
00501 6030 

На правах рукописи 

ЖОРОКУЛОи ЛБДИРЛИМ ЛБДЫРАХМАНОВИЧ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 23.00.04 - политические проблемы 
международных огнотеиий, глобального 

и pcгиoнaJн.lIoгo развития 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата поли тических наук 

Бишкек-2012 
3 (л^-й 



Работа выполнена на кафедре международных отношений 
факультета меисдународных отношений 

Ошского государственного университета 

Н а у ч н ы й 
р у к о в о д и т е л ь : 

О ф и ц и а л ь н ы е 
о п и о п с и т ы : 

Ведущая 
организация: 

до1сгор политических наук, профессор 
Ж о р о б е к о в Ж о л б о р е Ж о р о б с к о в н ч 

К а к е с в А с к а р Ч у к у т а с в и ч , доктор фи-
лософских паук, профессор, зав. кафед-
рой философии науки Кыргызско-
Российского Славянского университета 

Д ж о р о б е к о в а ГyJп . I Iypa Э ш и м б е к о в п а , 
кандидат политических наук, доцент, 
зам. директора по международным свя-
зям Кыргызско-Китайского института 
при Кыргызском национальном универ-
ситете им. Ж. Баласагына 

кафедра международных отношений 
Международ! юго университета Кыргыз-
стана 

Защита состоится « /¿^ » мая 2012 л в 14.00 на заседании диссер-
тационного совета Д 730.001.07 по исгорическим и политическим нау-
кам при Кыргызско-Российском Славянском университете по адресу: 
720065, г. Бишкек, проспект Чуй, 44, ауд. 432. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кыр-
гызско-Российского Славянского университета: г. Бишкек, ул. Киев-
ская, 44. 

Автореферат разослан «'/^» апреля 2012 г. 

Ученый секретарь Кравченко Т.Ф. 



ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нсслсдовання. Кыргызская Республика (КР) 

относится к группе развивающихся государств, где кризисные явления 
и проблемы безопасности приобрели небывалую остроту и значимость 
особенно с обретением суверенитета и независимости. КР занимает в 
Центральной Азии определенное географическое, геополитическое, 
ресурсное, экологическое положение, является субъектом меиодуна-
родного права, членом ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и 
ряда других международных организаций, что накладывает опреде-
ленные обязательства и вызывает повышенный интерес к проблемам 
сотрудничества в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Существовавшие до распада СССР системы и механизмы коллек-
тивной, международной и региональной безопасности оказались мало-
эффективными в решении современных социальных, политических, 
экономических, энергетических, информационных, духовно-
нравственных проблем, что привело к росту угроз региональной и гло-
бальной безопасности. 

На современном этапе развития международных отношений и ме-
ждународ»юго права существенно возросла роль международных орга-
низаций, которые становятся своеобразными центрами сотрудничест-
ва. Многие международные, правительственные и неправительствен-
ные организации, официальные и неофициальные объединения прояв-
ляют заметную заинтересованность и инициативу в развитии сотруд-
ничества с КР по вопросам безопасности, поддержания мира и ста-
бильности в стране и Центральноазиатском регионе. Кыргызстан, в 
свою очередь, стремится к более тесному и взаимовыгодному сотруд-
ничеству с большинством стран мирового сообщества, развитию все-
сторонних и равноправных отношений. 

Меисдународное сотрудничество, активное участие в международ-
ных организациях по обеспечению безопасности стали новой геополи-
тической стратегией Кыргызстана, что придает теме исследования 
особую актуальность. 

Степень научной разработанности темы. Понятие безопасности 
непосредственно связано с экономическими, политическими, научно-
техническими, демографическими и другими аспектами развития об-
щества, с состоянием культуры, образования и воспитания, духовной 
жизнью людей, включает в себя сложный механизм сохранения и раз-
вития системы ценностей и интересов народов, населяющих страну. 
Анализ проблем безопасности выявил наличие солидной историогра-



фической базы^ что как раз и объясняется многогранностью объекта 
исследования, а также тем, что внимание к нему в разные временные 
периоды только усиливалось. Различные аспекты безопасности рас-
сматриваются историками, социологами, политологами, экономиста-
ми, специалистами по безопасности и др., что предполагает появление 
различных концептуальных подходов к решению проблем безопасно-
сти в конкретный исторический период. 

На рубеже XX-XXI вв. исследования проблем безопасности отме-
чены всесторонней разработкой концепций, основ теории и политики 
национальной безопасности в работах таких известных политологов 
Запада, как 3. Бжезинский, Б. Бюзан, Л. Дитмер, С. Дойл, Р. Кеохейн, 
Дж. Най, Е. Ротшильд, Е. Хаас, С. Хантингтон и др.', а также в трудах 
российских ученых Е.П. Бажанова, В.Я. Волкова, И.С. Иванова, В.Л. 
Манилова, С.А. Проскурина, A.A. Прохожева и др.^ 

Вопросы методологии и концептуальных проблем безопасности 
личности, общества и государства нашли отражение в публикациях 
O.A. Белькова, A.B. Возженникова, К.Х. Ипполитова, Е.А. Кожокина, 
С.М. Комарова, C.B. Кортунова, Б.Г. Слепцова, Р.Г. Яновского и др.^ 

' Bnezinski Zh.K. The grand chessboard: American primacy and its geostrategic impera-
tives. New York : Basic books, 1997; Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for In-
ternational Security Studies in the Post-Cold War Era. Harvester Wheatsheat, 1991; Dittmer 
L. Central Asia and the Regional Powers / L. Dittmer // The China and Eurasia Forum Qua-
tcrly. 2007. Vol. 5. № 4; Doyle S. Civil Space Systems: Implications for International Securi-
ty. Dartmouth, 1994; Haas KB. Types of Collective Security: An Examination of Operation-
al Concepts// American Political Science Review. Vol. 49. March 1995. № V, HuntingtonS. 
The Lonely Superpower// Foreign Affairs. 1999. March- April; Keohane R., Nye J. Transna-
tional Relations and World Politics. Cambridge, 1989; Rothschild E. What is Security? // 
Daedal us. 1995. Summer. 

^ Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. М., 2002; Вол-
ков В.Я. Геополитика и безопасность в сопременпом мире. М., 2000; Иванов И.С. 
Внешняя политика России в эпоху глобализации: Статьи и выступления. М., 2002; 
Манилов В.Л. Безопасность в эпоху партнерства. М., 1999; Проскурин С.А. Националь-
ная безопасность страны. Сущность, структура, пути укрепления. М., 2001; Прохожее 
А.А. Общая теория национальной безопасности. М., 2005 и др. 

' Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безо-
пасности // Безопасность. 1994. № 3; Возжешшков А.В. Национальная безопасность: 
теория, полигика, стратегия. М., 2000; Ипполитов К.Х. Идеология национальной безо-
пасности. (Методология проблемы). М., 1997; Кожокин Е.А. В поисках повой филосо-
фии безопасности. М., 1997; Коршунов С.В. Национальная и международная безопас-
ность: концептуальные основы. М., 2007; Слепцов Б.Г., Копылов Г.Г. Концепция обес-
печения безопасности. М., 1995; Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная 
безопасность. М., 1999 и др. 
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Важные аспекты обеспечения безопасности (геополитические, 
геоэкономические, техногенные, экологические, информационные, 
военные, гуманитарные, социологические и др.) рассматриваются в 
работах В.В. Барабина, Д.В. Гордиенко, А.И. Костина, В.И. Кушлина, 
Л.С. Перепелкина, А.И. Позднякова, Т.Н. Пугиевой, В.В. Серебрянни-
кова и мн. др.' 

Политические факторы, оказывающие серьезное воздействие на 
безопасность государства, рассматриваются в работах М.Г. Анохина, 
К.С. Гаджиева, М.В. Ильина, В.П. Пугачева, А.Л. Романовича, А.И. 
Соловьева, А.Д. Урсула и др.^ 

Одним из первых отечественР1ых политологов, предпринявших 
комплексную попытку исследования процессов формирования регио-
нальных структур безопасности посредством участия в них внутри- и 
внерегиональных игроков, был кыргызстанский ученый Н.М. Омаров, 
труды которого отличаются глубиной и масштабом исследования раз-
личных видов безопасности - от национальной до глобальной, касают-
ся всего Централ ьноазиатского региона и Кыргызстана в частностй\ 

' Барабин В.В. Восшю-политичсская деятельность государства в системе нацио-
нальной безонасности. М., 1997; Гордиеико Д.П. Основы экономической безопасности 
государства. М., 2009; Кушлин В.И. Экономическая безопасность хозяйстве1Н1ых сис-
тем. М., 2001. Костгт A.M. Экополитология и глобалистика. М., 2005; Поздняков А.И. 
Информационная безопасность страны и Вооружешгых сил // Национальная безопас-
ность: аетуалыние проблемы. М., 1999; Пугиева Т.Н. Экологическая безопасность в 
системе национгшьных приоритстон сопрсмепной России: Лвтореф. дисс. ...канд. по-
лит. наук. Ставрополь, 2008; Серебрянников В.В. Политическая безопасность России // 
Свободная мысль. 1997. № I и др. 

^ Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость (теорети-
ко-прикладной анализ). М., 1996; Гаджиев К.С. От биполярной к повой конфигурации 
геополитических сил // Мировая экономика и международные отношения. 1993. № 7; 
Ильин М.В. Политология перед вызовами XXI века // Россия. Политические вызовы 
XXI века: Второй всероссийский конгресс политологов. 21-23 апреля 2000 г. М., 2002; 
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 2004; Урсул А.Д., Романович 
А.Л. Безопасност ь и устойчивое развитие. М., 2001 и др. 

' Омаров Н.М. На пути к глобальной безопасности: Центральная Азия после 11 сен-
тября 2001 года. Бишкек, 2002; Его же. «Ассоциативная» система безопасности 
как новая модель организации евразийского пространства в XXI веке // НАТО 
и Центральная Азия: региональная и национальная безопасность и стратегиче-
ское партнерство. Ллматы, 2003; Его же. «Столетие глобальной альтернативы» 
для формирования нового пространства безопасности в постсоветской Евразии // Цен-
тральная Азия и Кавказ. 2004. № 2 (32). Его же. Внешняя политика Кыргызской Рес-
публики в эпоху «стратегической неопределенности». Бишкек, 2005; Его же. Государ-
ства Це1ггральной Азии в эпоху глобализации: поиски стратегии развития. Бишкек, 
2008 и др. 
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Различные вопросы теории и практики региональной безопасности 
ЦАР и национальной безопасности Кыргызской Республики нашли 
отражение в работах таких ученых, как Ю.Н. Алешин, И.В. Волков, 
Ж.Ж. Жоробеков, А.К. Керимбекова, М.Т. Лаумулин, В.И. Маслов, 
O.A. Молдалиев, В.В. Парамонов, О. Столповский, А. Строков, М. 
Суюмбаев, Л.Л. Хоперская, С. Шохзода и др.' 

В последние годы внимание ученых все больше направлено на 
изучение интеграционных процессов в сфере безопасности. В этой свя-
зи можно выделить работы A.M. Акматалиевой, H.A. Воронцовой, 
А.Д, Джекшенкулова, А.Н. Кангельдиева, С.И. Ревы, К.Л. Сыроежки-
на, З.Т. Турдиевой, В.А. Чернова, М.П. Шелепина, В.В. Штоля^ и от-
метить данное направление научных исследований как наиболее пер-
спективное в новейшее время. 

