, он имел аккредитацию при международных организациях в 
Женеве, Европейском Союзе в Брюсселе, ООН в Нью-Йорке и при 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в Вене). 

В работе отмечается, что именно эти государства и международные 
организации, равно как и бывшие республики СССР, объединившиеся в рамках 
различных региональных интеграционных объединений и Содружества 
независимых государств (СНГ), и сформировали основные приоритеты 
внешней политики Кыргызстана в исследуемый период. Первыми 
чрезвычайными и полномочными послами его были такие профессиональные 
дипломаты, как М. Иманалиев (в Китае), Р. Отунбаева (в США), а также 
известные деятели Ч. Айтматов (в Брюсселе), Т. Океев (в Турции). 

Однако, установление дипломатических отношений и обмен 
посольствами еще не гарантировали взаимовыгодного и плодотворного 
сотрудничества. Для этого было необходимо проведение активной дипломатии, 
основным инструментом которой являлись официальные и рабочие контакты 
на уровне глав государств. Именно во время визитов и переговоров создавалась 
основа политического сотрудничества и закладывался фундамент его 
договорно-правовой базы. Первый зарубежный визит такого рода состоялся в 
декабре 1991 г. В ходе своего посещения Турецкой Республики, Президент 
Кыргызстана А. Акаев подписал «Соглашение о дружбе и сотрудничестве» 
между двумя странами. 

В 1992-1993 гг. состоялись рабочие и официальные визиты Президента 
КР А. Акаева в Соединенные Штаты Америки, Турцию, Японию, Швейцарию, 
Германию и другие страны. В свою очередь, в эти же годы Кыргызстан 
посетили с визитами представители высшего руководства США, Турции, 
высокие делегации многих государств и таких международных организаций, 
как ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО. Во время этих визитов был подписан ряд 
договоров и соглашений, положивших начало процессу формирования 
договорно-правовой базы двусторонних отношений; определения конкретных 
путей и сфер сотрудничества. Необходимо отметить, что до признания 
Кыргызстана мировым сообществом, 17 декабря 1991 г. его посетил 
государственный секретарь США Дж. Бейкер и этот визит имел важное 
значение для вышеупомянутого процесса. 
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С принятием Конституции Кыргызской Республики и введением 
национальной валюты в 1993 году, были созданы все предпосылки для опреде-
ления и выработки концептуальных основ и общих направлений ее внешней 
политики и внешнеэкономической деятельности с учетом опыта мирового 
сообщества. Успешно развивая дружественные, взаимовыгодные отношения с 
соседними государствами, ведущими державами и интеграционными 
объединениями, Кыргызстан постепенно решает проблемы социально-
экономического характера, а приверженность принципам демократии и 
рыночной экономики формируют у мирового сообщества его имидж как 
демократического государства, идущего по пути прогрессивных 
преобразований. 

В работе нашла отражение разработка проблемы становления и развития 
внешнеполитических механизмов, дающих представление о методах, способах 
и принципах осуществления внешней политики. Характеризуются полномочия 
представителей различных ветвей государственной власти, цели и задачи 
ведомств, участвующих в этом сложном процессе; подчеркивается 
определяющая роль Президента как главы государства в окончательном 
принятии решений. 

Особое внимание уделяется вопросам внешнеполитической стратегии 
Кыргызстана. Отмечается, что ее приоритеты формируются под воздействием 
двух групп факторов. Первая относится к политической, экономической и 
военной ситуации на международной арене в целом, и, в частности, в тех зонах, 
где сосредотачиваются жизненно важные интересы государства. Вторая группа 
- это внутренние движущие силы и мотивы, обуславливающие действия 
государства за пределами его национальных границ. Подчеркивается, что 
приоритетами во внешней политике являются долговременные интересы 
страны, реализуемые через взаимодействие с другими государствами. 
Констатируется, что - это постоянно обновляемый синтез скоординированных 
устремлений гражданского общества, реализуемый через государственные 
институты. При этом важно соизмерять внешнеполитическую стратегию с 
совокупным потенциалом нации, а также с интересами других государств. 

