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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Обретение Кыргызстаном 
независимости актуализировало проблему формирования и 

последовательной реализации самостоятельной внешней политики, 
отвечающей национальным интересам, месту и роли  страны в мировом 
сообществе. 

За прошедшие годы Кыргызстан многого достиг. Он стал субъектом 
международного права, активным членом основных международных 

организаций. Республика признана абсолютным большинством стран мира и 
поддерживает с ними дипломатические отношения. Приоритеты Кыргызской 

Республики во внешней политике многовекторны. Они охватывают как 
исторические аспекты складывания и развития взаимосвязей народов, так и 

реалии современности, обуславливающие  необходимость поддержания  
взаимовыгодных отношений с развитыми странами мира. Особое значение 

эта задача приобретает для государств бывшего СССР.  
Одним из приоритетных направлений внешней политики суверенного 

Кыргызстана явилось установление взаимовыгодного сотрудничества с 
такими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Республика 
Корея и Малайзия, накопивших богатый опыт современной модернизации 

экономики, который может для нас оказаться полезным при проведении 
рыночных преобразований. 

Актуальность обращения к вопросам взаимодействия Кыргызстана с 
динамично развивающимися странами АТР в разнообразных сферах 

межгосударственного сотрудничества обуславливается, во-первых, тем, что 
внешняя политика представляет собой опытное поле постоянного поиска 

новых путей и методов практической деятельности. Ее успешное 
осуществление может оказать позитивное влияние на политическое, 

социально-экономическое развитие Кыргызской Республики. 
Во-вторых, как показывают анализируемые в данном диссертационном 

исследовании материалы, в последнее время сотрудничество со странами 
АТР приобретает для нашей республики особое значение. 

Исходя из актуальных запросов времени, в настоящее время крайне 
важно дать объективную оценку формированию ориентиров и приоритетов 
стратегии дальнейшего развития в сфере внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности. В данном контексте систематизация 
накопленного опыта межгосударственного сотрудничества Кыргызстана со 

странами АТР позволяет, с одной стороны, обобщить то, что сделано, и 
укрепить все ценное, имеющееся в этом опыте, четко обозначить 

перспективные формы и средства взаимодействия, а с другой,– раскрыть 
проблемные моменты и на этой основе определить пути дальнейшей 

оптимизации внешней политики и внешнеэкономической деятельности 
Кыргызской Республики. 

Связь темы диссертации с крупными научными 
программами(проектами) или основными научно-исследовательскими 
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работами. Диссертация выполнена по инициативе соискателя под 

руководством научного руководителя. Тема диссертации входила в план 
научно-исследовательских работ факультета «Управления и международных 

отношений», а также кафедры «Общественных наук» Ошского 
технологического университета. 

Целью диссертационного исследования  является научно-

практическое обобщение содержания, характера, форм и других проявлений 
взаимосвязей Кыргызстана с такими государствами АТР, как Япония, 

Республика Корея и Малайзия. Достижение указанной цели предопределило 
постановку и решение следующих задач: 

- раскрыть степень изученности, отражения в отечественной и зарубежной 
научной литературе проблемы, рассматриваемой в данной диссертационной 

работе;  
- проанализировать основные источники, а также методологические аспекты 

исследования взаимоотношений Кыргызстана с развивающимися странами 
АТР; 

- обосновать важность азиатского направления во внешней политике 
Кыргызстана; 
- осветить основные тенденции трансформирующейся роли Японии, 

Республики Корея и Малайзии в международных отношениях; 
- рассмотреть основные аспекты и особенности  развития двусторонних 

отношений Кыргызстана с  вышеназванными странами; 
- раскрыть возможности и пути сотрудничества Кыргызстана со странами 

АТР; 
- предложить практические рекомендации по дальнейшему развитию 

многоаспектных связей КР  с  Японией, Южной Кореей, Малайзией.     
Хронологические рамки исследования охватывают 1991–2009 гг.– 

период, во время  которого  Япония, Республика Корея и Малайзия  признали 
независимость Кыргызстана, а также произошло становление и развитие 

двусторонних отношений Кыргызской Республики с вышеназванными 
странами. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
- в научный оборот введены архивные материалы, ранее не привлекавшиеся 
исследователями;  

- впервые проведена систематизация и анализ фактического материала по 
исследуемой проблеме; 

- выявлены формы развития международных связей республики с Японией, 
Южной Кореей, Малайзией;  

- изучено влияние негативных факторов на процессы развития 
сотрудничества Кыргызской Республики с указанными странами; 

- исследован опыт экономической модернизации Японии, Южной Кореи, 
Малайзии и возможности его использования в Кыргызской Республике. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования отдельных положений диссертации соответствующими 
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органами исполнительной власти, ответственными за формирование 

различных аспектов двусторонних отношений. Выводы и обобщения 
диссертационного исследования могут быть также востребованы в научно -

педагогической деятельности при подготовке курсов лекций для студентов. 
Они также могут быть использованы в научных публикациях и учебно-
методических разработках по актуальным проблемам международных 

отношений в отечественной истории. 
Основные положения, выносимые на защиту, сводятся к 

следующему: 

 наращивание значительного экономического потенциала способствует 

постепенному превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в один из 

главных центров мирового экономического развития, в связи с чем 
интеграция Кыргызстана в АТР может стать  одним из основных 

приоритетов кыргызской внешней политики; 

 Япония, Южная Корея, Малайзия накопили большой и интересный по 

своему своеобразию и эффективности опыт в социально-экономическом 
развитии общества, который стал весьма примечательным и 

поучительным для многих стран;  

 указанные государства заинтересованы в том, чтобы Кыргызстан стал 

подлинно демократическим государством с рыночно ориентированной 
экономикой. Они, наряду с другими странами мирового сообщества, 

оказывают нашей стране значительную по своим масштабам помощь в 
реформировании экономики;  

 активное развитие и углубление двусторонних отношений с Японией, 

Южной Кореей и Малайзией в самых различных областях отвечает 
насущным потребностям сегодняшнего этапа исторического развития 

Кыргызстана и имеет достаточно устойчивый характер.  
Личный вклад соискателя. Диссертант провёл научный анализ 

