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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Китай является главным и 

единственным государством дальнего зарубежья, с которым Кыргызстан имеет 

совместную границу – общая ее протяженность составляет 1063 км. 

Собственно, по этой же причине территория соседнего государства является 

для Кыргызской Республики одним из путей выхода во внешний мир. По этой 

причине исторически обе страны связывали контакты разнообразного плана. А 

обретение независимости данной республикой в 1991 г. поставило перед 

политическим руководством обоих государств необходимость установления 

добрососедских и взаимовыгодных отношений.  

Это послужило важной основой для быстро растущего сотрудничества 

между Кыргызской Республикой и КНР в различных сферах. Поэтому к 

настоящему времени Китай достигает в Кыргызстане позиции одного из 

главных внешнеторговых партнеров и главного иностранного инвестора, а с 

2013 г. оба государства достигают уровня стратегических партнеров. 

Кыргызская Республика становится одним из главных политических партнеров 

Пекина в Центральноазиатском регионе.  

Кыргызстан также становится одним из важнейших звеньев для Китая в 

реализации своего глобального экономического проекта «Один пояс – один 

путь» (ОПОП). Через его территорию КНР планирует проложить важные 

транспортно-логистические коридоры, которые свяжут ее с другими странами 

Центральной Азии, а также регионами Евразии. Также Кыргызскую 

Республику и КНР связывает единая архитектура системы региональной 

безопасности, выстроенная в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Так как оба государства заинтересованы в поддержании стабильной и мирной 

среды в Центральной Азии и сопредельных районах Китая, как основы для 

реализации отвечающих взаимным интересам взаимосвязей.  

Достижению такого уровня взаимовыгодных, доверительных, 

добрососедских отношений между двумя данными государствами 

способствовали длительные и интенсивные дипломатические связи, которые 

обеспечили основу для многогранного и разнообразного партнерского 

сотрудничества Кыргызской Республики и КНР. К настоящему времени между 

ними подписано порядка 200 различных соглашений и договоров, 

регулирующих взаимоотношения в важнейших сферах взаимодействия.  

Однако накоплению столь внушительной нормативно-правовой базы 

между двумя государствами на протяжении последних трех десятилетий 

предшествовала динамичная и временами непростая история становления и 

развития дипломатических контактов. Последняя требует тщательного 

изучения и осознания на научном уровне, так как дает ключ для понимания 

исторической основы, на которой Кыргызская Республика и КНР смогли 

достичь столь внушительных успехов в различных направлениях 

взаимодействия. Кроме того, исследование данной тематики также носит и 

сугубо практический характер, поскольку позволяет вынести взаимные уроки и 

способствовать дальнейшему развитию и улучшению межгосударственных 



отношений Кыргызстана и Китая, что выгодно обоим государствам и их 

народам в условиях современного нестабильного мира.  

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

является исследование содержания, механизмов, форм и особенностей  

реализации дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и 

КНР на протяжении всей истории их развития (1992-2021 гг.).   

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены 

следующие исследовательские задачи: 

1. Выделить основные этапы становления и развития двусторонних 

дипломатических связей Кыргызской Республики и КНР, охарактеризовав при 

этом содержание и основные эволюционные особенности каждого из этапов. 

2. Дать характеристику идейно-концептуальной среды (концепции 

внешней политики, интеграционные проекты и пр.) становления и эволюции 

дипломатических связей Кыргызской Республики и КНР, как одного из 

важнейших факторов их развития.  

3. Рассмотреть воздействие геополитической ситуации на региональном 

и субрегиональном уровнях на содержание, специфику и ход кыргызско-

китайских дипломатических контактов.  

4. Охарактеризовать основные механизмы и формы реализации 

дипломатических контактов Кыргызской Республики и КНР на двустороннем 

уровне, а также в рамках многостороннего формата Шанхайской организации 

сотрудничества.  

5. Дать оценку результатам кыргызско-китайских взаимоотношений на 

современном этапе на основе дипломатического взаимодействия в контексте 

совместной реализации КНР и Кыргызской Республики проекта «Один пояс – 

один путь».  

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что:  

1. Впервые в исторической науке Кыргызстана был проведен 

комплексный анализ истории дипломатических отношений Кыргызской 

Республики и КНР с 1992 по 2021 гг.  на основе сопоставительного изучения 

соответствующих материалов политической документации КНР и КР. 

2. Показана роль советского политического наследия в оформлении и 

начальном этапе развития дипломатических связей между Кыргызской 

Республикой и КНР, как в двустороннем, так и многостороннем формате.  

3. Выделены и охарактеризованы основные этапы становления и 

эволюции кыргызско-китайских дипломатических отношений в тесной 

взаимосвязи с основными факторами, которые оказывали ключевое 

воздействие на их содержание и специфику.  

4. Рассмотрены формы и механизмы дипломатического взаимодействия 

Кыргызской Республики и КНР и показана их эволюция в хронологическом 

отношении на протяжении 1992-2021 гг.  

5. Была выявлена и описана тесная взаимосвязь формата двусторонних 

дипломатических отношений Кыргызской Республики и КНР с 

многосторонним форматом сотрудничества в рамках ШОС, который носил в 

целом определяющий характер в данной системе.  



6. Проанализирован и охарактеризован современный этап кыргызско-

китайских дипломатических взаимоотношений (2013-2021 гг.), протекающий в 

рамках совместной реализации КНР и Кыргызской Республикой глобального 

китайского проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП).  

7. При анализе дипломатических связей КНР и Кыргызской Республикой 

был использован большой объем материалов на китайском языке, значительная  

часть которых переведена на русский язык впервые, что позволило уточнить 

ряд их особенностей.     

Практическая значимость полученных результатов. Диссертационная 

работа вносит теоретический и практический вклад в научное изучение 

дипломатических и межгосударственных отношений между Кыргызской 

Республикой. В теоретическом плане она представляет собой  комплексную 

систематизацию материалов и данных о процессах формирования и развития 

кыргызско-китайских дипломатических контактов, специфике, формах и 

механизмах ее реализации в двустороннем и многостороннем форматах. Также 

диссертационная работа может быть использована для дальнейшего 

осмысления региональной политики Китая в Центральной Азии, а также 

анализа современной китайской внешнеполитической стратегии на 

региональном уровне.   

В практическом плане основные результаты и положения 

диссертационного исследования могут иметь ценность и полезное применение 

при принятии решений в дальнейшей реализации взаимоотношений 

государственными органами Кыргызской Республики с КНР. Выводы и 

результаты работы также могут быть использованы для дальнейшего 

многостороннего научного изучения межгосударственных отношений между 

данными двумя государствами, а также комплексно с государствами 

Центральной Азии в целом. Кроме того, они могут быть привлечены для 

подготовки учебных и справочных пособий, а также учебных курсов по 

истории, современным международным отношениям, внешней политике в 

высших учебных заведениях.  

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту: 

1. На начальном этапе становления и развития дипломатических 

отношений между Кыргызской Республикой и КНР существенное воздействие 

на них оказало советское политическое наследие, особенно на уровне 

многостороннего формата, так как на протяжении 1980-х – начала 1991 гг. 

между Китаем и СССР, включая уровень Кыргызская ССР – СУАР, были 

достигнуты существенные договоренности по демаркации и делимитации 

границы, а также заключены соглашения о приграничной торговле и 

культурно-гуманитарном сотрудничестве.  