Внешняя политика Кыргызской Республики, проводимая ею в качестве 
субъекта международных отношений, определяется совокупностью факторов, 
включающих уровень социально-экономического и общественно-
политического развития, геополитическое расположение, национально-
исторические традиции, цели и потребности обеспечения суверенитета; все они 
фокусируются в концепции национальной безопасности. Но основополагающие 
направления внешней политики все же носят универсальный характер и 
определяются такими общедемократическими ценностями, как борьба за мир, 
уважение территориальной целостности государств, невмешательство в их 
внутренние дела, нерушимость границ, взаимовыгодное и равноправное 
сотрудничество. 

В проведении своих национальных интересов, на региональном и 
глобальном уровнях, Кыргызстан стремится проводить целенаправленную, 
сбалансированную многовекторную внешнюю политику. Ее приоритеты, 

и 

перспективы и задачи были изложены в доктрине «Дипломатия Шелкового 
пути», принятой 17 сентября 1998 года и представленной в США, Германии, 
Иране, Малайзии и др. Эта трасса, соединявшая в древности и средневековье 
Восток и Запад, олицетворяет для Кыргызстана осознание его нового 
геополитического качества и поиск своего места в миропорядке XXI века. Идея 
эта воплотилась в проекте ТРАСЕКА, а в рамках программы ТАСИС 
поддерживается Европейским Союзом. Принимая участие в проекте создания 
трансевразийской магистрали Европа-Закавказье-Азия, к которому 
присоединились более 30 стран, Кыргызстан имеет возможность стать в 
будущем центром международного транзита между развитыми странами и 
Юго-Восточной Азией. Завершение проекта безусловно создаст прочные 
основы для стабильности, безопасности и многоуровнего сотрудничества в 
странах-участницах. 

Данная доктрина, на начальном этапе, помогла Кыргызстану решить, в 
частности, такие проблемы, как сближение с политическими курсами ведущих 
демократических государств и создание пояса безопасности и добрососедства 
вокруг его границ. Особенности геополитического положения позволяют ему 
также одновременно развивать отношения в направлениях: «Кыргызстан -
сопредельные страны», «Кыргызстан - Европа», «Кыргызстан - Восточная и 
Юго-Восточная Азия», а многовекторный характер дипломатии - выделить ряд 
приоритетных регионов. 

Основополагающим документом внешнеполитической стратегии 
Кыргызской Республики является Концепция внешней политики, принятая 
Советом Безопасности 17 мая 1999 года. Основанная на фундаментальных 
положениях Конституции Кыргызской Республики, 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 осуществления многовекторной 
дипломатии на ближайшую и среднесрочную перспективу. В ней 
подчеркивается универсальность местоположения, определяющая факторы и 
условия существования Кыргызской Республики 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. 

Главным средством реализации основных задач внешнеполитического 
курса Кыргызстана, в соответствии с концепцией внешней политики, является 
двусторонняя, многосторонняя и экономическая дипломатия. Именно в такой 
форме сотрудничество между государствами проявляется в наиболее 
приемлемой форме и имеет долговременные перспективы. 

Однако, Концепция внешней политики отражает лишь общие цели и 
векторы, а среди уже сложившихся приоритетных направлений выделяются 
такие державы, как Россия, Китай, США и страны Европы. Кроме нее 
существует и Концепция национальной безопасности, представляющая собой 
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обобщение официальных представлений о национальных интересах 
Кыргызской Республики," угрозах ее безопасности и средствах их отражения. 
Она была утверждена 14 июля 2001 года и стала важнейшим документом, 
утверждающим общие принципы формирования и проведения политики по 
обеспечению национальной безопасности. Подчеркивается, что национальные 
интересы носят долгосрочный характер и определяют основные цели 
формирования стратегических и тактических задач внутренней и внешней 
политики государства. 

Базовые внешнеполитические принципы и установки, изложенные в 
вышеуказанных документах Кыргызской Республики, являются попыткой 
осмысления внутренних задач. В них также определяется необходимость 
собственной позиции перед лицом новых глобальных вызовов и понимания 
системы международных отношений, в наибольшей степени отвечающих 
национальным интересам. Важнейшим принципиальным аспектом 
внешнеполитической Концепции КР является то, что одним из главных 
критериев эффективности политики становится защита интересов и прав 
граждан Кыргызстана; резко возросло значение «гуманитарного измерения» в 
деятельности кыргызстанской дипломатии. 

Во второй главе — «Формирование основных приоритетов 
внешнеполитического курса Кыргызстана» исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как его место в системе международных 
организаций, многоаспектное сотрудничество со странами СНГ, западный 
вектор внешней политики и двусторонние отношения с восточными 
государствами. 