Указанные и многие другие работы ученых доказывают, что в ми-
ровой политологии создана теоретическая и эмпирическая база для 
политологического анализа процессов обеспечения безопасности со-
циальных систем различной этиологии, которая пока не связана еди-

' Алешин Ю.Н. Национальная безопасность новых независимых государств на пост-
советском пространстве. Бишкек, 2010; Жоробеков Ж.Ж. Внешняя миграция русскоя-
зычного населения Кыргызстана: проблемы и последствия. Бишкек, 2000; Керимбеко-
ва А.К. Проблем1.1 безопасности Кыргызстана и роль политической элиты в ее обеспе-
чении П Проблемы национальной безопасности Кыргызстана. Бишкек, 2006; Маслов 
В.И. Региональная безопасность: история и проблемы новых независимых государств 
Центральной Азии. Бишкек, 2000; Молдалиев O.A. Совремешшш вызовы безопасности 
Кыргызстана и Центральной Азии. Бишкек, 2001; Парамонов В., Строков А., Стол-
повский О. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность. 
Бишкек, 2008; Хоперская Л.Л.. Опыт этпополитического мониторинга в Киргизстане. 
М.; Бишкек, 2007; Шохзода С. Современные проблемы региональной безопасности 
Центральной Азии. Бишкек, 2002. 

^ Акматалиева A.M. Трансатлантическое партнерство в обеспечении безопасности в 
Центральной Азии. Бишкек, 2011; Воронцова И.А.. Кангельдиев А.Н. Правовое обеспе-
чение эволюции интеграционных процессов в рамках государств - членов Евразийско-
го экономического сообщества. Бишкек, 2Q02\ Джекшеикулов А.Д. Новые независимые 
государства Центральной Азии в мировом сообществе. М., 2000; Рева С.И. Аотитер-
рористическое сотрудничество в условиях глобализации. На материалах государств 
Центральной Азии. Бишкек, 2007; Сыроежкин К.Л. Взаимодействие ОДКБ и ШОС // 
Материалы IV ежегодной конференции «Концепции и подходы к региональной безо-
пасности: опыт, проблемы и перспективы взаимодействия в Центральной Азии. Алма-
ты, 2006; Чернов В.А. ОДКБ как институт межгосударственной военно-политической 
интеграции на постсоветском пространстве. Бишкек, 2009; Шелепин М.П. Равная безо-
пасность для стран ОБСЕ // Международная жизнь. 2000. № 2; Штоль В.В. НАТО: 
динамика эволюции. М., 2002 и др. 
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ной методологией, системой принципов и категорий, основными поня-
тиями и смысловым полем. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, исследующих 
проблемы различных видов безопасности, изучение приоритетов на-
циональной безопасности Кыргызской Республики, вопросов сотруд-
ничества страны с международными региональными (СНГ, ШОС, 
ОДКБ, ЦАЭС, ЕврАзЭС и др.) и глобальными (транснациональными) 
организациями (ООН/ПРООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, АТЭС и др.) являет-
ся фактом современной истории и требует дальнейшей научной разра-
ботки. 

Объектом исследования выступает национальная безопасность 
Кыргызской Республики в контексте устойчивого демократического 
развития в глобальных, региональных и национальных условиях. 

Предметом исследования является сотрудничество Кыргызской 
Республики с международными региональными и глобальными 
(транснациональными) организациями в целях преодоления угроз и 
вызовов национальной безопасности страны. 

Основная цель днссертацнонного исследования состоит в том, 
чтобы на основе имеющегося мелодународно-правового материала, на-
ционального законодательства Кыргызской Республики и правоприме-
нительной практики проанализировать пути и формы сотрудничества 
Кыргызстана с различными международными региональными и гло-
бальными организациями в области безопасности. Исходя из общей 
цели, автором поставлены такие исследовательские задачи: 

• раскрыть феномен понятия «безопасность»: систематизировать 
теории и концепции безопасности, определить понимание проблем 
безопасности государства, общества и личности, дать научное обосно-
вание категории «безопасность»; 

• исследовать понятие «национальная безопасность»: проанализи-
ровать современные теоретические и политические концепции нацио-
нальной безопасности; 

• рассмотреть структуру национальной безопасности, представить 
основанную на современных реалиях и концептуальных представлени-
ях классификацию ее видов; 

• определить основные современные угрозы и вызовы национальной 
безопасности Кыргызской Республики, дать их политологический анализ в 
соответствии с системной организацией, предложенной в концептуальных 
нормативно-правовых документах; 



• раскрыть международно-правовые основы сотрудничества и ме-
ханизмы взаимодействия КР с региональными и глобальными между-
народными организациями в целях разрешения актуальных проблем 
безопасности; 

• оценить возрастающую роль региональных и глобальных органи-
заций в современных международных отношениях; определить воз-
можности и перспективы сотрудничества КР и международных орга-
низаций в сфере обеспечения безопасности. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней последова-
тельно и обоснованно осуществлен комплексный подход к рассмотре-
нию проблем национальной безопасности на современном этапе разви-
тия Кыргызской Республики в контексте сотрудничества с междуна-
родными региональными и глобальными организациями, позволяю-
щий выявить взаимосвязь реальных и потенциальных вызовов и угроз 
с широким кругом политических и социально-экономических проблем 
КР и мирового сообщества в целом. 

В диссертации комплексно рассмотрен и оценен весь массив нор-
мативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения Кыргыз-
ской Республики с международными организациями регионального и 
глобального уровней. 

Выявлены наиболее опасные для существования и жизнедеятель-
ности Кыргызстана аспекты функционирования социальной системы 
на региональном уровне; определены место и роль интеграционных 
процессов в формирующейся современной системе международных 
отношений; дана концептуальная оценка наиболее действенным инте-
грационным проектам; установлены наиболее эффективные механиз-
мы сотрудничества, показаны перспективы взаимодействия Кыргыз-
ской Республики с меиодународными организациями в сфере обеспече-
ния безопасности. 