трудов зарубежных и отечественных исследователей, изучающих историю 
внешнеполитических отношений, их влияние на процессы становления 
международных связей суверенного Кыргызстана. Соискателем впервые 

проведена попытка комплексного исследования вопросов становления 
двусторонних внешнеполитических контактов Кыргызстана с 

индустриально развитыми государствами АТР (в частности с Японией, 
Южной Кореей, Малайзией). 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
обсуждались на заседании кафедры «Общественных наук» факультета 

Управления и международных отношений ОшТУ, на заседании отдела 
истории Кыргызстана ХХ-ХI вв. института истории и культурного наследия 

НАН КР, кафедре «Истории Кыргызстана и этнологии» КГУ им. И. Арабаева, 
а также изложены в одиннадцати научных статьях и выступлениях на 

научно-практических конференциях.      
Структура диссертационной работы подчинена решению поставленной 

проблемы и определяется логикой предложенного подхода к разработке 
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темы. Работа состоит из введения, трех глав, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического списка. 
 

Основное содержание работы 

Первая глава  диссертации «Международные отношения и внешняя 
политика Кыргызской Республики: историография вопроса» состоит из двух 

параграфов. 
В параграфе 1.1. «Основные теоретические концепции международных 

отношений и внешней политики в истории социально-политической мысли» 
рассматривается эволюция внешнеполитических концепций   на протяжении 

длительного периода времени, начиная с  древности. 
В эпоху древнего мира внешнеполитическая мысль  только 

зарождалась, она была отрывочной и фрагментарной. Более 
систематизированные представления о международных отношениях стали 

формироваться лишь в эпоху Возрождения. В этом плане традиционным 
является противопоставление взглядов Никколо Макиавелли и Эразма 

Роттердамского. Согласно Макиавелли, война является неразрывным 
спутником человечества. Главная задача любого государства заключается в 
достижении своей выгоды и защите национальных интересов, при этом 

единственно реальным фактором политики является сила государства. В 
противовес Макиавелли, Эразм Роттердамский видел высшую 

общечеловеческую ценность в поддержании мира и предлагал ввести 
принцип нерушимости границ как средство предотвращения войн.[1.38]. 

Дальнейшее развитие их идеи получили в трудах Томаса Гоббса, 
который полагал, что естественному состоянию общества соответствует 

определение «война всех против всех». Этим и вызвана необходимость 
создания государства. Однако Гоббс осуждал войны между государствами и 

призывал к распространению «общественного договора» на сферу 
межгосударственных отношений путем создания мирового правительства, 

которое регулировало бы отношения между государствами.   
В эпоху Нового времени великий немецкий философ Гегель полагал, 

что нормы права в международных отношениях не способствуют пред-
отвращению конфликтов, а, напротив, порождают разногласия между 
государствами. По его мнению, войны — составная часть правового 

регулирования международных отношений.  Он не поддерживал также идею 
международного сотрудничества.  

 Важную роль в разработке проблем международной политики сыграл 
голландский мыслитель Гуго Гроций, который понял главное: человеческое 

общество должно продвигаться к миру и согласию, а политическая 
деятельность должна осуществляться в соответствии с правилами, 

отражающими интересы народов.  
Окончательное формирование либеральных  взглядов на междуна-

родные отношения связано с именами Иммануила Канта и Джереми Бентама.  
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И.Канту принадлежит заслуга не только выдвижения идеи мира, но и 

постановки практической задачи достижения мира как одной из важнейших 
политических задач человечества. 

На рубеже XVIII-XIX вв. Дж. Бентам предложил кардинальный план 
изменения системы международных отношений. По его мнению, 
международные отношения должны строиться на демократических 

принципах, исходить из полного равенства государств.  
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на международную политику  также 

представляют определенный интерес. По их мнению, достижение гармонии в 
международных отношениях  возможно лишь путем осуществления 

всемирной пролетарской революции. 
На рубеже ХIХ-ХХ вв. формируется новое направление в изучении 

мировой политики и международных отношений – геополитическое.  
Геополитика изучает воздействие географических факторов на 

внешнюю политику государства и их развитие. У ее истоков стояли 
Ф.Ратцель, Р.Челлен, Х.Маккиндер и К.Хаусхоффер.  

Из других современных концепций международных отношений 
большой интерес представляет мир-системный анализ известного 
американского социолога И.Валлерстайна. По Валлерстайну, 

международные отношения есть прежде всего отношения экономические. 
Главная категория его анализа – «современная мир-система», несводимая к 

отдельным государствам. Объединяет эту «современную мир-систему» 
единая капиталистическая «мир-экономика», логика которой неизбежно 

воспроизводит деление стран мира на ядро и периферию, причем первое 
всегда находится в привилегированном положении по отношению ко второй.  

Государства, составляющие ядро капиталистической мир-системы, 
имеют возможность жить за счет эксплуатации периферии. Такой порядок не 

изменится никогда[1.12]. 
В параграфе 1.2. «Внешнеполитическая деятельность КР в 

отечественной и зарубежной  научной литературе» рассматривается 
историография проблемы. Вопросы развития международных связей 

республики получили определенное отражение еще в советский период в 
обобщающих трудах по истории Кыргызстана[1.21]. Кроме того, в работах 
Табышалиева С.Т., Каниметова К.К. были исследованы проблемы 

кыргызско-монгольских и кыргызско-чехословацких отношений[1.46; 1.23]. 
Некоторые аспекты экономических связей республики с зарубежными 

странами рассматривались в трудах экономистов Рыскулбекова М.Р., 
Молдустанова Т[1.40; 1.30]. 

В постсоветский период различные аспекты сотрудничества  
Центральной Азии со странами АТР нашли отражение в научно-

исследовательской литературе ближнего и дальнего зарубежья, а также в 
трудах отечественных ученых. Активный интерес проявлялся к самому 

широкому спектру проблем, но особое внимание уделялось положительному 
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опыту индустриализации стран АТР с возможным использованием его при 

проведении рыночных реформ в государствах Центральной Азии.  
Огромную научную ценность имело для автора обращение к страницам 

истории Центральной Азии  в целях понимания ее исторической значимости, 
а также участия великих держав в событиях в регионе в разные периоды 
времени. Как известно, в настоящее время в Центральной Азии пересекаются 

интересы ряда крупных держав. 
В целях рассмотрения роли и значения Центральной Азии в контексте 

геополитики использовались работы известных западных исследователей:  
З.Бжезинского, Г.Киссинджера[1.8] и др. 