В диссертации анализируются взаимоотношения с такими 
международными институтами, как ООН и ее структурные подразделения, 
ОБСЕ, ВТО; характеризуются приоритетные направления их деятельности. 
Отмечается, что Кыргызстан, находясь на начальных этапах демократического 
развития, ведет активный поиск путей вхождения в мировое сообщество на 
принципах полного равноправия, что требует накопления серьезного 
международного опыта. С этой точки зрения, его членство в Организации 
Объединенных Наций, одном из важнейших мировых центров принятия реше-
ний, является крайне важным для становления суверенного государства. За 
годы независимости Кыргызская Республика стала членом и других ведущих 
международных организаций, что является одним из основополагающих 
факторов включения ее в мировой процесс глобализации. Констатируется, что в 
перспективе, интеграция Кыргызстана в систему международных организаций 
глобального и регионального уровня, позволит ему сформировать 
многовекторную сбалансированную внешнюю политику. 

В работе представлены материалы, характеризующие многоаспектное 
сотрудничество Кыргызстана со странами СНГ и Центральноазиатского 
региона; исследуются проблемные моменты их отношений и выносятся 
перспективные направления. Подчеркивается, что распад СССР кардинальным 
образом изменил всю геополитическую обстановку на огромном евразийском 
пространстве. Образование новых независимых государств, как и 
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последовавший за этим разрыв всех налаженных экономических связей, 
привели к появлению новых проблем, которые невозможно было разрешить в 
одиночку. Экономический спад во всех бывших союзных республиках, резкое 
ухудшение уровня жизни, стали первопричиной необходимости налаживания 
взаимодействия между государствами бывшего Советского Союза на 
качественно иных принципах формирования их отношений. 

Несмотря на аморфность, СНГ все же является той конструкцией, 
благодаря которой удалось избежать югославского варианта распада союзного 
государства. Именно она дает возможность сохранения единого оборонного и 
информационно-культурного пространства, формирования новых 
экономических отношений, поддержания двусторонних связей и прежде всего с 
Российской Федерацией, которая остается естественным ядром 
интеграционных процессов данного Содружества. Сотрудничество 
Кыргызстана в СНГ и в рамках региональных организаций, безусловно 
предполагает проведение активной внешней политики с государствами-
участниками этих объединений не только в плане усиления интеграционных 
процессов, но и развития сотрудничества на базе двусторонней дипломатии. 

В диссертации дается характеристика западного вектора внешней 
политики Кыргызской Республики, акцентирующего внимание на ее 
взаимоотношениях с государствами Европы и Америки. В обобщенном и 
систематизированном виде дан анализ двусторонних отношений Кыргызстана с 
азиатскими странами. Подчеркивается, что главными участниками затеянной 
Западом геополитической игры в Центральной Азии, кроме России и Китая, 
становятся США, стремящиеся установить новый мировой порядок после 
распада СССР. Непрочь присоединиться к главным "игрокам" и исторические 
соперники - Турция и Иран, Индия и Пакистан, что само по себе уже несет в 
регион заряд известной напряженности. Не без интереса смотрят на этот 
обширный рынок сырья и потребления товаров Япония, Саудовская Аравия, а 
также новые индустриальные государства (Южная Корея, Малайзия, 
Индонезия) и другие страны, а также континентальные и 
трансконтинентальные экономические структуры. Только в силу этих причин 
Центральноазиатский регион превращается в крупный узел противоречий 
мировой политики и экономики. Переплетение противоположных 
стратегических интересов значительного числа государств мира ведет к 
образованию потенциального очага серьезной международной напряженности 
и негативно влияет на устойчивость развития региона, его военно-политическое 
равновесие. 

Кыргызстан, являясь одной из пяти республик Центральноазиатского 
региона, также оказался объектом пристального внимания со стороны США. 
Для него демократический опыт США XX века и поддержка этой 
сверхдержавы необходимы для вхождения в систему нового мирового порядка 
XXI века. Соединенные Штаты Америки являются одним из самых 
приоритетных направлений во внешней политике Кыргызстана. Важнейшими 
событиями в истории взаимоотношений между США и Кыргызстаном стали 
визиты Президента КР А. Акаева в США (май 1993 г. и июнь 1997 г.); вице-
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президента А. Гора в Кыргызстан (декабрь 1993 г.); Первой леди Соединенных 
Штатов X. Клинтон (октябрь 1998 г.); Госсекретаря США Мадлен Олбрайт (16 
апреля 2000 г.). 