Основные ноложення, выносимые на защиту: 
1. Безопасность является одним из основных условий жизни че-

ловека, общества и государства, представляет собой проблемное явле-
ние, характерное для всех сфер и форм жизнедеятельности людей, 
проявляющееся и актуализирующееся в современных условиях в поли-
тической, социально-экономической и духовной областях обществен-
ной и государственной жизни. 

2. Во внутренней и внешней политике любого государства среди 
приоритетных направлений на первом месте неизменно стоит обеспе-
чение национальной безопасности, которая теснейшим образом связа-
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на с национальными интересами. Национальная безопасность понима-
ется как состояние страны, при котором отсутствуют внешние и внут-
ренние угрозы жизненно ваисным интересам личности, общества и го-
сударства, либо создаются условия по их устранению или минимиза-
ции. 

3. Система национальной безопасности предполагает упорядо-
ченную классификацию видов безопасности, что позволит избежать 
существующего сейчас смешения принципов классификации и даст 
возможность рассматривать национальную безопасность как единую 
систему видов безопасности, калсдый из которых является самостоя-
тельной подсистемой со своими характерными особенностями. 

4. Основными вызовами и угрозами национальной безопасности 
КР на сегодняшний день являются: межэтнические конфликты, мигра-
ция кыргызского населения в другие страны с приобретением граж-
данства страны проживания, усиление эмиграционных настроений не-
коренных наций, торговля людьми, наркотрафик, религиозный экстре-
мизм и терроризм, организованная преступность, нерешенность гидро-
ресурсной проблемы; экологическая и гуманитарная катастрофы, во-
енная, информационная и'экономическая угрозы. 

5. Следствием повышения внимания государств к укреплению 
мер доверия в международных отношениях должна быть их транспа-
рентность (открытость). Стержнем и одновременно условием обеспе-
чения национальной безопасности Кыргызской Республики является 
сотрудничество с международными организациями (ООН/ПРООН, 
ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС и др.). 

6. Перспективы обеспечения национальной безопасности Кыр-
гызской Республики напрямую зависят от степени слаженности меж-
странового интеграционного сотрудничества и деятельности в рамках 
существующих и вероятных мелодународных институциональных об-
разований. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
основополагагощие принципы современной политической науки, гео-
политической теории и теории обеспечения национальной и междуна-
родной безопасности, системный и структурно-функциональный под-
ходы, статистический метод обработки информации. Основные аспек-
ты диссертационного исследования рассмотрены с позиций мелсдис-
циплинарного подхода. Для анализа предмета исследования автором 
использовались различные общенаучные и политологические методы, 
основными из которых были методы анализа, синтеза, моделирования. 



экстраполяции, системного и факторного анализа, интуитивно-
логический, функциональный и прогностический методы. 

Источпиковую базу диссертации составили: а) нормативно-
правовые документы международных региональных и глобальных ор-
ганизаций - ООН/ПРООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕЭС 
(декларации, концепции, законы, договоры, соглашения, программы, 
решения и др.); б) официальные документы Кыргызской Республики 
по вопросам безопасности; в) аналитические экспертные обзоры, док-
лады о человеческом развитии ООН/ПРООН; г) выступления, заявле-
ния, доклады, статьи, интервью глав государств Центральноазиатского 
региона и др. стран мира; д) материалы периодических изданий, пе-
чатных и электронных СМИ на русском и английском языках, Интер-
нет-ресурсы. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследова-
ния состоит в обогащении теоретических подходов к анализу концеп-
ции и проблем безопасности, в выявлении факта доминирования поли-
тических и социально-экономических составляющих возникновения и 
развития кризисов в современном мире. 

Материалы диссертационного исследования могут стать основой 
для дальнейших научных разработок в сфере внешней политики КР, 
истории дипломатии, теории международных отношений; могут найти 
применение в преподавательской деятельности: в учебных и специаль-
ных курсах вузов, а также в системе подготовки и переподготовки спе-
циалистов управленческого персонала и дипломатического корпуса по 
обществен но-пол итическим дисципл инам. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
и выводы диссертации изложены в публикациях общим объемом 14,0 
п. л., в частности, в монографии «Политические аспекты сотрудниче-
ства Кыргызской Республики с международными организациями в 
сфере безопасности» (Бишкек, 2012. 12,0 п. л.) и шести статьях, одна 
из которых «К вопросу о трактовке понятия "безопасность" в аспекте 
концепции международного и регионального развития» опубликована 
в ведущем рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК 
РФ (Вестник КРСУ, 20 И . Т. И . № 11). 

Результаты отдельных этапов исследования докладывались на ме-
ждународных и региональных научно-практических конференциях, 
научных семинарах и Круглых столах. 

Автор принимал непосредственное участие в реализации проектов 
ПРООН в Кыргызстане в рамках служебных обязанностей региональ-
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ного координатора, менеджера, а ныне - Главного технического совет-
ника Программы Мира и Развития ПРООН. Итоги этой деятельности 
освещены в ежегодных отчетах по Программе и нащли отражение в 
настоящей диссертации. Также автор участвовал в разработке Страте-
гии Программы Мира и Развития на 2012-2016 гг. - документе, кото-
рый определяет основные приоритеты сотрудничества между ООН и 
Кыргызстаном. 

Структура диссертационной работы обусловлена логикой дос-
тижения цели и решения поставленных задач: включает введение, две 
главы (по три параграфа в каждой), заключение, список источников и 
литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введсппи дается общая характеристика диссертации: обосно-

ваны актуальность и новизна темы, цель и основные задачи исследова-
ния, его теоретико-методологическая основа, охарактеризованы сте-
пень научной изученности, источниковая база, теоретическая и прак-
тическая значимость работы, излагаются основные положения, выно-
симые на защиту, представлены результаты апробации исследования. 

