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Анализируются история происхождения кыргызского и казахского этносов, их особенности, влияние на процесс 
их этногенеза и других племенных компонентов, что вызывает их разнообразие. Знание общей истории, культу-
ры и языка позволяет Казахстану и Кыргызстану более эффективно развиваться и сотрудничать между собой, 
ставить перед собой конкретные цели и добиваться их с точки зрения общих интересов и выгоды. 
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Макалада кыргыз жана казак этносторунун келип чыгышынын, алардын өзгөчөлүктөрүнүн, этногенезинин про-
цессине жана башка асыл тукум компоненттерине тийгизген таасиринин тарыхый талдоо жүргүзүлөт, бул алар-
дын ар түрдүүлүгүн пайда кылат. Жалпы тарыхты, маданиятты жана тилди билүү Казакстан менен Кыргызстанга 
натыйжалуу өнүгүүгө жана бири-бири менен кызматташууга, конкреттүү максаттарды коюу менен жалпы кызык-
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Текущий  этап  развития  кыргызско-казах-
ских  отношений  после  обретения  ими  госу-
дарственной  независимости  не  может  быть  до 
конца  понят  вне  понимания  предшествующих 
пе риодов  их  истории  и  политико-культурных 
связей на протяжении последних столетий и да-
же  тысячелетий.  Такой  подход  позволит  более 
точно  определить  характер  этих  отношений 
в  прошлом и  уровень  их  развития  в  настоящее 
время,  обозреть  возможные  перспективы,  до-
стигнутые  успехи,  накопившиеся  проблемы 
и  учесть  опыт  их  рассмотрения  и  разрешения. 

Любые  отношения  между  народами  и  государ-
ствами  не  могут  быть  долговечными,  они  пре-
терпевают  приливы  и  отливы  в  зависимости 
от  изменения  политических,  экономических 
и  культурных  условий.  Тем  не  менее  для  до-
стижения  предсказуемости и  стабильности,  по-
ложительного  развития  международных  отно-
шений  хорошее  знание  истории,  исторического 
опыта друг друга создает самые благоприятные 
возможности.  Это  очень  помогает  при  поиске 
общих  интересов,  принятии  важных  решений, 
определении  приоритетов,  сближении  позиций 
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стран и народов, обретении союзников и надеж-
ных партнеров. Не только жизнь меняет людей, 
но и сами люди могут влиять и изменять жизнь. 

Кыргызскоговорящие (тюркоязычные) наро-
ды внесли огромный вклад в мировую историю 
и  общечеловеческую  цивилизацию.  Китайские 
исторические источники и факты свидетельству-
ют о том, что кыргызы, якуты (саха), хакасы, ал-
тайцы и  некоторые  другие  “тюркоязычные”  эт-
носы имеют более древнее происхождение, чем 
тюрки. Тюркоязычными их стали называть лишь 
после XIX в.,  когда учеными-филологами была 
проведена научная классификация языков мира. 
Поэтому  мы  в  данной  статье  называем  их,  как 
полагается по праву старшинства, кыргызского-
ворящими народами. 

Эти  народы  не  раз  меняли  ход  мировой 
истории.  Их  нашествие  в  период  владычества 
гуннов  на  Запад  сопровождалось  культурным 
освоением  огромных  пустующих  территорий, 
которые сейчас величаются Евразией. Гуннское 
завоевание  впервые  заставило  древних  евро-
пейцев  –  греков,  римлян,  кельтов,  германцев, 
галлов,  саксов  и  других  –  осознать  себя  евро-
пейцами,  народами  общей  исторической  судь-
бы и культуры, объединиться между собой ради 
собственного сохранения и для отражения наше-
ствия гуннских кочевых орд.