Договорно-правовую базу двусторонних отношений, заложенную во 
время взаимных визитов на различных уровнях, составляют более 20 
соглашений. Важнейшими из них являются: о стимулировании инвестиций 
(май 1992 года), о торговых отношениях между КР и США (май 1992 года), о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений (январь 1993 года), об 
обеспечении сельскохозяйственной продукцией (1997 год). 

Тесные двусторонние отношения между КР и США расширились и 
укрепились после террористических актов в США 11 сентября. Смена 
внешнеполитической ориентации включила Кыргызстан, наряду с другими 
странами Центральной Азии, в зону особых интересов Соединенных Штатов. 
Беспрецедентную активизацию сотрудничества между нашими странами 
характеризует тот факт, что за промежуток времени с ноября 2001 года по 
август 2002 года Кыргызстан посетили 18 американских делегаций. 

В настоящее время США являются одним из крупнейших доноров 
Кыргызстана. Начиная с 1992 года, они оказали Кыргызстану финансовую 
помощь, превышающую 590 млн. долларов. По статистическим данным, по 
объему товарооборота, США за 2001 год занимали четвертое место среди 
стран дальнего зарубежья, после Турции, Швейцарии и Германии; в республике 
зарегистрировано около 110 совместных и иностранных предприятий с 
американским участием. 

Активно развивается и двусторонний диалог с Федеративной 
Республикой Германия. Сотрудничество между двумя государствами 
характеризуется возрастающей динамикой политического диалога, высокой 
степенью открытости, доверия и партнерским сотрудничеством. Для 
Кыргызстана очень важно то, что правительство ФРГ проявляет все более 
активные усилия для углубления конструктивного политического диалога и 
дальнейшего содействия динамическому развитию германско-кыргызских 
отношений во всех сферах. С 1992 года между Кыргызской Республикой и 
Федеративной Республикой Германия заключено 26 двусторонних 
международных договоров и соглашений. Наиболее интенсивно договорно-
правовые отношения развиваются и успешно реализуются в финансово-
технической, научно-образовательной, культурной и военной сферах. 
Основополагающим, базовым документом, определяющим кыргызско-
германское взаимодействие, является «Совместное заявление об основах 
отношений между Федеративной Республикой Германия и Республикой 
Кыргызстан» от 4 июля 1992 года. 

Важнейшим политическим событием в истории кыргызско-германских 
отношений можно считать трехдневный официальный визит в Кыргызстан 
президента ФРГ Р. Херцога в феврале 1998 года. В ходе его были подписаны 
межправительственное соглашение по борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом и другими преступлениями, представляющими 
повышенную опасность, а также соглашение между правительством 
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Кыргызской Республики и немецкой гуманитарной организацией «Германская 
Агроакция». На сегодняшний день он является единственным официальным 
визитом главы западного государства в Кыргызстан. 

ФРГ также является для Кыргызстана одним из основных доноров. 
Немецкие инвесторы намерены принимать активное участие в реализации 
республиканских программ, в частности, по развитию горнорудной и легкой 
промышленности, сельского хозяйства. За исследуемый период Кыргызстану 
Германией предоставлена помощь, включая техпомощь, кредиты и гранты, в 
размере свыше 215 млн. немецких марок. 

Интерес Германии вызывает также наличие немецкой диаспоры в 
Кыргызстане. С образованием суверенного государства, их численность резко 
упала и продолжает снижаться. Немецкое правительство, озабоченное 
притоком переселенцев из республик СНГ, принимает всевозможные меры для 
улучшения условий на местах их проживания. Так, в частности, федеральным 
правительством была принята целая программа «Помощь российским немцам в 
государствах-преемниках Советского Союза», которая предусматривает 
экономическую, политическую, социальную и культурную поддержку немцев в 
странах СНГ. 