2. Развитие кыргызско-китайских дипломатических контактов протекало 

под теснейшим воздействием идейного наполнения доктрин внешней политики 

КНР, определявшим ее основные интересы на центрально-азиатском 

направлении. В частности, в период 1992-2001 гг. – это были концепции пояса 

дружественных государств по периметру границ Китая и «великого освоения 



запада» в СУАР, в 2001-2012 гг. они сменяются концепцией «периферийной 

дипломатии», а на современном этапе, в 2012-2021 гг. – внешнеполитической 

концепцией проекта «Один пояс – один путь».  

3. Двусторонний формат взаимоотношений КНР и Кыргызской 

Республики развивался в тесной взаимосвязи с многосторонним форматом 

взаимодействия. Первоначально это был форма «4+1», в 1996 г. 

эволюционировавший в «Шанхайскую пятерку», а в 2001 г. он 

преобразовывается в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), на 

протяжении существования которых Пекин предпочитал достигать 

генеральные договоренности с государствами Центральной Азии в рамках 

многостороннего формата, а их практическое реализацию переносил в 

двусторонний формат. Данный механизм несколько ослабевает только с 

началом реализации Китаем своей глобальной инициативы ОПОП.  

4. Дипломатические взаимоотношения Кыргызской Республики и КНР 

на двустороннем уровне во многом зависели от уровня личного доверия и 

контактов лидеров обоих государств. Поэтому в периоды смены власти в 

Кыргызстане в результате общественных потрясений 2005, 2010, 2020 гг. 

приводили к временному ослаблению двусторонних межгосударственных 

контактов, которые возобновлялись только после установления доверительных 

отношений на уровне глав государств и подтверждения кыргызской стороной 

всех ранее достигнутых прежде договоренностей, а также неизменности курса 

Кыргызской Республики в отношении КНР и в рамках ШОС.    

5. Современные кыргызско-китайские дипломатические связи 

протекают в рамках совместной реализации китайского глобального проекта 

«Один пояс – один путь» ОПОП, в частности, в русле его главного компонента 

«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) как в двустороннем, так и 

многостороннем формате ШОС.  

6. Основная тяжесть экономического, инвестиционного, культурно-

гуманитарного взаимодействия между Кыргызской Республикой и КНР было 

перенесено на уровень двусторонних дипломатических связей, а в рамках ШОС 

остались преимущественно вопросы коллективной безопасности. Китай 

переходит в связи с обострением ситуации центральной Азии с приходом 

американцев поскольку американцы нацелились на дестабилизацию в СУАР 

борьба против «трех зол» - сепаратизм терроризм и радикализм, поэтому все 

договора о сотрудничестве как в двух стороннем формате так и 

многостороннем формате в рамках ШОС КНР добивалась включить для них 

борьбу .Это вызвало в 2015-2017 гг. внутреннюю эволюцию ШОС в сторону 

усиления сотрудничества в области экономики и инфраструктурных проектов, 

что связано с достижением договоренностей о сопряжении проектов ОПОП и 

ЕАЭС.     

7.   Практически на всем протяжении дипломатических отношениях 

между КР и КНР предметом обсуждения остается крупный проект 

железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Если на 

начальном этапе двусторонних переговоров китайская сторона отстаивала 

более короткий маршрут Кашгар-Эркештам-Андижан, и китайский 



узкоколейный стандарт путей, однако со временем кыргызская сторона, исходя 

из целесообразности развития как южных, так и северных регионов страны 

стала отстаивать свой вариант маршрута Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалал-

Абад–Андижан, и среднеазиатский ширококолейный стандарт путей. В 

настоящее время китайская сторона приняла кыргызский вариант проекта, что 

является большим достижением Кыргызской Республики на ниве дипломатии. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что им было проведен 

системное исследование становления и развития дипломатических отношений 

Кыргызской Республики и КНР на основе анализа значительного 

фактологического материала, состоящего из международно-правовых 

документов, в том числе архивных, научных работ предшественников, 

информационных сообщений СМИ и официальных государственных органов 

обоих государств, выступлений политических деятелей и пр. При этом часть 

материалов в процессе исследования была переведена на русский язык с 

китайского и впервые в науке Кыргызстана была использована в качестве 

исторических источников.   

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были изложены на двух конференциях в Шанхае 

(КНР), а также ее главные результаты докладывались на заседаниях факультета 

востоковедения и международных отношений Бишкекского государственного 

университета им. К. Карасаева.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные итоги диссертационной работы получили отражение в научных 

статьях, опубликованных научных периодических изданиях Кыргызстана и 

России, рекомендуемых НАК КР. Всего было опубликовано 6 научных статей, 

индексируемых в базе РИНЦ, общим объемом 2,6 п.л.    

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 160 

страницах. Структурно она состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка использованных литературы и источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе диссертационной работы «Историография 

дипломатических связей Кыргызской Республики и КНР» рассматриваются 

вопросы истории изучения кыргызско-китайских дипломатических отношений 

на современном этапе.  

Содержание данной главы посвящено проблеме историографии по 

отмеченной научной проблеме. Отмечается, что ее нельзя считать хорошо 

исследованной, несмотря на значительный объем научных работ по данной 

тематике.   

В современной науке Кыргызстана вопросам становления и развития 

дипломатических связей между данной центральноазиатской республикой и 

КНР посвящены научные работы М.С. Иманалиева, Н.М. Омарова,  К. 

Токтомушева, А.М. Асановой, А.Л. Салиева, Э.Е. Усубалиева, З.Т. 

Мураталиевой, К.К. Маликова, А.Э. Молдобаева, К. Айдаркул, Г.Э. 

Турсунбаевой, Э. Абдылдаева  и др. Некоторые проблемы взаимоотношений 



между данными двумя государствами были также затронуты в работах Т.К. 

Койчуева, М. Саралинова, С. Аламанова, Н. Керимбековой, В. Галицкого  и 

некоторых других авторов. При этом следует отметить, что в данных работах 

преимущественно затрагиваются основные событий и аспекты сотрудничества 

до 2010 г., в то время как последующий хронологический отрезок вплоть до 

настоящего времени остается слабо описанным и исследованным. Некоторым 

исключением в этом отношении остаются научные статьи М.С. Иманалиева, 

А.Э. Джоробековой, Б.К. Пазилова и Ж.О. Омуровой. Причем, работы 

последнего автора посвящены сотрудничеству Кыргызской Республики и КНР 

в рамках ШОС.       

Внимание вопросам развития дипломатических отношений Кыргызской 

Республики и КНР, а также отдельным их аспектам уделено в современной 

русскоязычной научной литературе стран СНГ. В этом отношении можно особо 

отметить работы Е.В. Савковича, В.В. Парамонова, А.В. Строкова, О.А. 

Столповского, А.Д. Богатурова, А.С. Дундича, Е.Ф. Троицкого, А. Казанцева, 

К.Л. Сыроежкина,  М. Данилович, Е.Г. Гарбузаровой и др. Впрочем, стоит 

отметить, что данные исследователи не ставили перед собой цели рассмотрения 

формирования и развития кыргызско-китайских дипломатических связей и 

рассматривают их преимущественно в контексте всего спектра 

взаимоотношений Кыргызской Республики и КНР, а также иногда как часть 

центральноазиатской политики Китая.  