Многочисленные статьи ученых ближнего и дальнего зарубежья 
(Д.Файзуллаева, А.Ниязи, Д.Малышевой, С.Шараповой и др.) посвящены 

анализу геополитического соперничества великих держав в 
Центральноазиатском регионе[1.51]. В указанных исследованиях  

рассматриваются основные аспекты внешнеполитической деятельности 
названных стран в Центральноазиатском регионе и общие тенденции их 

политик в отношении стран Центральной Азии.   
Особого внимания заслуживают труды российских, казахстанских и 

других ученых ближнего зарубежья, рассматривающих проблемы 

постсоветской внешней политики своих стран. В этом плане особо следует 
выделить труды казахстанских ученых: К.Токаева, в монографии которого  

анализируются основные направления и перспективы внешней политики 
Казахстана, и У.Касенова, который изучает проблемы безопасности  

Центральной Азии в условиях глобализации[1.49].  
В качестве наиболее значимых российских работ по данной теме 

можно указать монографии М.Л.Титаренко, В.П.Ткаченко, Б.Д. Пак, а также 
аналитические статьи А.Панова, М.Стеклова[1.47], в которых 

рассматриваются российские интересы в АТР, а также различные аспекты 
сотрудничества России со странами  Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Особую значимость для исследования представляют научные труды 
отечественных ученых, занимающихся общими вопросами внешней 

политики Кыргызстана и его взаимоотношений с другими государствами, в 
том числе с Японией, Южной Кореей и Малайзией. Среди них особо следует 
отметить монографии А.Джекшенкулова, К.Токтомушева, М.Иманалиева 

[1.15; 1.50; 1.20], которые являлись профессиональными сотрудниками 
министерства иностранных дел Кыргызстана. Это обусловило высокий 

профессионализм авторов в раскрытии поставленных проблем. Их работы до 
сих пор остаются одними из наиболее значимых в области 

внешнеполитического развития Кыргызстана.  
Становление внешнеполитического курса Кыргызской Республики, 

отдельные аспекты внешнеполитической деятельности и международных 
отношений рассматриваются в работах К. Айдаркул, Н.Омарова, У.Чотонова 

[1.22; 1.34; 1.35; 1.36;  1.37; 1.55]. 
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 Особенности и проблемы развития постсоветской Центральной Азии и 

ее интеграция в глобальные мировые процессы освещаются в монографиях 
И.Волкова, А.Джоробековой, Ким Мин Чула [1.9; 1.16; 1.25]. 

Однако, в указанных трудах взаимоотношения Кыргызстана со 
странами АТР не стали предметом комплексного, самостоятельного анализа. 
Таким образом, степень разработанности темы позволяет сделать вывод о 

том, что процессы формирования и развития взаимосвязей Кыргызской 
Республики с Японией, Южной Кореей и Малайзией  нуждаются в 

углубленном изучении.      
 Вторая глава «Источники и методология изучения международного 

сотрудничества КР со странами АТР» также состоит из двух параграфов. 
В  параграфе 2.1.  «Страны АТР во внешней политике Кыргызской 

Республики» коротко рассматриваются основные приоритеты и задачи 
внешней политики КР, обозначены интересы Кыргызстана в АТР. В 

параграфе подчеркивается, что развитие отношений Кыргызстана с  
государствами АТР будет способствовать технологической и экономической 

модернизации страны, привлечению иностранных инвестиций.  
На современном этапе АТР представляет собой один из основных 

мировых экономических и политических центров. Уже в 1960–1970-х гг. 

здесь возникла группировка новых индустриальных стран (НИС), достигших 
значительных успехов в индустриализации и активно включившихся в 

международное разделение труда. Первыми азиатскими НИСами стали  так 
называемые «драконы»:  Гонконг, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. В 

1980-х гг. к этому уровню развития приблизились «тигры» : Малайзия, 
Индонезия, Таиланд и Филиппины. Модель модернизации, апробированная в 

этих странах, получила название экспортно-ориентированной. Получив 
приток иностранных инвестиций и новейшие технологии, азиатские страны 

стали экспортировать на мировой рынок дешевую и качественную 
продукцию. При этом  ставка была сделана на производство или хотя бы 

сборку предметов длительного пользования (оборудование, автомобили, 
бытовая электронная техника). Экспортная выручка направлялась на 

модернизацию производства и, по примеру Японии, на развитие новых 
секторов экономики. Одновременно на внутреннем рынке действовала 
политика импортозамещения: местные потребители могли рассчитывать 

только на товары местного производства.                 
Экономика стран АТР успешно развивалась, поскольку все их 

правительства использовали различные политические меры для увеличения 
притока инвестиций, не порывая при этом с национальными традициями.  

Как специфический фактор успешного развития АТР выступает то, что 
ускоренное развитие одной отдельно взятой страны оказывало и продолжает 

оказывать значительное влияние на другие страны, порождая цепную 
реакцию развития. Здесь сформировался собственный технологический и 

научно-технический потенциал. Высокие результаты, достигнутые  этими 
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странами, во многом были обусловлены сотрудничеством и обменом 

технологиями, капиталом и информацией.          
Сотрудничество стран АТР требовало организационного оформления.  