Рассмотрев перспективы взаимоотношений Кыргызстана с 
демократически развитыми странами мира, можно констатировать, что 
многочисленные визиты на высшем уровне, двусторонние соглашения и 
инвестиции, вложенные в экономику Кыргызстана, приведут к его стабильному 
развитию в условиях рыночной экономики. Следует отметить, что в этом плане 
западные государства являются одним из важнейших приоритетов Кыргызской 
Республики. Наиболее активно развивается сотрудничество с США, ФРГ и 
Францией. Но, помимо перспектив, существует также и проблема ее полной 
политической и экономической зависимости от развитых стран. В данном 
случае, выходом может явиться скоординированная политика балансирования 
между различными полюсами влияния. 

С середины 1990-х, Кыргызстан активизирует свою внешнюю политику и 
на азиатском направлении. 1995-й год стал фактически прорывом в этом 
векторе. Президент Кыргызской Республики впервые нанес официальный визит 
в такие ведущие государства АСЕАН, как Малайзия, Индонезия и Филиппины; 
тогда же состоялись визиты в Пакистан, Иран, Китай, позволившие укрепить 
договорно-правовую базу двусторонних отношений с ними. 

Бесспорным приоритетом не только азиатского вектора, но и всей 
внешней политики Кыргызстана является Китайская Народная Республика -
единственная страна ближнего зарубежья, с которой он имеет весь спектр 
взаимоотношений. Начало этому, несомненно позитивному процессу, положил 
визит А. Акаева в КНР в мае 1992 года. В совместной Бишкекской декларации 
от 4 июля 1996 года стороны выразили готовность и далее развивать 
долговременные, стабильные, добрососедские связи и взаимовыгодное 
сотрудничество. Они также заявили о неприсоединении ни к одному военно-
политическому блоку, способному нарушить их союз; это также касалось 
договоров и соглашений с третьими странами. 
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Некоторым «камнем преткновения» стал вопрос о линии государственной 
границы на участке западнее перевала Бедель, но, в ходе двусторонних 
переговоров, было подписано дополнительное соглашение между главами двух 
государств (26 августа 1999 г.) в Бишкеке об уступке Кыргызстаном части 
своей территории, что и сняло эту проблему. Однако, оно вызвало массу споров 
среди общественности республики, вплоть до неприятия, зачастую становясь 
«козырной картой» в руках политиков. Необходимо отметить, что на такого 
рода компромиссы, при решении пограничных споров с Китаем, уже шли такие 
государства, как Россия, Казахстан и Таджикистан. 

С урегулированием пограничных вопросов, акцент кыргызско-китайских 
отношений из военно-политической сферы был перенесен в торгово-
экономическую. Для их активизации, во время визита Президента Кыргызстана 
(в апреле 1998 г.) в Китай, было подписано принципиально новое соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве. КНР становится одним из основных 
торговых партнеров, занимая второе место после Германии. Свою деятельность 
активизировала и межправительственная кыргызско-китайская комиссия, 
занимавшаяся торгово-экономическими отношениями между двумя странами с 
1994 года. Она наметила дальнейшие пути сотрудничества в транспортной, 
банковской, энергетической и других сферах. В плане межрегиональных 
отношений, важным документом стала программа экономического развития 
северо-западных регионов Китая, граничащих со странами СНГ, в том числе и с 
Кыргызстаном. 

Одним из основных направлений внешней политики Кыргызстана 
является разноплановое сотрудничество с Турецкой Республикой. Отношения с 
нею базируются на правовой основе, представляющей свыше 70 договоров и 
соглашений в самых различных областях экономической и политической 
жизни. Основными документами, определяющими кыргызско-турецкие 
отношения, являются «Договор о вечной дружбе и сотрудничестве» (октябрь 
1997 г.), а также совместное заявление «Кыргызстан и Турция: вместе в XXI 
век» (июль 1999 г.), обозначившее основные контуры сотрудничества на 
перспективу и поставившее своей целью достижение стратегического 
партнерства с последующей его трансформацией в формат союзнических 
отношений. В связи с этим, внешнеполитический курс в этом векторе нацелен 
на интенсификацию двустороннего политического диалога, расширение 
культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, а также 
всемерное содействие активизации отношений на местном и районном уровне. 