Особняком в этом отношении стоят работы китайских исследователей, 

которые, исходя из парадигмы единого центральноазиатского вектора внешней 

политики КНР, также склонны рассматривать их в комплексе взаимоотношений 

с государствами Центральной Азии. В этом отношении особое значение имеют 

исследования Чжао Хуашена, Лян Чжэньпэна, Син Гуанчэна и Сюэ Цзюньду, 

Чжао Чанцина, Цянь Юна, Цин Фанмина, Чжан Цзяньжуна, Чэнь 

Цзюаньцзюаня  и др. Лишь сравнительно небольшая часть, причем, на русском 

языке посвящена непосредственно взаимоотношениям двух государств, 

наибольшую ценность в этом отношении имеют статьи Лу Чунься и Юй 

Чжочао. Поэтому в современной китайской науке данная проблема также 

является недостаточно исследованной.    

В западной научной литературе история дипломатических отношений 

Кыргызской Республики и КНР также не получила широкого научного 

изучения и также рассматривается в контексте современной внешней политики 

Пекина в Центральной Азии в целом.   

Итак, анализ современной научной литературы по теме диссертационной 

работы показывает, что проблема становления и развития дипломатических 

контактов между Кыргызской Республикой и КНР на протяжении 1992-2021 гг. 

является недостаточно изученным и требует комплексного обобщения и 

исследования. 

Во второй главе диссертации «Источники и методология исследования 

истории дипломатических связей Кыргызской Республики и КНР» 

посвящена обзору основных групп исторических источников и научных 



методов, которые привлекались в процессе написания данной диссертационной 

работы.  

В этой главе анализируются источники и методы, использованные в 

процессе написания диссертационной работы. Привлеченный для этого объем 

различных материалов можно подразделить на несколько групп: а) нормативно-

правовые акты; б) архивные материалы; в) информационные сообщения 

официальных государственных органов; г) материалы СМИ.     

Нормативно-правовые акты, использованные в процессе исследования по 

большей части представляют собой двусторонние межгосударственные 

соглашения, меморандумы и коммюнике различного уровня 

(межправительственные, межведомственные и пр.).  

Отдельную категорию международно-правовых правовых документов 

составляют собой декларации, хартии, коммюнике и пр., принятые в рамках 

многостороннего формата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Кроме того, к данной категории источников относятся внутригосударственные 

документы, непосредственно связанные с реализацией дипломатических связей 

между Кыргызской Республикой и КНР – это концепции внешней политики, 

материалы съездов КПК, национальные программы, планы правительств двух 

стран по реализации мероприятий и пр.      

Необходимо также отметить, что заметная часть отмеченных выше 

источников по истории кыргызско-китайских дипломатических отношений 

недоступна в открытом виде, они находятся в ограниченном доступе в 

Центральном государственном архиве Кыргызской Республики (ЦГА КР), 

поэтому относятся к кругу архивных источников. В частности, в ЦГА КР 

имеется фонд 350, материалы которого во многом посвящены истории 

становления и развития диалитических связей между Кыргызской Республикой 

и КНР с 1980-х годов вплоть до 2015 г. Особую ценность в этом отношении 

представляют описи 14 и 27. В первой из них представлены двусторонние 

документы вплоть до марта 2005 г., а во второй – с 2006 по 2015 гг. 

соответственно.  

Отдельную современную современных источников составляют 

информационные сообщения официальных государственных органов, которые, 

как правило, размещаются на соответствующих сайтах в сети Интернет и 

аффилированы с конкретными государственными структурами – 

администрациями президента, правительства, министерств, посольств, ШОС и 

пр.  

Важным источником по данной теме также выступают материалы СМИ, 

основная часть которых в настоящее время переместилась в сеть Интернет и 

размещается на сайтах и новостных страницах, соотносящихся с конкретным 

печатным или электронным изданием. К этой же группе источников относятся 

традиционные газеты, которые до широкого распространения Интернета 

господствовали в информационном поле.  

В процессе выбора методов исследования и определения с методологий 

исследования истории современных кыргызско-китайских дипломатических 

связей были также сформулированы предмет и объект исследования.  



Объектом исследования выступают межгосударственные 

взаимоотношения Кыргызской Республики и КНР.  

Предмет исследования – содержание и особенности реализации (формы и 

методы) дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и КНР в 

течение 1992-2021 гг. 

Теоретико-методологические основы исследования диссертационного 

исследования базируются на принципах объективности и системного подхода в 

науке. Принцип общенаучной объективности применяется в качестве одного из 

основных инструментов для критического анализа значительного объема 

фактологического материала. В свою очередь принцип системности в науке 

предполагает комплексный анализ факторов, влияющих на изменение объекта 

изучения.     

При ее написании диссертационной работы были применены 

общенаучные и специальные научные методы, которые широко используются в 

современной науке при анализе системы международных отношений, в том 

числе дипломатических связей между государствами и их группами в рамках 

международных организациях различного уровня. Поэтому их применение в 

процессе написания диссертации было продиктовано логикой и тематикой 

исследования.   

Определенную помощь также оказали методы источниковедческого 

анализа, которые позволили критически сравнить использованные источники 

(нормативно-правовые документы, сообщения СМИ, выступления и пр.) для 

получения объективных данных по исследуемой проблеме. 

В третьей главе диссертационного исследования «История становления 

дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и 

Китайской Народной Республикой» рассматриваются основные аспекты 

становления и начального этапа развития кыргызско-китайских 

дипломатических связей.  

Первый параграф данной главы освещает вопросы «разрядки» и 

нормализации отношений между СССР и КНР в 1980-х – начале 1990-х годов, 

что фактически закладывает условия последующего оформления 

дипломатических связей между суверенной Кыргызской Республикой и КНР.  

Начиная с 1983 г. Киргизская ССР вовлекается в данные процессы, что 

приводит к постепенному восстановлению приграничной торговли между 

советскими республиками и СУАР. Важным фактором в развитии отмеченных 

торгово-экономических отношений выступило также то, что местное 

правительство Синьцзяна получает право на заключение соглашений и 

контрактов с СССР и его республиками в регионе. А вскоре руководство 

Киргизской ССР также получает право на ведение аналогичной экономической 

деятельности, что было подкреплено соответствующими двусторонними 

советско-китайскими договоренностями. Для этих целей открывается 

пограничный пункт-переход «Торугарт».   

Другим направлением дипломатических связей между Советским 

Союзом и КНР, которые непосредственно касались советских республик 

Центральной Азии, в данный период были политические. Главным вопросом из 



них оставалась проблема делимитации и демаркации советско-китайской 

границы. Для ее решения была создана соответствующая двусторонняя 

комиссия, в которую также вошли представители Киргизской ССР. Начиная с 

1987 г. данная комиссия начинает активную деятельность по демаркации и 

делимитации границы. А с весны 1990 г. в рамках этого же формата начинается 

также обсуждение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе общей 

границы.   

В самом конце 1980-х на фоне бурного развития торгово-экономических 

контактов и достижения принципиальных договоренностей по решению 

пограничных проблем также постепенно начинается возрождение культурно-

гуманитарных связей между СУАР и Киргизской ССР. На основе взаимных 

договоренностей организуются участие в спортивных мероприятиях, гастроли 

художественных ансамблей и пр.  

Данные три направления сотрудничества получают отражение в 

нормативно-правовой базе этого периода как на уровне соглашений по линии 

СССР – КНР, так и на локальном уровне, непосредственно между Киргизской 

ССР и СУАР, и становятся важным фактором для восстановления и активного 

развития дружественных связей. А после распада СССР в конце 1991 г. 

заметная их часть сыграла важную роль для первичного налаживания связей 

между независимой Кыргызской Республикой и КНР.  

Во втором параграфе первой главы диссертационной работы 

непосредственно рассматривается процесс становления первичных 

дипломатических контактов между КНР и Кыргызской Республикой на 

двустороннем и многостороннем  уровнях в течение с конца 1991 по 1995 гг. 