В этом плане прежде всего, должна быть названа Экономическая и 
социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и др.  
Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества со всеми 

государствами АТР. Но в данной работе объектом исследования является 
развитие его взаимосвязей с тремя динамично развивающимися странами 

региона: Японией, Южной Кореей и Малайзией. В параграфе коротко 
рассматривается экономическое развитие и внешняя политика этих стран в 

конце ХХ - начале ХХI вв.   
В параграфе 2.2. «Источниковедческая база и методологическая 

основа изучения международных связей  КР с государствами АТР» 
отмечается, что исследование основано на принципах историзма и 

объективности, в нем применен также системный подход, заключающийся в 
изучении событий, явлений и фактов не изолированно друг от друга, а в 
совокупности и логической взаимосвязи. В диссертации были использованы 

такие основные общеисторические методы, как историко-сравнительный, 
описательно-повествовательный и другие. При этом вышеперечисленные 

методы предполагают использование и общенаучных методов: анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, диалектического метода восхождения от 

абстрактного к конкретному и других, выступающих в качестве конкретных 
познавательных средств, необходимых для практической реализации 

подходов, лежащих в основе ведущего метода. 
 Важную роль в раскрытии разных аспектов исследуемой проблемы 

сыграл историко-сравнительный метод, который применялся  при 
историографическом обзоре, при анализе источников, при освещении 

внешнеполитической деятельности КР и т.д.  Другим методом 
исторического анализа, использованным в работе, стал описательно-

повествовательный. Данный метод связан с природой общественных 
явлений, их особенностями, их качественным своеобразием. Он позволил 
раскрыть многие аспекты исследуемой темы, проанализировать их, сделать 

обобщающие выводы, определить практические рекомендации. 
В то же время  для анализа международных отношений Кыргызстана с 

Японией, Южной Кореей, Малайзией использовались особые, специальные 
методологические подходы (метод наблюдения, метод изучения документов, 

метод анализа, оценки текстов и др.). 
Исследование опирается на широкий круг различных источников: 

материалы архива  Президента Кыргызской Республики; официальные 
выступления руководителей государства, международные договоры и 

соглашения, Законы КР, указы Президента, постановления Правительства  и  
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Жогорку Кенеша, касающиеся вопросов международного сотрудничества; 

статистические сборники, периодические издания. 
Третья глава «Сотрудничество Кыргызстана с ведущими странами 

АТР» включает в себя три параграфа. 
В параграфе 3.1. «Некоторые аспекты кыргызско-японского 

сотрудничества» речь идет о том, что развитие партнерства с Японией 

предопределяется заинтересованностью Кыргызстана в ее инвестиционном 
потенциале, прежде всего ведущих частных фирм, развитии связей в 

технологической, научно-образовательной, коммуникационной и культурно-
гуманитарной сферах.  

Установление в январе 1992 г. дипломатических отношений между 
двумя странами создало весьма благоприятные условия для развития 

сотрудничества. В целях расширения двустороннего сотрудничества 
проводятся регулярные  визиты на рабочем и высшем уровнях. Уже в апреле  

1992 г. состоялся официальный визит в КР японской делегации во главе с 
вице-премьером, министром иностранных дел Японии М.Ватанабэ, который 

положил начало взаимному политическому диалогу. Через год (20–24 апреля 
1993 г.) президент КР А.Акаев совершил первый официальный визит в 
Японию. 

  Важной вехой в развитии двусторонних отношений стал визит 
японской делегации в 1997 г. в Бишкек во главе с одним из лидеров 

правящей партии К.Обучи. Этот визит заложил основу кыргызско-японских 
отношений в контексте дипломатической концепции «Евразийской 

дипломатии». 
На качественно новый уровень наши двусторонние отношения вышли 

после официального визита президента КР А.Акаева в Японию в 1998 г., так 
как впервые тогда был подписан политический документ «Заявление о 

дружбе и сотрудничестве между КР и Японией», отразивший основные пути 
и принципы развития сотрудничества между двумя государствами 

Баткенские события 1999–2000 гг. и захват 4-х японских граждан в 
заложники были болезненно восприняты правительством и общественностью 

Японии. Однако успешные действия Кыргызстана по освобождению японцев 
позволили выправить имидж нашей страны Последующий обмен 
делегациями способствовал  укреплению сотрудничества между нашими 

странами, а наиболее важной сферой их взаимоотношений остаются торгово-
экономические связи, характеризующиеся инвестиционными вложениями в 

инфраструктуру республики.  
Япония - один из активнейших доноров Кыргызстана, в связи с чем она 

оказывает большое влияние на ход социально-экономических 
преобразований в государстве. Начиная с 1992 года, правительство Японии В 

рамках программы содействия экономическим реформам в новых неза-
висимых государствах оказало и продолжает оказывать Кыргызстану помощь 

в различных формах. В общей сложности Японией было предоставлено 
нашей стране более чем 300 млн. долларов. Среди успешно реализуемых 
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проектов, имеющих  большую значимость для развития экономики 

Кыргызстана, значатся: реконструкция аэропорта «Манас»; реконструкция 
автодороги Бишкек–Ош; преобразования в социальном секторе; 

усовершенствование системы медицинского обслуживания и др. 
В рамках технического содействия реформам в Кыргызстане Япония  

большую помощь оказывает посредством направления своих экспертов-

консультантов, в том числе миссий по различным отраслям экономики, в 
задачу которых входит изучение и подготовка технико-экономических 

обоснований для реализации программ модернизации в отраслях народного 
хозяйства. 

Деятельность Японского агентства международного сотрудничества в 
Кыргызстане содействует плодотворному укреплению сотрудничества между 

двумя странами. Успешно реализуемые проекты по развитию Иссык-
Кульской области как туристического региона, создание Центра 

информационных технологий в Бишкеке направлены на развитие экономики 
и подготовку высококвалифицированных кадров в нашей республике. 

Вместе с тем, касаясь вопроса деятельности частного капитала Японии 
в республике, следует отметить, что Кыргызстан объективно представляет 
собой сравнительно небольшой рынок в значительном географическом 

удалении, находящийся в транспортном тупике в Центральной Азии с 
неразвитой коммуникационной системой. Это в значительной мере оказывает 

влияние на активность японского частного капитала  
В исследуемый период начало развиваться двустороннее 

сотрудничество в сфере культуры, но оно пока носит эпизодический характер 
и ограничивается отдельными поездками кыргызских артистов в Японию и 

другими мероприятиями по линии кыргызского Союза обществ дружбы с 
зарубежными странами.  

Вместе с тем создание в Бишкеке Японского культурного центра и 
кыргызско-японского общества дружбы повлекло за собой активизацию 

культурного сотрудничества. В настоящее время поддерживаются 
культурные связи между кыргызским обществом дружбы и солидарности и 

японской Ассоциацией дружбы между Японией и Кыргызстаном, в которые 
входят политические и общественные деятели двух государств.  