Следует отметить, что Турция стремится играть роль лидера во всем 
Центральноазиатском регионе. Расширение ее политического влияния 
обусловлено родством тюркоязычных народов, близостью культуры, традиций, 
религий и языка. В Турции исламизм играет меньшую роль, чем пантюркизм. 
Доктрина пантюркизма, подразумевающая осуществление плана создания 
«Великого Турана» - единого тюркоязычного государства, неосуществима в 
ближайшем будущем, учитывая ограниченный потенциал Турции, по 
сравнению с другими державами, заинтересованными в этом регионе. В 
качестве сдерживающих факторов углубления двусторонних отношений, 
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можно назвать ограниченные экономические, технологические и 
интеллектуальные возможности Турции, а также ее политические амбиции в 
регионе. 

Весьма приоритетным на азиатском направлении является стратегическое 
сотрудничество Кыргызстана с Японией - одним из самых мощных 
экономических государств мира. Отношения между ними плавно 
эволюционировали на протяжении всего исследуемого периода. Важной вехой 
в них стал визит японской делегации в июле 1997 года во главе с одним из 
лидеров правящей партии К. Обучи, подчеркнувшего четкое понимание 
необходимости оказания помощи Кыргызстану в его демократических 
преобразованиях и создании рыночной экономики. Этот визит заложил основу 
кыргызско-японских отношений в контексте дипломатической концепции 
«Евразийская дипломатия», авторство которой принадлежит бывшему 
премьер-министру Японии Р. Хасимото. 

На качественно новый уровень кыргызско-японские отношения вышли 
после официального визита А. Акаева в Японию (25-27 октября 1998 г.), так как 
впервые был подписан политический документ, отразивший основные пути и 
принципы развития сотрудничества между двумя государствами. 
Последующий обмен делегациями способствовал их укреплению, а наиболее 
важной сферой их взаимоотношений остаются торгово-экономические связи, 
характеризующиеся инвестиционными вложениями в инфраструктуру 
республики. В этом плане Япония занимает первое место среди стран-доноров. 

В диссертации освещаются некоторые аспекты развития политического и 
экономического сотрудничества с Южной Кореей, Индией, Пакистаном, 
Ираном, Малайзией и налаживания двустороннего диалога с государствами 
Ближнего Востока. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования и 
приводятся следующие выводы: 
• Формирование и развитие внешней политики Кыргызстана, как и в целом 

эволюция международных отношений, представляет собой постоянно 
обновляемый, творческий и непрерывный процесс. 

• Концептуальную основу его внешнеполитической деятельности составляют 
такие документы, как внешнеполитическая доктрина «Дипломатия 
Шелкового пути», Концепция внешней политики Кыргызской Республики и 
Концепция национальной безопасности. 

• Во внешнеполитическом курсе Кыргызстана определились основные 
направления и приоритеты. В этом плане 1991-1995 гг. можно 
охарактеризовать как период прозападной ориентации. С 1995 года 
активизируется политика в отношении азиатских государств, параллельно с 
развитием и укреплением отношений с западным миром. 