27 декабря 1991 г. политическое руководство Китая официально признает 

независимость Кыргызской Республики, что открывало возможности для 

дальнейшего плодотворного развития двусторонних дипломатических 

отношений, официальное установление которых происходит уже 5 января 1992 

г.  

Для укрепления двусторонних связей в Кыргызскую Республику 5-6 

января 1992 г. в Бишкек прибывает официальная делегация правительства КНР. 

По итогам переговоров с тогдашним президентом Кыргызстана А. Акаевым 

был достигнут ряд ключевых договоренностей относительно налаживания 

торгово-экономического и политического сотрудничества. Кроме того, в ходе 

данной первой дипломатической встречи была подтверждена общность 

взглядов на важнейшие политические вопросы, в том числе в области 

региональной безопасности, что на тот момент облегчало внешнеполитический 

диалог между КНР и Кыргызской Республикой.     

Следующим важным шагом в развитии двусторонних контактов между 

двумя государствами стал первый официальный визит президента Кыргызской 

Республики А. Акаева в Пекин в мае 1992 г. Это сыграло огромную роль в 

оформлении важнейших направлений двустороннего политического диалога 

между двумя государствами, так как предусматривалась его реализация по 

линии глав государств, законодательных собраний, правительства, министерств 

и ведомств, а также общественных организаций.  



Это фактически создавало благоприятные условия для последующего 

расширения дипломатических контактов в межгосударственном формате. Были 

также очерчены сферы, в которых КНР и Кыргызская Республика собирались 

развивать взаимоотношения: политической, торгово-экономической, научно-

технической сферах, в области транспорта, образования, здравоохранения, 

культуры и искусства, информации, туризма и других областях. 

В этот же период постепенно формируется нормативно-правовая база, 

регулировавшая кыргызско-китайские отношения. Показательно, что в ней 

получили отражение важнейшие интересы Кыргызской Республики и КНР, 

которые каждая из сторон стремилась реализовать в процессе оформления 

дипломатических связей в период 1992-1995 гг. Если на начальной ступени их 

развития Пекин стремился к выработке общих принципов и подходов в 

политической сфере на основе общности взглядов, а также получению гарантий 

взаимной безопасности в Центральной Азии и СУАР, то к концу данного 

периода (1994-1995 гг.) он был настроен на существенное расширение сфер 

взаимодействия, особенно в области торгово-экономических отношений. 

 Кыргызская Республика также стремилась получить гарантии мирного 

соседства с Китаем, но в то же время в условиях растущего внутреннего 

экономического кризиса стремилась также к установлению более тесных 

экономических отношений, а также благоприятных условий для их реализации. 

Этого удалось достичь на двустороннем уровне только к 1994-1995 гг. на 

основе существенной интенсификации дипломатических связей как с 

центральным правительством КНР, так и местными органами власти (СУАР, 

Шанхай). 

Процесс становления и развития кыргызско-китайских дипломатических 

отношений происходит не только в двустороннем, но и в многостороннем 

формате. Примечательно, что его формирование происходило на основе 

советско-китайской комиссии по демаркации и делимитации границ. Поэтому 

уже к осени 1992 г. формируется коллективный формат «4+1», объединивший 

КНР, Россию, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. С 1993 г. консультации в 

данном формате начинают проводиться на постоянной основе.  

На протяжении  1993-1995 гг. в его рамках Кыргызской Республике и 

КНР на основе задекларированных ранее принципов взаимных уступок и 

компромиссов удалось достичь консенсуса о территориальной принадлежности 

по несогласованным и спорным участкам вдоль общей межгосударственной 

границы. Последнее создало условия для подписания соответствующих 

соглашений, устранявших основную часть территориальных споров и 

претензий между двумя странами.  

Таким образом, уже на начальном этапе (1992-1995 гг.) становления и 

развития межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и 

КНР дипломатические контакты динамично нарастают. Их содержание также 

претерпевает заметную эволюцию. В начале данного периода Китай не 

рассматривал государства Центральную Азию, включая Кыргызстан, как 

серьезный торгово-экономический рынок, ввиду сравнительно небольшого 

населения, стремительно нарастающего социально-экономического кризиса и 



ввиду этого в низкой покупательной способности основной части населения. 

Поэтому на протяжении всего периода 1992-1995 гг. политические вопросы 

первоначально занимали особое место в двусторонних и многосторонних 

взаимоотношениях двух государств и значительно перевешивали 

экономические. Но уже к 1994-1995 гг. по мере роста торгового потенциала 

между Китаем и Кыргызстаном экономическое сотрудничество занимает в 

дипломатическом дискурсе наряду с культурно-гуманитарной сферой 

партнерства существенное место. 

Третий параграф второй главы диссертации посвящен развитию 

дипломатических контактов между Кыргызской Республикой и КНР в 1996-

2001 гг. Этот период ознаменовался существенным сдвигом в отношениях 

Кыргызской Республики и КНР. 

На начальном этапе этого периода  оно протекает особенно динамично в 

сфере безопасности, где существенное место занимали проблемы пограничного 

урегулирование и общая демилитаризация границ. Поэтому основная часть 

встреч и переговоров на различных уровнях была посвящена преимущественно 

достижению окончательных решений по данной проблеме. августа 1999 г. в 

Бишкеке президентом А. Акаевым и председателем Цзян Цзэминем 

подписывается «Дополнительное Соглашение между Кыргызской Республикой 

и Китайской Народной Республикой о кыргызско-китайской государственной 

границе». По нему обе стороны смогли прийти к взаимоприемлемому 

компромиссу, который поставил точку в проблеме взаимных территориальных 

споров.  

Окончательное решение данной проблемы открыло широкие 

возможности для расширения сотрудничества между Кыргызской Республикой 

и КНР по другим направлениям. Другой важнейшей сферой приложения 

дипломатических контактов становится расширение торгово-экономического 

взаимодействия между двумя странами. Поэтому на протяжении 1998-2001 гг. 

был подписан целый ряд соглашений, которые способствовали углублению 

партнерства в данном направлении.   

Важную роль в этом сыграла работа Межправительственной китайско-

кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках 

которой происходит обсуждение и выработки стратегии взаимодействия в этой 

сфере. В этот же период Китай начинает проявлять огромный интерес к 

совместным инфраструктурным проектам, особенно в области авто- и 

железнодорожного транспорта, разработке месторождений природных 

ресурсов, энергетике и др. Это происходит на фоне того, что КНР начинает все 

более активно вкладывать свои инвестиции в Кыргызстан, вследствие чего 

растет количество совместных предприятий. Кроме того, подписывается ряд 

двусторонних соглашений, благоприятствующих существенному расширению 

сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. 

Достижение принципиальных договорённостей по демаркации и 

делимитации границы между Китаем и государствами Центральной Азии 

открывают возможности для значительного расширения сотрудничества между 



ними. Итогом этого стало создание в 1996 г. на базе группы «4+1» так 

называемой «Шанхайской пятерки».  

На протяжении второй половины 1990-х годов происходит постепенное 

расширение проблем, связанных с коллективной безопасностью в Центральной 

Азии, причиной которых стала активизация экстремистских исламистских и 

сепаратистских организаций и движений, действовавших не только в регионе, 

но и в соседнем СУАР. Это активизировало дипломатическое взаимодействие 

между Кыргызстаном, Казахстаном. Таджикистаном, Китаем и Россией по 

синхронизации работы по противодействию этим угрозам. Впрочем, заметное 

внимание государства-участники «Шанхайской пятерки» уделяли вопросам 

торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного 

партнерства. 