В параграфе 3.2. «Политические, экономические, культурно-

гуманитарные  взаимосвязи Кыргызстана с Южной Кореей» речь идет о 
том, что сегодня Республика Корея проявляет серьезный интерес к инвести-

ционной политике Кыргызстана и стремится занять свою нишу в 
складывающейся системе его экономических отношений с зарубежными 

партнерами. 
В январе 1992 г. между двумя государствами были установлены 

дипломатические  отношения. 
Но основной толчок развитию сотрудничества между двумя странами   

дал официальный визит президента А. Акаева в Сеул 3–5 июня 1997 г., в 
ходе которого был подписан ряд основополагающих документов, в том числе 
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Совместная Декларация об основах дружественных отношений и 

сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея . 
После трагических событий 11 сентября 2001 г. в США Республика 

Корея,  наряду с другими странами антитеррористической коалиции, в 
декабре того же года приняла решение направить военно-медицинский 
персонал в Кыргызскую Республику. В феврале 2002 г. корейский 

контингент численностью 91 человек прибыл и был размещен в палаточном 
городке сил антитеррористической коалиции на территории аэропорта 

«Манас». 
Кыргызская сторона придает особое значение развитию кыргызско-

корейских отношений в торгово-экономической области. В качестве 
наиболее перспективных сфер экономического сотрудничества могут быть 

обозначены энергетика, создание транспортной инфраструктуры, 
электроника и машиностроение, горнорудная промышленность, переработка 

сельскохозяйственной продукции, сфера услуг, туризм. 
Стоит отметить, что основы экономических контактов между 

Кыргызстаном и Южной Кореей были заложены задолго до установления 
дипломатических отношений. Еще в 1990 г., согласно подписанным 
контрактам между кыргызскими и корейскими производственниками,  в 

г.Токмак было организовано сборочное производство цветных телевизоров 
по технологии фирмы «Голд Стар», а в 1991 г. в г.Кара-Балта была начата 

сборка микроволновых печей, холодильников, пылесосов и электроутюгов по 
технологии этой же фирмы. 

Наиболее крупным проектом, который проработан корейской 
стороной, является телекоммуникационный проект в Чуйской области. Для 

финансирования этого проекта в декабре 1998 года компанией «Ханхва» 
через Фонд развития экономического сотрудничества Республики Корея был 

выделен кредит в сумме 12 млн. долларов на модификацию телекоммуни-
кационных сетей в Чуйской области сроком на 30 лет под 2% годовых и с 

отсрочкой на десять лет. Фактически же было выделено и освоено 14,2 млн. 
долларов.  

Кроме того, при поддержке группы компаний «Таэбаэк» в Бишкеке 
была построена зона аттракционов «Фламинго».  

В 1999 г. в Кыргызстане был открыт филиал южнокорейского общества 

«Ханнон», что в переводе означает «земледелие Южной Кореи». Начиная с 
2000 г., оно инвестировало в экономику Кыргызстана 2 млн. долларов. 

Однако, нужно признать, что в исследуемый период  торговый оборот 
между нашими странами оставался в среднем неизменным, в нем преобладал 

импорт в нашу страну. В 1999 г. объем экспорта исчислялся 235,6 тыс. долл. 
США, импорта – 27140,6 тыс. долл. В 2000 г. в Кыргызстан импортировано 

продукции на сумму 6833,1 тыс. долл., экспорт составил 418,9 тыс. долл. 
Таким образом, сальдо  торгового баланса пока остается отрицательным:  

Кыргызстан больше импортирует товаров из Кореи, чем экспортирует 
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Следует отметить, что Республика Корея, в числе других развитых 

стран, оказывает содействие Кыргызстану в осуществлении реформ в рамках 
Программы технической помощи. Реализация данной программы начата 

через Корейское агентство по международному сотрудничеству (КОICA), по 
линии которого осуществляется финансово-техническая помощь 
министерствам и ведомствам Кыргызской Республики. 

Одной из форм содействия становится переподготовка кыргызских 
госслужащих, организация стажировок в Корее по таким специальностям , 

как менеджмент, стратегия политики планирования и координации 
производства, лесничества, сельского хозяйства, новых технологий и 

инноваций в других областях народного хозяйства.  
В 2008 г. наметилась некоторая активизация экономических 

отношений. Уровень инвестиций со стороны Республики Корея составил 17 
млн. долл., что практически в 7 раз превышает показатель 2007 года.  

Однако реальных инвестиций в нашу экономику в рассматриваемый 
период не последовало ввиду ряда причин, среди которых стоит отметить 

следующие: 
- отсутствие соответствующей договорно-правовой базы экономического 
сотрудничества;  

- небольшой объем рынка,  
- отсутствие современной транспортной и  телекоммуникационной 

инфраструктуры;  
- нестабильность и слабая привлекательность налогового законодательства. 

- проблема долгов кыргызских предприятий корпорации LG – Gold Star. 
Развивается двустороннее сотрудничество в сфере культуры. 

Активному обмену культурными ценностями двух стран способствует 
проживание в Кыргызстане  около 20 тысяч этнических корейцев, имеющих 

свою национальную ассоциацию. Ha данное время в Кыргызстане действует 
Общественное объединение корейцев Кыргызской Республики. ООК КР 

занимает достойное место среди национально-культурных центров 
Кыргызстана. Развиваются его партнерские и деловые отношения. Очевиден 

его значимый вклад в сохранение национальной корейской культуры, 
развитие родного языка, поддержку молодежи и малоимущих сородичей, 
оздоровление сограждан. 

В параграфе 3.3. «Становление и развитие кыргызско-малайзийских  
взаимосвязей» рассматриваются основные направления сотрудничества 

Кыргызстана и Малайзии.  После установления 2 апреля 1992 г., 
дипломатических отношений с нашей страной,  Малайзия проявила особую 

заинтересованность и активность в налаживании двусторонних связей.  
Отправной точкой кыргызско-малайзийского сотрудничества, в том 

числе началом политического диалога, стал официальный визит в Малайзию 
в июле 1995 г. президента КР А.Акаева, в ходе которого была заложена 

необходимая договорно-правовая база для развития двусторонних 
отношений. В 1996 г. со встречным визитом нашу страну посетил премьер-
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министр Малайзии М.Мохаммад, что явилось продолжением политического 

диалога на высшем уровне. В ходе переговоров лидеров двух стран речь шла 
об укреплении и расширении кыргызско-малайзийских отношений, под 

которые была подведена и необходимая правовая база путем подписания 
ряда двусторонних документов. Важнейшим из них стала Совместная 
Декларация о принципах и направлениях сотрудничества между 

Кыргызстаном и Малайзией. Важность данного визита заключалась также в 
том, что премьер-министр Малайзии огласил в Бишкеке решение 

правительства своей страны, предусматривающее начало глубокого 
всестороннего исследования экономически-политического и культурно-

социального аспектов всех отраслей и сфер нашей республики 
малайзийскими экспертами. Подобная операция сулила Кыргызстану прилив 

крупных иностранных инвестиций и открытие широкой сети совместных 
предприятий со странами АТР.  