• Согласно нормативно-правовой базы государства, в формировании 
внешнеполитической стратегии определяющей является роль Института 
президентства. Анализ функционирования ее механизмов свидетельствует о 
главенствующей роли Президента Кыргызской Республики в осуществлении 
внешней политики. 
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Становление демократического общества и правового государства, новые 
тенденции социально-экономического и внутриполитического развития 
Кыргызстана, оказали существенное воздействие на механизмы 
формирования внешней политики. В этой сфере используется традиционная 
система сдержек и противовесов на всех уровнях принятия 
внешнеполитических решений. В частности, определяется роль Жогорку 
Кенеша в этом процессе, порядок взаимодействия законодательной и 
исполнительной властей, разделение полномочий между Президентом и 
Правительством, общереспубликанскими и местными органами. 
Для обеспечения и продвижения своих национальных интересов на 
субрегиональном (Центральная Азия), региональном (в рамках СНГ, 
европейском и азиатском направлениях) и глобальном (через систему 
международных организаций) уровнях, Кыргызстан проводит 
целенаправленную, сбалансированную многовекторную внешнюю 
политику. При этом его внешнеполитические инициативы и мероприятия 
соизмеряются с собственным реальным политическим и экономическим 
потенциалом и степенью вовлеченности в международные политические 
процессы. 
В последние годы исследуемого периода заметно возросло значение 
экономической составляющей внешней политики Кыргызстана, что связано 
с основными задачами его внешнеполитического курса, которые 
содействуют реформам и экономической стабилизации в стране, 
укреплению ее позиций на внешних рынках. 
В многоуровневых международных отношениях Кыргызстана 
прослеживается традиционность тесных взаимосвязей с 
центральноазиатскими государствами, обусловленными географическим 
соседством, родством культур, традиций, обычаев и общностью 
исторических судеб, а также взаимодополняемостью и взаимозависимостью 
экономик. 
Анализ динамики сотрудничества Кыргызстана со странами СНГ доказывает 
тезис о развитии и необходимом постоянстве этих отношений. Однако, 
несмотря на хорошо разработанную договорно-правовую базу, большинство 
из них, в силу объективных обстоятельств, не действуют и, следовательно, 
на полную мощность этот потенциал не используется. 
Состояние и перспективы взаимоотношений Кыргызстана с развитыми 
странами мира свидетельствуют о том, что заключенные двусторонние 
соглашения и инвестиции, вложенные в его экономику, ведут к его 
стабильному развитию в условиях рыночной экономики. 
Бесспорен тот факт, что сотрудничество с западными странами является 
одним из важнейших приоритетов внешней политики Кыргызской 
Республики. Наиболее активно развиваются взаимоотношения с такими 
ведущими государствами, как США, ФРГ, Франция. Однако, при всех 
«радужных» оценках и перспективах этого процесса, он имеет и обратную 
сторону, связанную с ситуацией частичной или полной экономической 
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зависимости от них. С остальными западными государствами отношения 
Кыргызстана носят фрагментарный и нестабильный характер. Наиболее 
активно развиваются только кыргызско-германские отношения, которые, 
миновав декларативную стадию, вышли на уровень конкретного 
двустороннего сотрудничества. 

• В силу экономических и финансовых затруднений, переживаемых 
Кыргызстаном, и бедного ресурсного потенциала, он не может в полной 
мере развивать двусторонние отношения со многими странами, в частности, 
с государствами Азиатско-тихоокеанского региона, активизация 
сотрудничества с которыми, несомненно, имеет хорошие перспективы для 
республики. 

• Не имея выхода к морю, находясь на периферии магистральных путей, 
Кыргызстан стремится к созданию развитой инфраструктуры, исходя из 
союзнических и партнерских отношений с Россией, Казахстаном, 
Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами СНГ, а также через 
развитие транснациональных проектов, связывающих государства 
евразийского континента и Азиатско-тихоокеанского региона. 

• За годы независимости Кыргызская Республика стала членом ведущих 
международных организаций, что является одним из основополагающих 
факторов ее включения в мировой процесс глобализации. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаются следующие практические 
рекомендации и предложения: 
• способствовать формированию реально действующей центральноазиатской 

субрегиональной международной системы, что явилось бы дополнением к 
активно развивающейся региональной системе военно-политической 
безопасности; 

• прилагать усилия по созданию единого экономического пространства при 
условии добровольного и активного участия всех государств Центральной 
Азии как новой интеграционной модели в системе современных 
международных отношений; 

• активно участвовать в таком межгосударственном объединении как СНГ, 
так как, несмотря на нарастание центробежных тенденций со стороны 
некоторых государств-участников, для Кыргызстана эта организация 
является одним из жизненно важных условий достижения 
внутриполитической и экономической стабильности; 

• активизировать участие Кыргызской Республики в деятельности азиатских 
региональных международных организаций с целью укрепления отношений 
с этими государствами; 

• усиливать роль Кыргызстана как связующего звена между Азией и Европой 
в условиях современного процесса «ренессанса» Великого Шелкового пути, 
должного стать одним из факторов интеграции в глобальную 
экономическую систему; 

• продолжать многовекторный внешнеполитический курс как фактор 
успешной реализации демократических реформ. 
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Таким образом, во внешней политике Кыргызской Республики уже 
определились приоритетные' направления, характеризующиеся принципами 
многовекторности. Это позволяет ей устанавливать двусторонние отношения со 
многими странами мира, не прибегая к строгим обязательствам, что, 
несомненно, обусловлено переходным периодом развития. Наиболее 
оптимальным вариантом функционирования внешней политики, моделью 
внешнеполитического поведения для Кыргызстана в XXI веке является 
необходимость продолжения политики «перекрестка» между различными 
полюсами влияния - фактора реализации его интересов на пути демократии и 
прогресса. 
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Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 
процесса становления внешней политики Кыргызстана за первые десять лет его 
суверенитета. Актуальность данной проблемы все более возрастает в условиях 
нарастающего экстремизма, когда следует вырабатывать и апробировать новые 
формы взаимоотношений субъектов международной жизни, образуя 
стабильные системы и подсистемы отношений, способных четко реагировать 
на любые варианты развития событий. 