В четвертой главе диссертационной работы  «Развитие 

дипломатических отношений между Кыргызской республикой и КНР в 

2001-2012 гг.» анализируются основные черты и особенности развития 

кыргызско-китайских двусторонних и многосторонних дипломатических 

связей.  

В первом параграфе главы освещаются вопросы геополитических 

изменений в Центральной Азии в начале первого десятилетия XXI вв., что было 

связано с целым рядом факторов. Одним из наиболее важных из них стало 

усиление геополитического соперничества в регионе между различными 

государствами на фоне военной кампании США и их союзников в 

Афганистане. Другим важным событием, связанным с предыдущим, стало 

оформление в 2001 г. и дальнейшая институционализация Шанхайской 

организации сотрудничества, закреплявшей присутствие Китая в регионе на 

паритетных началах с Россией.  

Все эти события заставили пересмотреть политическое руководство КНР 

центральноазиатский вектор своей внешней политики, что происходило в 

рамках системной эволюции всей внешнеполитической линии в связи с 

приходом к власти в 2002-2003 гг. нового поколения китайских политиков во 

главе с Ху Цзиньтао. Главными чертами новой концепции внешнеполитической 

доктрины КНР стало включения в нее идейных понятий «мирное развитие», 

«гармоничный мир», «совместное развитие», которые были направлены на 

достижение Китаем уровня мировой державы, способной к активному 

продвижению своих интересов на международной арене. 

В связи с этим вырабатывается новое видение реализации Пекином своей 

центральноазиатской линии внешней политики на основе четкой формулировки 

важнейших своих интересов в данном регионе. Это приводит к усложнению 

совокупности методов и механизмов реализации своей политики в Центральной 

Азии, одним из наиболее важных становится Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), которая обеспечивала коллективный формат 

взаимодействия со странами региона, также создавала позитивные условия для 

динамичного развития двусторонних отношений. 

Устранив главные политические противоречия с ними еще на рубеже 

1990-х и 2000-х годов, Пекин приступает к существенной активизации своей 



политики в нем, используя различные механизмы для этого. Одним из наиболее 

значимых при этом становится ШОС, через посредство которой КНР 

существенно наращивает сотрудничество с государствами региона в этом 

авторитетном региональном органе. В то же время в русле коллективного 

формата динамично продолжают развиваться двусторонние отношения с ними. 

Причем, возникает интересная особенность взаимодополнения коллективного и 

двустороннего форматов сотрудничества КНР и центральноазиатских 

государств – наиболее важные дипломатические контакты двустороннего 

плана, как правило, были приурочены к крупным мероприятиям в рамках 

ШОС. Подобный механизм реализации своей региональной политики позволял 

китайской стороне эффективно решать наиболее важные вопросы, переводя их 

реализацию сравнительно быстро в практическое русло.     

Второй параграф третьей главы посвящен вопросам развития 

двусторонних дипломатических связей Кыргызской Республики и КНР в 

период с 2001 по 2005 г. В это время они продолжают динамично развиваться и 

в заметной мере интенсифицируются на его протяжении. В их рамках обе 

стороны укрепляют дальнейшее взаимодействие в важнейших сферах 

дипломатических связей – политической, торгово-экономической, 

инфраструктурной и культурно-гуманитарной. 

Так как к этому времени вопросы, связанные с проблемами безопасности 

были в целом решены, то главной повесткой двустороннего дипломатического 

взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем в рассматриваемый период 

становятся: расширение торгово-экономического и инфраструктурного 

партнерства. Не случайно, это получило широкое отражение в ключевом для 

данного периода «Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой от 24 июня 2002 

г.».  

КНР была готова наращивать привлечение инвестиций в Кыргызскую 

Республику, и этот фактор только способствовал интенсификации взаимных 

контактов, так как возникла необходимость нормативно-правового оформления 

необходимых договоренностей в данном направлении. Одним из важнейших 

вопросов становится строительство железнодорожной магистрали «Китай – 

Кыргызстан – Узбекистан» (ККУЖД), которое интенсивно обсуждается на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Кроме того, правительством КНР 

выделяется экономическая помощь на развитие автодорожной сети 

Кыргызстана, в том числе автодороги «Ош - Иркештам», что должно было 

способствовать укреплению торговли между двумя государствами.   

 Итак,  в период 2001-2005 г. кыргызско-китайские дипломатические 

контакты закладывают основы для стабильного роста торгово-экономического 

партнерства между двумя странами. Это происходит на фоне достижения 

дружественной и доверительной обстановки реализации дипломатических 

контактов, так как в это время окончательно устраняются основные 

противоречия в сфере безопасности, поэтому это стимулирует динамичное 

ускорение взаимоотношений в различных сферах. Так как вопросы взаимной 

безопасности окончательно переходят в многосторонний формат ШОС, то 



помимо торговли все большее значение в партнерстве двух стран приобретает 

совместная реализация крупных инфраструктурных проектов, особенно в сфере 

транспорта, что рассматривалось в качестве важного фактора взаимовыгодных 

экономических связей. КНР начинает на этом фоне вкладывать значительные 

финансовые средства в данные проекты, что приводит к тому, что на 

протяжении рассматриваемого периода Китай становится все более значимым 

инвестором для экономики Кыргызстана. 

В третьем параграфе данной главы проводится анализ дальнейшего 

развития двусторонних дипломатических контактов между Кыргызской 

Республикой и КНР в период с 2005 по 2012 гг.  

Главной особенностью этого периода было то, что революционные 

потрясения в Кыргызстане в 2005 и 2010 гг. приводили к временному застою 

отношений с Китаем. Так как политическое руководство КНР воспринимало 

смену власти в соседнем государстве с беспокойством, и рассматривало их как 

угрозу безопасности в регионе и своих сопредельных районах (СУАР). Поэтому 

кыргызской дипломатии приходилось прикладывать значительные усилия для 

полноценного восстановления двусторонних взаимоотношений с КНР, что 

занимало достаточно длительное время. Существенную роль в этом играли 

личные контакты глав обоих государств, на основе переговоров которых 

подписывались соответствующие двусторонние соглашения, подтверждавшие 

все ранее достигнутые договорённости. Это обеспечивало преемственность и 

стабильность дипломатической линии на двустороннем уровне.  

Если оценивать в целом период с 2006 по 2012 гг., то в двусторонних 

отношениях между Кыргызской Республикой и КНР хорошо просматривается 

эволюция дипломатических связей на основе изменения соотношения главных 

направлений сотрудничества. Если в начале данного хронологического отрезка 

в межгосударственной повестке наряду с интенсивными торгово-

экономическими связями прослеживаются также политические, в том числе 

вопросы взаимной безопасности, то уже к концу данного периода, начиная с 

2009-2010 годов, начинает доминировать направление инвестиционного 

сотрудничества. Китай резко увеличивает уровень инвестиций в экономику 

Кыргызстана, привлекая значительные средства в ее отрасли, представляющие 

взаимный интерес – это, как отмечалось выше, в основном проекты в области 

транспорта, электроэнергетики и добыче полезных ископаемых, основная часть 

которых по-прежнему экспортируется в СУАР.  