Первая глава «Политические и социально-исторические аспекты 
безопасности человека, общества и государства» состоит из трех пара-
графов, в которых рассматриваются концепты «безопасность» и «на-
циональная безопасность», систематизированы принципы классифика-
ции и структура национальной безопасности в условиях глобализации 
международных отношений. 

Анализируя концепт «безопасность», автор указывает на то, что 
безопасность всегда была актуальной проблемой и необходимостью 
для любого государства как одной из эффективных форм совместного 
проживания людей на определенной территории, обеспечивающей 
благоприятные условия их безопасности. 

Проблемы безопасности многочисленны и многоаспектны. Внут-
ренняя стабильность любого государства, особенно в условиях глоба-
лизации, неразрывно связана с внешними условиями, в окружении ко-
торых оно существует, это взаимозависимые и взаимодополняющие 
друг друга факторы. 

Раскрывая позиции концепта «безопасность» как ключевого обще-
научного понятия, отражающего сущность важнейших состояний и 
намерений людей, одного из важнейших в системе знаний, описываю-
щих различные сферы, уровни и способы жизни людей независимо от 
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исторической, политической или социально-экономической реально-
сти, автор отмечает, что исторически безопасность строилась общест-
вом, его силовыми, властными структурами и институтами, а с появ-
лением государства и государством, каждым конкретным человеком, 
исходя из различных потребностей, целей, миссий социально-
группового взаимодействия, языковой, политической, экономической, 
духовной, религиозной, в целом, общей культуры общества в местах 
своего постоянного или временного ареала. 

Поскольку в реальности всегда существует определенная опас-
ность или возможность ее возникновения, в понятие безопасности, как 
правило, включают способность государства, общества и человека 
противостоять возможным угрозам. Автор указывает на неправомоч-
ность отождествления понятий «опасность» и «угроза», что иногда на-
блюдается в политологической литературе. Правильнее трактовать 
опасность как некоторую вероятность нанесения ущерба, т. к. это го-
ворит о возможности существования опасности, но отсутствии угрозы, 
и только в определенных условиях опасность может достичь характера 
угрозы. 

Понятие «безопасность» актуализируется не только посредством 
расширения, обогащения и уточнения, но и через концептуальное зна-
чение, которое оно приобретает в конкретных культурно-исторических 
и социалыю-экономических условиях. Различные дефиниции концепта 
«безопасность» в контексте основных категорий общей теории безо-
пасности научно определяются на основе разных подходов. Давая ха-
рактеристику этим подходам (официальному, либерально-
демократическому, аксиологическому (ценностному), автор считает 
последний наиболее обоснованным, поскольку исходными, ключевы-
ми понятиями теории безопасности в этом случае выступают не поня-
тия интереса и угрозы, а понятия ценности (достояния, ресурса) и 
ущерба. 

Автор приводит наиболее активно упоминаемые в политологиче-
ской науке дефиниции концепта «безопасность», предложенные 3. 
Бжезинским, Б. Бюзаном, У. Липманом, Л. Перепелкиным, Э. Рот-
шильдом, С. Рубинштейном, А. Уолферсом, К. Шмиттом и др. и до-
бавляет, что в существующих официальных документах и теоретиче-
ских работах по проблемам безопасности она определяется как защи-
щенность интересов личности, общества, государства от внутренних и 
внешних угроз. 
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Категория «национальная безопасность» в политологии рассмат-
ривается как частное проявление безопасности, применительно к тому 
или иному национально-территориальному образованию. Автор отме-
чает, что политологический анализ феномена национальной безопас-
ности, в большинстве случаев, строится на системном подходе, выде-
лении структуры, элемента, компонента, функции, среды, субъекта и 
объекта. Субъекту отводится активная роль элемента, осуществляю-
щего деятельность по профилактике и преодолению социальных рис-
ков и угроз - это роль государства и социальных институтов общества, 
где субъект соответственно обеспечивает и безопасность. К объектам 
национальной безопасности обычно относят права и свободы лично-
сти; духовные, нравственные, культурные, материальные ценности 
общества и гражданина; интеллектуальный потенциал; общественную, 
социальную и правовую стабильность; конституционный строй; суве-
ренитет и территориальную целостность государства. 

Исследования 90-х гг. прошлого столетия привели к пониманию 
того, что система национальной безопасности включает в себя опреде-
ленные переменные, такие как ценности, приоритеты, уровни субор-
динационной иерархии, принадлежность к тем или иным системам 
безопасности через сотрудничество и ряд других. 

Представляя различные концепции по теории национальной безо-
пасности, автор убеждается, что в современной политологии сложи-
лись разные точки зрения на понятие «национальная безопасность», 
особенно в аспекте соотношения личность - общество - государство. 
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и 
свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и 
уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии 
человека и гражданина; интересы общества заключаются в упрочении 
демократии, в создании правового, социального государства, в дости-
жении и поддержании общественного согласия и духовного обновле-
ния страны, а интересы государства представляют элементы незыбле-
мости конституционного строя, суверенитета, территориальной цело-
стности, политической, экономической и социальной стабильности, 
обеспечения законности и поддержания правопорядка, развития рав-
ноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Завершая экскурс в теорию национальной безопасности, автор 
констатирует, что сложность разработки эффективных мер в области 
национальной безопасности объясняется во многом недостаточным 
научным сопровождением процесса принятия соответствующих реше-
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ний, неразвитостью методологического инструментария исследований 
на стыке геополитики и безопасности и отсутствием достаточного ко-
личества фундаментальных междисциплинарных исследований. 