B 1996–1997 гг. малайзийские и кыргызские эксперты провели 
совместное двухэтапное исследование экономики Кыргызстана, по итогам 

которого малайзийская сторона представила свои рекомендации 
перспективного развития отраслей экономики Кыргызской Республики в 
виде Отчета совместного экономического исследования по одиннадцати 

приоритетным направлениям. Представленный материал послужил основой 
доклада премьер-министра Малайзии М.Мохаммада, с которым он выступил 

в 1997 году, в ходе его второго рабочего визита в Кыргызстан. Он заявил,  
что зафиксированные в итоговом документе рекомендации послужат 

полезной экономической картой для руководства, что является посильной 
помощью Малайзии Кыргызстану. 

В целях обеспечения более тесного взаимодействия и координации 
кыргызско-малайзийского сотрудничества также была достигнута 

договоренность об открытии дипломатического представительства 
Кыргызстана в г.Куала-Лумпур.  

Проводилась  работа с представителями деловых кругов Малайзии на 
предмет осуществления инвестиций в экономику Кыргызстана. Они 

проявляли большой интерес к туризму, гидроэнергетике, 
телекоммуникациям, к горнодобывающей и электронной промышленности, к 
строительству дорог, линий электропередач, гостиниц, спортивно-

оздоровительных и жилищных комплексов, а также к перерабатывающей 
промышленности аграрного сектора Кыргызской Республики.  

В июне 1999 г. с личным поручением от премьер-министра Малайзии в 
Кыргызстан прибыл его советник по науке, президент Академии наук Абдул 

Рахман. По итогам его визита получил свое развитие проект восстановления 
производства полукристаллического кремния на Таш-Кумырском заводе 

«Кристалл», а также было положено начало сотрудничеству между 
академиями наук двух стран. 

В 1999 и 2000 гг. Кыргызстан посетили с рабочим визитом 
руководители малайзийских компаний «Сафуан» и «Пакардингин». По 
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итогам визита группа «Сафуан» выразила свою готовность инвестировать и 

реконструировать сети автомобильных дорог (22 км) и электроосвещения 
г.Бишкека в объеме 5,0 млн. долл. и 2,5 млн. долл. соответственно. Однако по 

различным причинам эти планы не осуществились. 
В начале 2000 г. правительство Кыргызстана приняло решение о 

создании совместной  с группой «Сафуан» авиакомпании «Кыргызские 

международные авиалинии», а в июне того же года авиакомпания прошла 
официальную регистрацию в министерстве юстиции Кыргызской 

Республики. Помимо этого проекта «Сафуан» приобрел гостиницу 
«Бишкек». 

В осуществлении инвестиционных проектов в Кыргызстане также 
участвовали малайзийские копании «ММС» и «Бизнес-Фокус».   

Важное значение для дальнейшего развития кыргызско-малайзийских 
отношений имел состоявшийся с 17  по 22 ноября 2000 г. официальный  

визит правительственной делегации КР во главе с премьер-министром 
А.Муралиевым в Малайзию. Его итогом стало подписание трех соглашений: 

об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в области 
туризма и воздушном сообщении. 

В целом договоренности, достигнутые за этот период, 

свидетельствовали о желании как малайзийской, так и кыргызской стороны 
углублять и расширять двустороннее сотрудничество в политической и 

экономической сферах. 
Следует отметить, что сначала развитие двусторонних кыргызско-ма-

лайзийских отношений носило, действительно, весьма динамичный характер. 
Об этом свидетельствуют неоднократные визиты в Кыргызстан создателя 

«малайзийского чуда» – М. Мохаммада. Его сопровождали влиятельные 
малайзийские предприниматели. Ожидались крупные инвестиции в 

горнодобывающую промышленность, гостиничное дело, развитие 
инфраструктуры, информационно-коммуникационную, банковскую и другие 

сферы. Однако со временем в отношениях между странами наметился период 
затишья, что было связано с усложнившейся политической обстановкой  в 

Кыргызстане и отставкой в 2003 г. М. Мохаммада в Малайзии. Лишь в 
последние несколько лет вновь почувствовалось оживление в контактах, 
начались взаимные визиты и совместные двусторонние мероприятия.  

С момента обретения независимости Кыргызстаном к нам поступило 
прямых инвестиций из Малайзии в сумме всего 8 млн. долл.  

Внешнеторговый оборот между двумя государствами, по данным 
Нацстаткома, в 2008 году составил 4 млн. долл.  Сложился он, в основном, за 

счет импорта продукции из Малайзии. 
Тем не менее, существует большой потенциал для развития двустороннего 

сотрудничества. На нынешнем этапе кыргызско-малайзийских отношений 
наша страна более заинтересована в их дальнейшем развитии и углублении. 
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Выводы:  

 Учитывая современные тенденции в мировой экономике, в соответствии с 
которыми центр экономического роста перемещается в Азию, следует с 

достаточной долей прагматизма подойти к этим реалиям дня, обратив 
особое внимание на активизацию всестороннего сотрудничества со 

странами АТР. 

 Опыт «новых индустриальных стран» (в числе которых находятся Южная 

Корея и Малайзия), достигших значительных успехов в технологической 

и экономической модернизации, может оказаться весьма востребованным 
на современном этапе развития Кыргызстана. Динамично развивающиеся 
страны АТР накопили большой опыт модернизации экономики, 

привлекают масштабами и темпами роста своего экономического 
потенциала. Кыргызстан заинтересован развивать с ними сотрудничество, 

как на двусторонней основе, так и по линии  АСЕАН, АТЭС и других 
международных и региональных организаций. 