Данный регион КНР к этому времени, благодаря быстро растущим 

торговым связям с государствами Центральной Азии, и с Кыргызской 

Республикой в том числе, достигает значительных темпов в развитии 

индустриального сектора, что в заметной мере сглаживает его экономическое 

неравенство с восточными провинциями страны. Поэтому к 2012 г. именно 

КНР становится главным внешним инвестором в экономику Кыргызстана.  А 

основные вопросы безопасности и сотрудничества в военно-политической 

сфере Кыргызская Республика и КНР оба государства предпочитали развивать 

преимущественно в многостороннем формате ШОС. Культурно-гуманитарная 

сфера сотрудничества между ними служит всего лишь необходимым 



дополнением к экономической и инвестиционной и носит ограниченный 

характер, так как призвана в целом облегчить и улучшить диалог между обоими 

государствами в контексте народной дипломатии. 

Также в данном параграфе кратко рассматривается развитие отношений 

между Кыргызской Республикой и Китаем в рамках многостороннего формата 

ШОС. Так как это позволяет лучше и глубже понять важнейшие механизмы и 

особенности их взаимодействия на двустороннем уровне. Коллективный 

формат взаимодействия КНР с основными государствами Центральной Азии 

был достаточно удобен и плодотворен при решении совместных проблем и 

развития сотрудничества между данными государствами, так как предполагал 

поиск совместных подходов к ним. Но в то же время для реализации 

центральноазиатской политики КНР становится характерным то, что первичное 

обсуждение целого ряда вопросов начиналось на площадке ШОС, а в 

последующем переносилось Китаем в двусторонний формат на основе 

коллективных договоренностей в рамках данной международной организации. 

Важнейшими механизмами их выработки были саммиты глав государств и 

заседания советов глав правительств государств ШОС, а также взаимодействие 

по линии определенных их государственных ведомств.  

Сочетание коллективного формата ШОС с двусторонним сыграло 

значительную стимулирующую роль в развитии межгосударственных 

отношений между Кыргызской Республикой и КНР. 

Пятая глава диссертации «Новый этап в сотрудничестве между КНР и 

Кыргызстаном: всестороннее стратегическое партнерство (2013-2021 гг.)» 

посвящена анализу современного этапа кыргызско-китайских дипломатических 

отношений, связанного с началом реализации Китаем своего глобального 

экономического проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП).     

Первый параграф главы представляет собой аналитическое рассмотрение 

дальнейшей эволюции центральноазиатского вектора внешней политики КНР с 

2013 г., связанного с презентацией политическим руководством Китая свой 

глобальной экономической стратегии ОПОП. Последняя призвана существенно 

расширить географию внешнеэкономических связей КНР посредством 

создания стабильных транспортно-логистических коридоров, что должно в 

конечном итоге обеспечить условия для сохранения высоких темпов роста 

китайской экономики. Одно из центральных мест в реализации данного 

глобального мега-проекта Пекином отводится Центральной Азии, как региона 

обеспечивающего выход в другие части Евразийского континента.  

В основе же ОПОП лежит более глубокое идейное наполнение, ключевые 

позиции в котором занимают концепции «великой китайской мечты» и 

«сообщества единой судьбы человечества», выступающие внутренней и 

внешней сторонами воплощения ОПОП.  

Главной целью «великой китайской мечты» является превращение Китая 

в богатое и сильное государство, фактически это означает трансформацию 

Китая в одну из держав мирового уровня. В рамках этой концепции 

руководством КНР ставятся «две цели столетия» – достичь к 2021 г. состояния 



среднезажиточного общества «сяокан» и к 2049 г. – «возрождения Китая», что 

предполагает его эволюцию в сильное, развитое и современное государство.       

Концепция «сообщества единой судьбы человечества» обосновывает 

необходимость построения качественно новых взаимоотношений между 

государствами, присоединившимися к инициативе ОПОП, на основе 

«доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности». Для 

этого необходимо не только создание мирной и дружественной среды с 

соседними государствами на периферии Китая, но и также развитие активного 

сотрудничества в различных сферах, направленного на взаимный рост и 

получение равных выгод. Фактически рассматриваемая концепция 

представляет собой китайское видение современной глобализации, в которой 

КНР хочет и готово принять самое активное, во многом даже направляющее 

участие.  

Таким образом, общее обновление внешнеполитического курса КНР на 

основе глобальной экономической стратегии «Один пояс – один путь» (ОПОП), 

ориентированного в первую очередь на государства Центральной Азии, 

приводит к последующему динамичному развитию дипломатических 

отношений Китая и Кыргызской Республики. 

Второй параграф данной главы диссертации посвящен вопросам 

двустороннего дипломатического взаимодействия Кыргызской Республики и 

КНР в рамках инициативы ОПОП. С этого времени взаимоотношениям двух 

стран придается статус стратегического значения, и на протяжении периода 

2013-2021 гг. они продолжают стремительно развиваться, преобразовываясь к 

концу рассматриваемого периода во всестороннее стратегическое 

сотрудничество. Эти процессы приводят к дальнейшему расширению 

дипломатических связей двух государств во всех сферах взаимоотношений. 

Ключевую роль в этом сыграло подписание в сентябре 2013 г. 

«Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной 

Республики об установлении отношений стратегического партнерства», 

произошедшее непосредственно после официальной презентации главой КНР 

Си Цзиньпинем ОПОП. Углубляющиеся взаимоотношения  Кыргызстана и 

Китая приобретают к рубежу 2018-2019 гг. статус всестороннего 

стратегического партнерства, вследствие чего получает отражение в ключевых 

государственных документах Кыргызской Республики, регулирующих ее 

внутреннюю и внешнюю политику. Сотрудничество с Китаем по линии мега-

проекта ОПОП закладывается в среднесрочные и долгосрочные планы данной 

республики, что отвечает как планам кыргызского, так и китайского 

политического руководства, так как указанный экономический проект 

рассчитан на длительную перспективу.  

В результате этого Китаю и Кыргызстану удается заметно расширить 

сферу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, 

осуществить и приступить к реализации целого ряда крупных 

инфраструктурных и промышленных проектов, привлечь в Кыргызстан 

большой беспрецедентно высокий уровень прямых инвестиций и добиться 

дальнейшего последовательного роста объемов двусторонней торговли. 



Важным итогом углубления двусторонних дипломатических отношений также 

стало дальнейшее расширения сфер партнерских связей между обоими 

государствами, в частности, были запущены проекты в области сельского 

хозяйства, ирригации и обеспечения питьевой водой, а также налаживаются 

поставки значительных объемов экологической агропродукции из Кыргызстана 

в Китай. И хотя в деле претворения в жизнь ОПОП возникают определенные 

трудности и проблемы на фоне достигнутых результатов и перспектив, 

открывающихся перед Кыргызской Республикой, они в целом преодолимы и не 

накладывают какой-либо заметный негативный отпечаток на современные 

кыргызско-китайские взаимоотношения.  

Даже в период очередной смены власти в Кыргызской Республики в 

октябре 2020 г. они были быстро восстановлены в полной мере, что позволило 

дальше продуктивно сотрудничать по реализации основных проектов в рамках 

ОПОП. Последнее придает республике значительный потенциал для 

стабильного и продуктивного стратегического сотрудничества с КНР в 

долгосрочной перспективе. 

Кром того, в данном параграфе дается краткий анализ взаимосвязи 

двустороннего и многостороннего формата в рамках ШОС в развитии и 

содержании дипломатического взаимодействия Кыргызской Республики с КНР 

в рамках многостороннего формата ШОС в 2013-2021 гг.   

С началом реализации Китаем своей глобальной экономической 

инициативы «Один пояс – один путь» (ОПОП) в этой региональной структуре 

прослеживается дальнейшая внутренняя эволюция, которая закономерно 

накладывает определенный отпечаток не только на сотрудничество государств 

ее членов, но и также на контакты Кыргызской Республики и КНР. 