Автор уделяет особое внимание вопросу о структуре националь-
ной безопасности, полагая, что государство в лице уполномоченных 
институтов должно классифицировать всю систему отношений, выде-
лив из них группы, имеющие свою сущностную характеристику, свои 
закономерности развития, поддающиеся системному, проблемному и 
критическому анализу. Среди классификационных признаков выделя-
ют наиболее существенные единые признаки, к которым, как правило, 
относят местонахождение источника опасности, объекты безопасно-
сти, характер угроз и сферы жизнедеятельности. 

В зависимости от местонахождения источника опасности автор 
рассматривает внутреннюю и внешнюю безопасность, в основе выде-
ления которых лежат территориальные границы между государствами. 

Характеристики объекта, мсизненно вамсные интересы которого 
защищаются от внутренних и внешних угроз, позволяют выделить та-
кие виды безопасности, как безопасность личности, общества, госу-
дарства. 

В зависимости от характера угроз, их источника, специфики выде-
ляются такие виды безопасности, как безопасность от угроз природно-
го, антропогенного, социального происхождения. 

Интересы всех объектов безопасности подвергаются воздействию 
самых различных угроз, поэтому особую практическую значимость 
имеет подразделение видов безопасности по сферам или областям 
жизнедеятельности, в которых и проявляются эти угрозы. Автор рас-
сматривает концептуальные особенности основных видов националь-
ной безопасности, делая акцент на тех из них, которые появились 
сравнительно недавно как следствие научно-технического прогресса 
(технологическая, информационная, экологическая). 

Раскрывается сущность современной концепции политической 
безопасности, предполагающей наличие устойчивого политического 
суверенитета в рамках системы межгосударственных отношений и по-
литической стабильности общества. 

Показывается, что обеспечение экономической безопасности - это 
гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной 
жизнедеятельности общества, достижение успеха на всех направлени-
ях государственного строительства и развития. Технологическая безо-
пасность рассматривается как вамсная составляющая экономической. 
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Говоря о важности информационной безопасности как способно-
сти государства, организации, личности, технической и информацион-
ной системы обеспечивать необходимые информационные ресурсы 
для поддержания их устойчивого функционирования, автор подчерки-
вает, что вопросы ее обеспечения в наши дни связаны с усилением ин-
формационных потоков, нарастанием их объемов, повышением значи-
мости информации. 

Одно из ключевых мест в структуре национальной безопасности 
занимает экологическая. Автор показывает, что в настоящее время 
деятельность государств по обеспечению экологической безопасности 
становится объективной необходимостью, а ее активизация на основе 
тщательной экспертизы ученых разных специальностей становится 
потребностью выживания земной цивилизации. 

Специфика военной безопасности состоит в том, что она характе-
ризует возможность обеспечения интересов национальной безопасно-
сти средствами вооруженного насилия, что, к сожалению, все более 
проявляется в наше неспокойное время кризисов и мировых потрясе-
ний. Способность государства предупредить, нейтрализовать или отра-
зить попытки военного диктата, защитить свои интересы и реализовать 
цели зиждется на его силе. 

Все виды национальной безопасности, являясь, по сути, подсисте-
мами, тесно связаны между собой и находятся в диалектическом взаи-
модействии. Нельзя предавать забвению ни один из видов националь-
ной безопасности, необходимо помнить уроки истории, ведь Совет-
ский Союз распался на пике своего военного могущества, достигнуто-
го в ущерб экономической и социальной безопасности. 

Вторая глава «Обеспечение национальной безопасности Кыргыз-
ской Республики в сотрудничестве с международными организация-
ми» также включает три параграфа и посвящается анализу современ-
ных угроз и рисков национальной безопасности КР; исследованию 
места и роли международных организаций в решении проблем нацио-
нальной безопасности Кыргызстана; рассмотрению перспектив разви-
тия сотрудничества Кыргызской Республики с международными орга-
низациями в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Автор подчеркивает, что состояние национальной экономики, не-
совершенство государственной власти и граиоданского общества, соци-
ально-политическая нестабильность, криминализация общественных 
отношений, радикализация ислама, рост организованной преступно-
сти, обострение межэтнических и осложнение международных отно-
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шений создают высокии уровень внутренних и внешних угроз нацио-
нальной безопасности Кыргызстана. 

Определяя главные угрозы и вызовы безопасности, характерные 
для современного конкретно-исторического этапа развития Кыргыз-
стана, автор отмечает в качестве приоритетных экономическую, поли-
тическую, экологическую, информационную, технологическую, воен-
ную, социальную, духовную, культурную сферы. 

Отмечается, что угрозы в экономике носят комплексный, систем-
ный характер, поскольку негативные процессы катализируют полити-
ческую ситуацию в сторону нестабильности и ослабления экономиче-
ского пространства Кыргызстана, а это не может, в свою очередь, не 
сказаться на состоянии и функционировании производственно-
технологических и транспортных связей, финансово-банковской, кре-
дитной и налоговой систем. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала 
страны, сокраш,ение исследований по стратегическим для Кыргызстана 
научно-техническим направлениям, недофинансирование науки, отток 
из страны специалистов и научной интеллигенции угрожает Кыргыз-
стану утратой части своего национального потенциала и усилением 
внешней технологической зависимости. 

Доминирование крупных держав в сфере информационной безо-
пасности подводит Кыргызстан к почти полной зависимости от ин-
формационных средств, программ и в целом информационной полити-
ки мировых лидеров, однако требует участия в разработке средств соз-
дания информационно-технологической защиты для обеспечения ин-
тересов страны. 