 Перспективы сотрудничества Кыргызстана с государствами АТР, 

несомненно, имеются. Основой их, как представляется, служит и будет 
служить курс Кыргызстана на построение демократического государства, 

уже сложившийся уровень политического диалога и взаимопонимания 
между государствами, их стремление к дальнейшему сотрудничеству. 

 Япония, Южная Корея и Малайзия, достигшие больших успехов в 

экономическом развитии, стремятся сегодня к адекватности своей 

экономической мощи в глобальном, политическом масштабе. 
Определенные надежды в реализации этих планов они связывают с 

новыми независимыми государствами, возникшими на постсоветском 
пространстве, в том числе с Кыргызстаном. 

 Экономическое содействие Японии и Южной Кореи Кыргызстану 
осуществляется правительствами этих стран исключительно через 

созданные при них организации: Японское агентство международного 
сотрудничества и Фонд зарубежного экономического сотрудничества, а 

также Корейское агентство по международному сотрудничеству. Эти 
организации призваны реализовать правительственную программу в 

отношении новых независимых государств в виде предоставления 
помощи посредством кредитов, грантов, оказания технического 

содействия и гуманитарной помощи. 

 Основой успешного сотрудничества наших  стран может служить наличие 

высоких технологий и «ноу-хау» в Японии, Южной Корее, Малайзии и 
высококвалифицированных специалистов широкого профиля в 

Кыргызстане. Создание совместных предприятий в области горнорудной, 
электронной и легкой промышленности, в развитии туризма, переработке 

сельхозпродукции позволит получить плоды совместной деятельности. 
Следует отметить неоценимую важность такого вида помощи, каким 

является направление экспертов-консультантов, специальных миссий, 
обучение наших кадров, то есть передачу им накопленных за долгие годы 
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японскими, южнокорейскими, малайзийскими специалистами знаний, 

производственного опыта, так как именно применение этих знаний на 
практике должно стать решающим фактором в преобразовании экономики 

и всего общества Кыргызстана. 

 Существующий уровень двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества между КР и странами АТР, безусловно, не соответствует 
потенциальным возможностям. Одними из факторов, тормозящих 

развитие двустороннего экономического сотрудничества КР с Японией, 
Южной Кореей и Малайзией, являются: небольшой объем рынка, который 

представляет собой Кыргызстан; значительная географическая 
удаленность при неразвитости транспортной системы; слабая 

привлекательность юридического обеспечения привлечения частных 
инвестиций и т.п. Тем не менее, потенциал для развития сотрудничества 

имеется.  

 Культурный обмен пока не стал одним из средств, способствующих 

распространению  знаний о Кыргызстане, средством сближения народов. 
В этом и заключается его потенциал, который необходимо задействовать, 

используя разнообразные средства. 
Практические рекомендации: 

 У Кыргызстана нет другого пути, как с учетом своих интересов и 
возможностей, активно адаптироваться к процессам глобализации. 

Азиатскую политику Кыргызстана необходимо строить на основе 
диалога и координации действий по обеспечению мира и стабильности в  

регионе, взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе с 
другими государствами и региональными организациями.  

 В целях оптимизации внешнеэкономических связей целесообразно 

провести масштабную инвентаризацию как общей правовой системы 
регулирования внешнеэкономической деятельности, так и конкретную 

практику ее претворения в жизнь с тем, чтобы определить и 
своевременно устранить тормозящие факторы;  

 Важной задачей сегодня является привлечение частных инвестиций 

японских, южнокорейских, малайзийских компаний в экономику КР. Для 

этого необходимо создать в Кыргызстане конкурентоспособные условия 
для их деятельности по сравнению с соседними центральноазиатскими 

государствами, объективно представляющими собой более емкий и тем 
самым более привлекательный рынок; 

 Кыргызстану как молодому государству предстоит решить немало задач, 
осуществить целый ряд крупномасштабных экономических и социально 

значимых программ. Чтобы найти свою нишу в мировой экономике, 
республике, прежде всего, следует развивать человеческие ресурсы, 

продолжая практику обучения молодых людей в развитых странах, 
чтобы в последующем, вернувшись на родину, они применили получен-

ные знания на благо своей страны. Очевидно, что именно использование 
человеческих ресурсов является ключом экономического развития. 
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 Кыргызстан имеет все условия для привлечения иностранных 

инвестиций в развитие зоны отдыха побережья Иссык-Куля, других 
живописных и курортных мест Кыргызстана. В этой связи целесообразно 

создание совместных туристических предприятий. Важно туристические 
связи поднять на новый уровень, ибо это важный фактор, который, с 

одной стороны, сближает народы, а с другой является важным 
источником валютных поступлений; 

 В сближении народов, углублении взаимопонимания между ними, как 

известно, играют не последнюю роль культурный обмен, контакты в 
области культуры. В то же время, имеющийся на сегодня уровень 
культурного обмена  с другими странами предполагает необходимость 

улучшения работы в этом направлении. Следует активизировать работу с 
неправительственными структурами, фондами Японии, Южной Кореи, 

Малайзии; поощрять установление побратимских связей между
 
 

городами, учебными заведениями, театрами и др. 
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Отамбаев Тариэл Акбаралиевичтин 

07.00.02- Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдердин 
кандидаты илимий даражасын алуу үчүн  жазылган “Кыргызстандын 

Азия-Тынч океан аймактарындагы мамлекеттер менен 1991-2009-жж. 
тышкы саясий мамилелери (Япония, Түштүк Корея, Малазиянын 

мисалында) темасына жазылган диссертациялык изилдөөсүнө  

Резюме 

Өзөктүү сөздөр: Кыргызстан, Азия-Тынч океан аймактары, тышкы саясат, 

кызматташтык, макулдашуу, келишим, сапар, инвестициялар, долбоор, 
жардам. 

 Диссертациялык изилдөөнүн максаты: Кыргызстандын Япония, 

Түштүк Корея жана Малайзия менен өз ара карым катнашынын формасын, 
мазмунун жалпылоо. 