Характерной особенностью сотрудничества двух стран в рамках ШОС остается 

то, что целый ряд двусторонних встреч и переговоров на различном уровне (от 

президентских до межведомственных) приурочены к важнейшим 

мероприятиям и механизмам сотрудничества данной региональной структуры. 

Это позволяет не только в заметной мере интенсифицировать двусторонние 

контакты между ними, но и привязать их к принятию кардинальных решений, 

которые рассматриваются на площадке ШОС. 

Таким образом, дипломатические взаимоотношения Кыргызской 

Республики и КНР в рамках инициативы «Один пояс – один путь» в течение 

2013-2021 гг. продолжают динамично развиваться. Происходит окончательная 

выработка оптимальной модели сотрудничества между ними, сочетающего 

коллективное партнерство в рамках ШОС и двусторонние взаимоотношения. 

При этом оба формата в кыргызско-китайских взаимоотношениях на 

современном этапе играют взаимодополняющую роль. Так как коллективный 

формат в рамках рассматриваемой региональной организации обеспечивает не 

только принятие генеральных решений, касающихся сферы безопасности и 

общего противодействия важнейшим политическим вызовам современности, но 

и также в сфере экономического, культурного и гуманитарного 

взаимодействия. В то время как окончательное и детальное согласование, а 

также практическое воплощение достигнутых договоренностей по линии 



ОПОП происходит на уровне двусторонних дипломатических контактов между 

КНР и Кыргызской Республикой. Причем, в рамках данного формата 

преимущественно решаются вопросы сотрудничества двух государств в 

торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и культурно-

гуманитарной сферах. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из цели и задач диссертационной работы, в заключение следует 

отметить следующие основные выводы по ее итогам:  

1. Непосредственная основа для последующего оформления и 

развития дипломатических контактов между суверенной Кыргызской 

Республикой и КНР закладывается еще на исходе советского периода. История 

становления и развития дипломатических отношений между Кыргызской 

Республикой и КНР прошла три важнейших этапа в их эволюции: 1) 1992-2001 

гг.; 2) 2001-2012 гг.; 3) 2013 г. – по настоящее время. При этом, первый этап 

также можно подразделить на две стадии: а) 1991-1995 гг.; б) 1996-2001, так как 

на первой из них происходит взаимное признание двух стран, а на второй – 

разрешение пограничных споров и кристаллизация взаимных интересов КНР и 

КР. 

2. Выделение данных этапов в развитии кыргызско-китайских 

дипломатических отношений происходит на основе идейных и концептуальных 

подходов КНР и КР в выстраивании взаимоотношений в двустороннем и 

коллективном форматах, а также под влиянием конкретной политической 

ситуации. В Китае это были идеи внешнеполитической стратегии Дэн Сяопина 

(важную роль в ней играла концепция «приграничной дипломатии»), затем 

дополненные и развитые председателем Ху Цзиньтао в 2003 г в концепцию 

«мирного возвышения Китая», а с 2013 г. – это стратегия «Один пояс – одни 

путь» Си Цзиньпина. А в Кыргызской Республике – это были доктрина 

«Дипломатии Шелкового пути» (1998-2005 гг.), а также несколько концепций 

внешней политики КР, принятых при президентах К. Бакиеве (2007 г.) и С. 

Жээнбекове (2019 г.).  

3. Они наряду с другими внешнеполитическими факторами оказали 

большое воздействие на формирование и развитие взаимоотношений между 

КНР и КР в целом. Одним из главных факторов стал распад СССР и 

формирование независимой Кыргызской Республики, которая  принимает 

участие в региональном формате «4+1» по решению пограничных проблем 

между странами ЦА и Китаем. Другим фактором стала его эволюция сначала в 

«Шанхайскую пятерку», а затем в 2001г. в  ШОС под влиянием усиления 

присутствия США в регионе и углублением сотрудничества его стран с КНР. 

Также заметное воздействие на отношения КНР и Китая оказали 

революционные событие в Кыргызстане, так как вызвали беспокойство в 

Пекине по поводу безопасности и стабильности в СУАР.   

4. На начальном этапе (1992-1995 гг.) становления и развития 

дипломатических отношений между КР и КНР политические вопросы занимали 

особое и значительно перевешивали экономические. Но уже к 1995 гг. по мере 

роста торгового потенциала экономическое сотрудничество занимает в 



дипломатическом дискурсе существенное место. Основным многосторонним 

форматом дипломатического взаимодействия Кыргызской Республики и КНР в 

1992-1995 гг. становится группа  «4+1». В 1996-2001 гг. вопросы безопасности 

обсуждались преимущественно в рамках так называемой «Шанхайской 

пятерки», возникшей в 1996 г. на базе группы «4+1». Период 2002-2012 гг. в 

развитии кыргызско-китайских дипломатических отношений ознаменовался 

эволюцией в их содержании. Это определялось тем, что Пекин окончательно 

вырабатывает основные принципы реализации своей центральноазиатской 

линии внешней политики. Это приводит к усложнению совокупности методов и 

механизмов реализации своей политики в Центральной Азии, одним из 

наиболее важных становится ШОС, созданная в 2001 г. В данный период 

закладываются основы для стабильного роста торгово-экономического 

партнерства между ними. А вопросы взаимной безопасности окончательно 

переходят в многосторонний формат ШОС.  

5. Развитие дипломатических отношений между Кыргызской 

Республикой и КНР на протяжении 2013-2021 гг. приобретает отличную от 

предыдущего этапа интенсивность и содержание. Главной причиной стала 

реализация КНР глобальной экономической стратегии «Один пояс – один путь» 

(ОПОП). В рамках ОПОП КНР делает особую ставку на развитие отношений с 

Кыргызской Республикой. Это ознаменовалось существенным углублением и 

расширением сотрудничества в различных сферах, но ключевым направлением 

кыргызско-китайского партнерства остается экономическое. 

6. С началом реализации ОПОП происходит окончательная выработка 

оптимальной модели сотрудничества между КНР и КР, сочетающего 

коллективное партнерство в рамках ШОС и двусторонние взаимоотношения. 

Оба формата в современных кыргызско-китайских взаимоотношениях играют 

взаимодополняющую роль. Коллективный формат ШОС обеспечивает не 

только принятие генеральных решений, касающихся сферы безопасности и 

общего противодействия важнейшим политическим вызовам современности, но 

и также в иных сферах. Окончательное согласование и практическое 

воплощение достигнутых договоренностей по линии ОПОП происходит на 

уровне двусторонних дипломатических контактов между КНР и Кыргызской 

Республикой.  

7. Важнейшим достижением дипломатии Кыргызской республики 

является принятие китайской стороны кыргызского маршрута строительства 

стратегического международного проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-

Узбекистан:Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалал-Абад-Андижан, который свяжет 

северные и южные регионы нашей страны, а также обеспечит доступа к 

крупным топливно-энергетическим ресурсам. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В целях расширения сотрудничества с КНР внешнеполитическому 

ведомству и другим высшим органам власти требуется стимулировать создание 

новых форматов взаимодействия с различными государственными ведомствами 

Китая в целях поиска оптимальных каналов дипломатических контактов.    



2. Кыргызской Республике необходимо углублять сотрудничество с 

КНР по линии ОПОП в направлении развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры данной республики, как одного из ключевых условий 

ускоренного экономического развития. Важным фактором в этом служит 

строительство железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан – 

Узбекистан» и последующее ее соединение с важнейшими железнодорожными 

путями Кыргызстана.  