Обеспечение экологической безопасности страны связывается 
экспертным сообществом с так называемым «водным вопросом», по-
скольку неравномерность распределения водных ресурсов в регионе 
уже не одно десятилетие обусловливает конфликт интересов ключевых 
поставщиков воды (Таджикистан и Кыргызстан) и ее основных потре-
бителей (Узбекистан, Казахстан и Туркменистан). Современный 
спектр экологических угроз настолько широк, что может охватывать 
все виды загрязнений, которые влияют на жизнь и здоровье человека. 
Автор приводит некоторые факты, подтверждающие этот тезис: близ-
кое к критическому экологическое состояние г. Майлуу-Суу, попада-
ние нескольких тони цианидов в реку близ с. Барскоон Иссык-
Кульской области и др. 
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Угрозы национальной безопасности в военной сфере во все большей 
степени приобретают комплексный характер. Само по себе деление угроз на 
военные и невоенные становится в значительной степени условным, ведь 
последние при определенных обстоятельствах могут трансформироваться в 
военные. Проблема в этом случае заключается в том, что военно-
технические, военно-экономические, информационные и другие внешние 
угрозы все время нарастают и усиливаются, а Вооруженные силы новых 
независимых государств ЦАР (и Кыргызстана, в частности) находятся 
лишь на начальном этапе своего формирования. 

В социальной сфере угрозу национальной безопасности Кыргыз-
стана несут тенденции расслоения населения на богатых и бедных, 
рост безработицы, которая вынуждает многих, особенно молодых лю-
дей, покидать родные места в поисках лучшей доли за рубежом, где 
работа сопровождается бесправием и унижением человеческого досто-
инства, что делает ситуацию еще более взрывоопасной. Физическое 
здоровье нации также находится под постоянной угрозой в связи с 
ростом потребления алкоголя, наркотической зависимости, слабой 
системы здравоохранения и социальной защиты населения. 

Раскрывая вопрос о месте и роли международных организаций в 
решении проблем национальной безопасности Кыргызстана, автор ак-
центирует внимание на том, что необходимость сотрудничества в рам-
ках международ!1Ых и национальных институтов безопасности возник-
ла с первых же дней обретения Кыргызстаном независимости (август 
1991 г.), что было обусловлено, в значительной степени, слабостью 
новых суверенных государств Центральноазиатского региона (ЦАР), 
их неспособностью в одиночку, а тем более, в новых условиях решать 
сложные задачи, включающие обеспечение собственной безопасности. 

Кыргызская Республика является членом ООН, сотрудничает с бо-
лее чем тридцатью различными международными организациями, в 
том числе с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ОБСЕ, ВОЗ, входит в та-
кие региональные организации, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ и др. 

В главе дается характеристика сотрудничества Кыргызстана с ре-
гиональными (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС) и с глобальными 
(ООН/ПРООН, ОБСЕ, НАТО) международными организациями в це-
лях формирования единого и неделимого пространства безопасности в 
Центральной Азии. 

Отмечается, что постоянная миссия ООН в Кыргызстане была от-
крыта в 1993 г., с годами представительство ООН в Кыргызской Рес-
публике все более расширялось и крепло, и в настоящее время много-
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численные программы и агентства ООН осуществляют разносторон-
нюю деятельность не только на общереспубликанском, но и на мест-
ном уровнях. Организации, входящие в систему ООН, имеют свои по-
стоянные представительства в Кыргызстане: Фонд народонаселения 
ООН (ЮНФПА), Управление Верховного комиссара по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа разви-
тия ООН (ПРООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Надежным и активным партнером государства в его стремлениях 
достичь реального улучшения жизни населения является ПРООН. В 
сфере демократического развития ПРООН помогает Парламенту, Ин-
ституту омбудсмена и гражданскому обществу в реализации проектов 
по социальной справедливости, по сокращению бедности, в других 
социо-экономических проектах, включая охрану окружающей среды, 
предотвращение кризисов, усиление потенциала национальных парт-
неров для эффективного реагирования на природные катаклизмы, де-
монстрирует прогресс в достижении ЦРТ (Целей Развития Тысячеле-
тия) и др. 

Значимым шагом в развитии партнерства национальных прави-
тельств государств ЦАР с международными институтами безопасности 
стало сотрудничество с СБСЕ/ОБСЕ. Кыргызстан (наряду с Казахста-
ном и Узбекистаном) был принят в члены СБСЕ/ОБСЕ в январе 1992 г. 
Вансным событием для Кыргызстана является его председательство в 
ОБСЕ с января 2012 г. Автор подчеркивает, что успешная деятель-
ность ОБСЕ способствует развитию институциональной базы сотруд-
ничества Европейского Союза с Центральной Азией. 

В 1994-1996 гг. начинается сотрудничество стран Центральной 
Азии с НАТО: при активном содействии США и отдельных государств 
ЕС реализуется программа «Партнерство во имя мира». Приоритетны-
ми направлениями, которые «требуют более активного взаимодейст-
вия», объявлены борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафи-
ком, оказание помощи в подготовке военных кадров и помощи при 
чрезвычайных ситуациях, поэтому в 2011 г. началось обсуждение воз-
можности открытия офиса НАТО в Бишкеке. 

Автором предлолсена хронология событий, предшествующих соз-
данию ряда региональных интеграционных структур, дается их общая 
характеристика, раскрывается миссия и основные вехи деятельности. 

Главная ценность ОДКБ состоит в том, что именно она на сего-
дняшний день является единственным специализированным регио-
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нальным политическим институтом безопасности с военной состав-
ляющей. 

ШОС представляет собой один из значимых механизмов обеспе-
чения региональной безопасности и стабильности: военно-
политическое и экономическое сотрудничество в рамках ШОС логич-
но дополняет друг друга, способствуя формированию единого про-
странства безопасности. 

ЕврАзЭС считается наиболее успешным и перспективным инте-
грационным проектом на постсоветском пространстве. Данная струк-
тура развивается динамично и эффективно, последовательно проходя 
все логические стадии и этапы роста. Именно эта структура во многом 
послужила основой интеграции в виде Таможенного союза и в даль-
нейшем - Единого экономического пространства. 