 Диссертациянын обьектиси Кыргызстандын Япония, Түштүк Корея 
жана Малайзия менен саясий, экономикалык жана маданий-гуманитардык 

чөйрөдө өз ара карым катнашынын жаралуу жана өнүгүү процесстери болуп 
саналат. 

 Изилдөө ыкмалары болуп негизги жалпы тарыхый ыкмалар саналат: 
тарыхый-салыштырмалуу, сүрөттөө – баяндоочу жана башка. Бул ыкмалар 

жалпы илимий ыкмаларды пайдаланууну карайт: анализди жана синтезди, 
индукцияны жана дедукцияны, абстракттуулуктан конкреттүүлүккө өтүүнүн 

диалектикалык ыкмалары жана башкалар. 

 Диссертациялык изилдөөнүн илимий жаңылыгы - Кыргызстандын 

Япония, Түштүк Корея жана Малайзия менен өз ара карым катнашынын 

өнүгүүсүнүн негизги багыттары биринчи жолу табылып, Кыргызстандын 
жогоруда көрсөтүлгөн өлкөлөр менен кызматташуусунун өнүгүү 

процесстерине болгон негативдүү таасирлери изилденген, ошондой эле 
Япониянын, Түштүк Кореянын жана Малайзиянын экономикалык 
модернизациядагы тажрыйбасы жана аны Кыргыз Республикасында 

колдонуу мүмкүнчүлүгү изилденген.  

 Диссертацияда материалдарды колдонуу деңгээли: иште иштелип 

чыккан теориялык жоболор, практикалык сунуштар Кыргызстанды АТА 

мамлекеттери менен кызматташуусун дагы өнүкүтүрүүгө шарт түзүүгө 
багыталган, буга биздин республиканын өнүгүү кызкчылыгынын шайкеш 

келиши негиз болот. 

 Изилдөөнүн натыйжасы эл аралык кызматташууну жүргүзүүгө 

жоопкер болгон бийликтин тиешелүү бутактары тарабынан колдонулса 
болот. Алар ошондой эле студенттер үчүн лекциялык курстарды даярдоо 
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учурунда илимий педагогикалык ишмердүүлүктө, ата мекендик тарыхта эл 

аралык мамилелердин актуалдуу проблемалары боюнча окуу-методикалык 
иштеп чыгууларында пайдаланылса болот. 
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РЕЗЮМЕ: 

на диссертацию Отамбаева Тариэла Акбаралиевича 
«Внешнеполитические отношения Кыргызстана со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона в 1991–2009 гг. (на примере Японии, 
Южной Кореи и Малайзии)», представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

отечественная история 
Ключевые слова: Кыргызстан, Азиатско-Тихоокеанский регион, внешняя 

политика, сотрудничество, соглашение, договор, визит, инвестиции, проект, 
помощь. 

Цель диссертационного исследования состоит в научном обобщении 
содержания, форм взаимосвязей Кыргызстана с Японией, Республикой Корея 

и Малайзией.  
Объектом диссертации являются процессы становления и развития 

взаимосвязей Кыргызстана с Японией, Южной Кореей и Малайзией в 
политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.  

Методами исследования являются основные общеисторические 
методы: историко-сравнительный, описательно-повествовательный и другие. 
Эти методы предполагают использование и общенаучных методов: анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, диалектического метода восхождения от 
абстрактного к конкретному и других. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 
ней впервые выявлены основные направления развития взаимосвязей 

Кыргызской Республики с Японией, Южной Кореей, Малайзией, изучено 
влияние негативных факторов на процессы развития сотрудничества 

Кыргызстана с указанными странами, а также исследован опыт 
экономической модернизации Японии, Южной Кореи, Малайзии и 

возможности его использования в Кыргызской Республике. 
Степень использования материалов диссертации. Разработанные в 

работе теоретические положения, практические рекомендации призваны 
способствовать совершенствованию сотрудничества Кыргызстана со 

странами АТР на основе соответствия интересов  развития нашей 
республики. 

Результаты исследования могут быть использованы 

соответствующими органами власти, ответственными за осуществление 
международного сотрудничества. Они могут быть также востребованы в 

научно-педагогической деятельности при подготовке курсов лекций для 
студентов, в научных публикациях и учебно-методических разработках по 

актуальным проблемам международных  отношений в отечественной 
истории. 
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RESUME 

of Tariel Akbaralievich Otambaev’s thesis work of the theme: “Foreign 

Political Relations of Kyrgyzstan with the Countries of Asia-Pacific Region in 
1991-2009 (case study of Japan, South Korea and Malaysia)” for a degree of 

Ph.D. in History in the specialty 07.00.02- native history.  

Key words: Kyrgyzstan, Asia-Pacific Region, foreign policy, cooperation, 

agreement, contract, visit, investments, project, assistance.  

 Purpose of the thesis work is in scientific generalization of content, forms 

of interrelation of Kyrgyzstan with Japan, the Republic of Korea and Malaysia.  

 Object of the thesis work is the processes of formation and development of 

interrelations of Kyrgyzstan with Japan, South Korea and Malaysia in political, 

economic and cultural-humanitarian spheres.  

 Methods of research are basic general historical methods: historical and 

comparative, descriptive and narrative and others. These methods presuppose the 
application of general scientific methods: analysis and synthesis, induction and 

deduction, dialectic method of ascent from abstract to concrete facts and other.  

 Scientific novelty of the thesis work is in the fact that for the first, for the 

first time, there were revealed the basic directions for development of interrelations 

between the Kyrgyz Republic, Japan, South Korea and Malaysia, studied influence 
of negative factors upon the processes of development of cooperation of 

Kyrgyzstan with the specified countries as well as studied the experience of 
economic modernization of Japan, South Korea and Malaysia and possibilities of 
its application in the Kyrgyz Republic.  

 Degree of application of the thesis materials . The theoretical points and 

practical recommendations, developed in the work, must support the improvement 
of cooperation of Kyrgyzstan with the countries of Asia-Pacific region due to 

correspondence of interests in development of our republic.  

 Results of the research can be applied by appropriate authorities, 

responsible for performance of international cooperation. They can be also actual 

in scientific and pedagogical activity under preparation of course of lectures for 

students, in scientific publications and educational developments subject to current 

problems of international relations in native history. 
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