3. Интересам Кыргызской Республики отвечает необходимость 

дальнейшего совершенствования двусторонней нормативно-правовой базы с 

Китаем для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

ведения экономической деятельности на территории страны.   

4. Рекомендуется создать для широкого общественного доступа 

полноценную электронную базу данных по ключевым нормативно-правовым 

актам, регулирующим взаимоотношения Кыргызской Республики с 

иностранными государствами, в том числе с КНР, с соответствующими 

разделами согласно главным сферам сотрудничества.  
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Абулайти Алафате 07.00.02 – ата мекендик тарых адистиги боюнча 

тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн «Кыргыз 

Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы 

дипломатиялык мамилелердин тарыхы» деген темада диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, КЭР, дипломатиялык мамилелер, 

ШКУ, Бир алкак, бир жол. 

Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасы менен КЭР ортосундагы 

дипломатиялык мамилелердин бүткүл өнүгүү тарыхында (1992-2021-ж.) ишке 

ашыруунун мазмунун, механизмдерин, формаларын жана өзгөчөлүктөрүн 

изилдөө. 

Изилдөөнүн объектиси болуп Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл 

Республикасынын мамлекеттер аралык мамилелери саналат. 

Изилдөөнүн предмети болуп 1992-2021-жылдар аралыгында Кыргыз 

Республикасы менен КЭР ортосундагы дипломатиялык мамилелерди ишке 

ашыруунун мазмуну жана өзгөчөлүктөрү (формалары жана ыкмалары) саналат. 

Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негизи.. 

Диссертациялык иш объективдүүлүк жана историзм принциптерине 

негизделген. Аны жазууда тарыхый ретроспективада мамлекеттер аралык 

мамилелерди талдоодо колдонулган жалпы илимий жана атайын илимий 

методдор колдонулган. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: Кыргызстандын тарых илиминде 

биринчи жолу 1992-жылдан 2021-жылга чейин алардын өнүгүүсүнүн бүткүл 

хронологиялык мезгилинде Кыргыз Республикасы менен КЭРдин 

дипломатиялык мамилелеринин тарыхына комплекстүү талдоо жүргүзүлдү;  

Кыргыз-кытай дипломатиялык мамилелеринин калыптанышынын жана 

эволюциясынын негизги этаптары аныкталып, алардын мазмунуна жана 

өзгөчөлүгүнө негизги таасирин тийгизген негизги факторлор менен тыгыз 

байланышта мүнөздөлөт.; КЭР менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы 

дипломатиялык мамилелерди талдоодо кытай тилиндеги материалдардын көп 

сандагы материалдары пайдаланылган, алардын олуттуу бөлүгү биринчи жолу 

орус тилине которулган, бул алардын бир катар өзгөчөлүктөрүн тактоого 

мүмкүндүк берген. 

Колдонуу боюнча сунуштар. Кыргызстандагы жогорку билим берүү 

тармагында заманбап адистерди даярдоодогу окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө 

баа берүүдө, илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө, билим берүү тармагы, 



адистерди даярдоо боюнча окуу китептерин жазууда колдонууга сунуш 

кылынат.  

Колдонуу чөйрөсү. Диссертациянын материалдары «Кыргызстандын 

тарыхы» боюнча жалпылоочу илимий эмгектерди жазууда, жогорку окуу 

жайлардын билим берүүнүн сапатынын тарыхый өнүгүүсүндөгү анализдерди 

жүргүзүүдө курстарды уюштурууда колдонулушу мүмкүн. 
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отношения, ШОС, «Один пояс – один путь».  

Цель исследования – изучение содержания, механизмов, форм и 

особенностей  реализации дипломатических отношений между Кыргызской 

Республикой и КНР на протяжении всей истории их развития (1992-2021 гг.). 

Объектом исследования выступают межгосударственные 

взаимоотношения Кыргызской Республики и КНР.  

Предмет исследования – содержание и особенности реализации (формы 

и методы) дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и 

КНР в течение 1992-2021 гг. 

Методологическая основа исследования. Диссертационная работа 

основана на принципах объективности и историзма. При ее написании были 

использованы общенаучные и специальные научные методы, которые 

применяются при анализе межгосударственных отношений в исторической 

ретроспективе. 

Научная новизна исследования: Впервые в исторической науке 

Кыргызстана был проведен комплексный анализ истории дипломатических 

отношений Кыргызской Республики и КНР на всем хронологическом 

протяжении их развития с 1992 по 2021 гг.; Выделены и охарактеризованы 

основные этапы становления и эволюции кыргызско-китайских 

дипломатических отношений в тесной взаимосвязи с основными факторами, 

которые оказывали ключевое воздействие на их содержание и специфику.; При 

анализе дипломатических связей КНР и Кыргызской Республикой был 

использован большой объем материалов на китайском языке, значительная  

часть из которых переведена на русский язык впервые, что позволило уточнить 

ряд их особенностей. 

Практические рекомендации. Рекомендуется использовать при оценке 

деятельности учебных заведений по подготовке современных специалистов в 

сфере высшего образования Кыргызстана, при проведении научно-

исследовательских работ, при написании учебников и учебных пособий по 

отрасли образования и подготовки специалистов. 



Область применения. Материалы диссертации могут быть использованы 

при написании обобщающих научных трудов по «Истории Кыргызстана», 

организации курсов по проведению анализов исторического развития качества 

образования в высших учебных заведениях. 

 

 

 

SUMMARY 

dissertation of Abulaiti Alafate on the topic "History of diplomatic relations 

between the Kyrgyz Republic and the People's Republic of China" for the 

degree of candidate of historical sciences in the specialty 07.00.02 - domestic 

history 

 

Key words: Kyrgyz Republic, PRC, diplomatic relations, SCO, One Belt, One 

Road. 

The purpose of the study is to study the content, mechanisms, forms and 

features of the implementation of diplomatic relations between the Kyrgyz Republic 

and the PRC throughout the history of their development (1992-2021). 

The object of the study is the interstate relations between the Kyrgyz Republic 

and the People's Republic of China. 

The subject of the study is the content and features of the implementation 

(forms and methods) of diplomatic relations between the Kyrgyz Republic and the 

PRC during 1992-2021. 

Methodological basis of the study. The dissertation work is based on the 

principles of objectivity and historicism. When writing it, general scientific and 

special scientific methods were used, which are used in the analysis of interstate 

relations in a historical retrospective. 

The scientific novelty of the research is as follows: For the first time in the 

historical science of Kyrgyzstan, a comprehensive analysis of the history of 

diplomatic relations between the Kyrgyz Republic and the PRC was carried out 

throughout the chronological period of their development from 1992 to 2021. The 

main stages of the formation and evolution of the Kyrgyz-Chinese diplomatic 

relations are identified and characterized in close relationship with the main factors 

that had a key impact on their content and specifics. When analyzing diplomatic 

relations between the PRC and the Kyrgyz Republic, a large amount of materials in 

Chinese was used, a significant part of which was translated into Russian for the first 

time, which made it possible to clarify a number of their features. 

Recommendations for using. It is recommended to use it when evaluating the 

activities of educational institutions for the training of modern specialists in the field 

of higher education in Kyrgyzstan, when conducting research work, when writing 

textbooks and manuals in the field of education and training. 

The sphere of application. The dissertation materials can be used when writing 

generalizing scientific works on the "History of Kyrgyzstan", organizing courses for 

analyzing the historical development of the quality of education in higher educational 

institutions. 