Материал позволяет сделать вывод об активной позиции, зани-
маемой Кыргызстаном в организации взаимодействия с ведущими ме-
ждународными институтами безопасности в противодействии органи-
зованной преступности, международгюму терроризму и религиозному 
экстремизму на современном этапе. 

В то же время, несмотря на определенные успехи, пока еще не 
приходится говорить о том, что в Центральной Азии окончательно 
сложились эффективно действующие механизмы сотрудничества меж-
дународных и национальных институтов безопасности: сказывается 
несовершенство законодательно-правовой базы; разнотипность и раз-
личия в уровне развития и масштабах эко1юмик стран-участниц. 

Таким образом, ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭС - три региональных объ-
единения, которые более или менее успешно действуют сегодня в 
Центральной Азии, решая свои задачи, направленные на достижение 
единой цели - интеграции входящих в них государств. 

Оценивая перспективы развития сотрудничества Кыргызстана с 
международными организациями в сфере обеспечения национальной 
безопасности, автор учитывает создавшееся после распада Союза ССР 
положение, когда была разрушена некогда единая система обороны от 
внешней агрессии и угроз, поставлена под сомнение сама возможность 
отстаивания постсоветскими странами долгосрочных национальных 
интересов и выбора ими самостоятельного пути развития. 

Первые попытки защиты общего политического и экономического 
пространства от потенциальных и реальных внешних угроз были 
предприняты в формате СНГ. При этом в основу сотрудничества и 
обеспечения безопасности стран Содружества легли совпадение или 
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близость их стратегических интересов, общее историческое прошлое, 
экономические, научные, культурные и другие традиционные связи. 

Автор подчеркивает: несмотря на скромные формальные показа-
тели (территория, население и др.), Кыргызстан обладает большим 
энергетическим и минеральным потенциалом, поэтому гидроэнергети-
ка - весомый козырь развития экономики и хозяйственных связей 
Кыргызстана, а строительство гидроэлектростанций - приоритетное 
направление, которое активно развивается в международных хозяйст-
венных связях. 

Однако ограниченность земельных площадей создает значитель-
ные трудности в развитии сельского хозяйства, а почти полное отсут-
ствие углеводородного сырья усугубляет экономическую зависимость 
от стран - поставщиков нефти и газа и их энергетических продуктов. 
За исключением водных и горнорудных ресурсов, Кыргызстан не име-
ет сырья, реализуемого на мировых или региональных рынках. 

Анализ сотрудничества КР с международными организациями по-
зволил определить приоритетные направления взаимодействия в сфере 
безопасности: 

1. Военно-политическое сотрудничество: борьба с международ-
ным терроризмом, экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков, 
с торговлей оружием, нелегальной миграцией и торговлей людьми. 

2. Культурно-гуманитарное сотрудничество: образовательные 
проекты и стажировки в рамках программ Темпус, Эразмус, MANDUS, 
DAAD, ACCELC/IREX, Фонда «Сорос-Кыргызстан» и др. 

3. Социально-экономическое сотрудничество: техническая по-
мощь в развитии инфраструктуры, предоставление инвестиций, рас-
ширение торговых связей, взаимовыгодное использование топливно-
энергетических ресурсов. 

Отмечая вклад ООН/ПРООН в предотвращение конфликтов и 
обеспечение безопасности в Кыргызской Республике, автор подводит 
некоторые итоги личного участия в качестве Главного технического 
советника Программы мира и развития ПРООН в реализации несколь-
ких программ и проектов в Кыргызстане. В частности, обобщаются 
результаты проекта «Превентивное развитие» (с 2000 г.), который 
имел целью создание местного и национального потенциала для пред-
видения и реагирования на возможные конфликтные ситуации в Кыр-
гызстане, исследование в рамках Системы раннего предупреждения, 
обнаружившее внутригосударственные проблемы, требующие неот-
ложного решения для гарантий мира и безопасности. 
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Анализ показал, что политика национальной безопасности КР за 
относительно небольшой по срокам путь своего развития эволюциони-
ровала в многовекторную парадигму взаимовыгодного партнерства с 
акцентом на региональное взаимодействие в рамках таких междуна-
родных организаций, как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и ОДКБ. 

В заключении изложены основные результаты и выводы, даются 
некоторые рекомендации, которые, по замыслу автора, могут содейст-
вовать более конструктивному и плодотворному сотрудничеству Кыр-
гызской Республики с различными международными организациями. 

Анализ интеграционной деятельности в рамках различных объе-
динений позволил сделать один из основных выводов: международные 
организации вносят значимый вклад в решение проблем национальной 
безопасности Кыргызской Республики, способствуя выработке страте-
гии антикризисного развития, основанной на мерах политического и 
социально-экономического характера. 

Становится ясно, что силовые механизмы противодействия угро-
зам безопасности должны являться вспомогательными средствами, 
основу же политики безопасности должны составить реформы, на-
правленные на удовлетворение основных интересов населения страны. 

Исследование позволило предложить некоторые рекомендации: 
1. Формирование действенной системы национальной безопасно-

сти должно учитывать не только экономические, но и политические 
интересы населения, способствуя его полноценной защите от глобаль-
ных вызовов и угроз безопасности. 

2. Нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности и 
их минимизации может способствовать более широкое привлечение 
структур фажданского общества, усиление внимания к «мягкой» безопасно-
сти в рамках гуманитарных образовательных проектов. 

3. Нарастает необходимость разработки всеобъемлющей концеп-
ции глобальной, мелодународной, региональной и национальной безо-
пасности, сопровождаемой определением общих узловых проблем 
безопасности, характерных для регионального и мирового сообществ. 

4. Эффективное и плодотворное взаимодействие государств по 
проблемам обеспечения безопасности в рамках международных инсти-
туциональных образований доллсно следовать цивилизационному 
принципу «не навреди» и опираться на совершенную и скоординиро-
ванную нормативно-правовую базу. 
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