Демократические преобразования исследуемого периода и нынешние 
реалии диктуют настоятельную необходимость оценивать прошлое и 
современность с позиций объективного историзма и системного подхода с 
использованием методов цивилизационного характера. 

В диссертации, на основе большого фактического материала, с введением 
в научный оборот новых данных, в обобщающем и систематизированном виде 
дан анализ процесса международного признания Кыргызстана. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как становление основных 
внешнеполитических институтов и разграничение их функциональных 
полномочий, создание теоретико-правового базиса обеспечения приоритетных 
направлений внешнеполитического курса и их эволюцию. Особое внимание в 
ней уделяется вопросам участия республики в системе двусторонних и 
многосторонних отношений, в частности, в деятельности международных 
организаций; проводится сравнительный анализ интенсивности и динамики 
взаимоотношений со странами западного и восточного векторов; дается 
научное определение роли Кыргызстана в СНГ и место СНГ в системе его 
приоритетов. 

В работе приводятся наглядные данные, свидетельствующие о ее научной 
новизне и практической значимости. Аналитические выводы, предложения и 
рекомендации ее в определенной степени способствуют формированию новой 
тактики и стратегии Кыргызской Республики в международной жизни, а 
материалы - корректировке внешнеполитического курса; они также могут быть 
использованы в учебно-педагогическом процессе и в научных исследованиях. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографии. 
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Диссертациялык эмгек Кыргызстандын суверендуулугунун 
алгачкы он жылдыгындагы тышкы саясатынын калыптануу процессии 
комплекстуу изилдееге арналган. Экстремизмдин жогорулоо шартында 
эл аралык турмуштун субъектилеринин вз ара мамилелерин жацы 
формаларын иштеп чыгуу жана апробациялоо, жана окуялардын 
енугуусунун турдуу варианттарына жооп берууге жендемдуу 
подсистемаларды жана системаларды тузуу зарылчылыгы аталган 
проблемаларын актуалдуулугун жогорулатат. 

Изилденип жаткан мезгилдеги демократиялык езгеруулер жана 
бугунку кундун реалийлери етквнду жана азыркы болуп жаткан 
окуяларды цивилизациялык методдору колдонуу менен объективдуу 
историзм позициясында системалуу изилдеену талап кылат. 

Диссертацияда, Кыргызстандын эл аралык коомчулук тарабынан 
таанылуу процесси кецири фактылык материалдын негизинде жана 
илимий айлампага жацы маалыматтарды киргизуу менен 
системалаштырылган жана жалпылаштырылган анализ берилген. 
Изилдее негизги тышкы саясий институттардын калыптануусу жана 
алардын функционалдык ыйгарым укуктарын чектелиши, тышкы саясий 
курстун жана анын эволюциясынын приоритетту багыттарынын 
теориялык-укуктук базисинин тузулуушу сыяктуу проблемаларды 
чагылдыруу аркылуу жургузулет. 

Эмгекте республиканын эки тараптуу мамилелер системасына, 
анын ичинде эл аралык уюмдарын ишмердуулугуне катышуусуна 
байланыштуу маселелерге езгече кецул бурулат, чыгыш жана батыш 
векторлорундагы елкелер менен карым-катнаштардын интенсивдуулугу 
жана динамикасына салыштырма анализ жургузулген; Кыргызстандын 
КМШдагы ролу жана КМШнын приоритеттер системасындагы алган 
ордуна илимий аныктама берилген. 

Диссертацияда анын илимий жацычылдыгын жана практикалык 
маанилуулугун кубелендурген материалдар келтирилген. 

Аналитикалык жыйынтыктар, сунуштар белгилуу децгээлде 
Кыргыз Республикасынын тышкы саясатындагы жацы стратегиясын 
жана тактикасын калыптандырууда, ал эми берилген материалдар 
тышкы саясий курсту корректировкалоодо жардам берет; аларды 
ошондой эле окутуу-педагогикалык процессинде жана илимий 
изилдеелерге колдонууга болот. 
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