Впоследствии  “тюркские”  народы,  в  число 
которых  входили  и  предки  нынешних  кыргы-
зов,  азербайджанцев,  казахов,  турков,  узбеков, 
уйгуров и  туркмен,  создали мощные и  великие 
империи – Великий Тюркский каганат, разделив-
шийся впоследствии на Западный и Восточный 
тюркские  каганаты,  Карлукский,  Уйгурский, 
Тюргешский, Караханидский каганаты, Государ-
ство енисейских кыргызов, империи Тимуридов 
и  Великих Моголов,  которые  создали  уникаль-
ную  степную  цивилизацию  Евразии  и  не  раз 
меняли мировую историю. Эта великая история 
является общим достоянием наших народов. 

Кыргызскоговорящие  народы  дали  челове-
честву множество открытий и таких выдающих-
ся ученых, воителей, поэтов, дипломатов, фило-
софов и государственных деятелей с мировыми 
именами, как аль Фараби (Второй Аристотель), 
Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, Ильяс Ни-
зами,  Улугбек,  Тамерлан,  Бабур,  Акбар,  и  др. 
Кроме того,  выдающиеся писатели и поэты со-
временности  Чингиз  Айтматов, Мухтар Ауэзов 

или  Назым  Хикмет  также  являются  гордостью 
и  нашим  общим  достоянием.  Туркестан  был 
превращен  нашими  предками  в  благополучный 
экономический  и  культурный  мировой  оазис, 
где  раскинулись  сотни  процветающих  и  ожив-
ленных городов, а такие мегаполисы, как Самар-
канд и Бухара, имели в мире такое же значение, 
как сейчас Нью-Йорк, Токио или Париж. 

Для  успешного  развития  важна  не  только 
благоприятная  среда,  но  и  необходимы  колос-
сальные  общие  усилия.  Можно  делить  терри-
торию,  имущество,  другие  материальные  бо-
гатства,  но  невозможно  разделить  наше  общее 
историко-культурное  наследие.  Это  нас  объ-
единяет и не дает удалиться друг от друга, раз-
бежаться  в  разные  стороны  и  изолироваться. 
Поэтому  нужно  восстанавливать  утраченные 
связи  между  учеными  и  деятелями  культуры, 
стараться лучше узнать о самих себе, наше вну-
треннее состояние – кто мы, откуда и зачем мы? 
Для чего или ради кого существуем? Какова на-
ша  историческая  миссия?  В  чем  секрет  нашей 
выживаемости? Надо решать спорные и нелице-
приятные  вопросы,  которые  также  невозможно 
вычеркнуть  из  истории  наших  народов,  касаю-
щиеся,  например,  восстания  Кенесары  Касы-
мова  против  Российской  империи  и  его  гибели 
в Кыргызстане. Одностороннее  толкование или 
умалчивание  исторических  фактов,  имеющих 
отношение  к  национальному  герою  казахского 
народа,  сокрытие  правды  сеет  зерна  недоверия 
между народами. 

Известно,  что  в  мире  нас  позиционируют 
и знают, как Туран, Туркестан, Среднюю Азию, 
Центральную  Азию,  Большую  Центральную 
Азию,  Евразию.  Но  кто  мы,  откуда,  как  себя 
ощущаем в этом мире?

Кыргызы  и  казахи  –  близкородственные 
народы,  связанные  общим  происхождением, 
языковыми,  религиозными  и  культурными  кор-
нями, географией и общей судьбой. Отношения 
между ними уходят в глубокую древность и раз-
вивались на территории Южной Сибири, Алтая, 
Енисея, Монголии и Туркестана [1, с. 137]. 

В  эпоху  Великого  переселения  народов 
часть  кыргызскоговорящего  конгломерата  пле-
мен  (предки  якутов,  тувинцев,  алтайцев,  тюр-
ков,  огузов,  кипчаков,  карлуков,  хазаров,  тур-
ков-сельджуков,  булгаров  и  др.),  и  в  первую 
очередь  гунны,  положившие  начало  тюркскому  
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и  монгольскому  компоненту,  переселились 
в  Центральную  и  Восточную  Европу,  Южный 
Урал,  на  Кавказ,  Ближний  Восток,  в  Малую, 
Среднюю  и Южную  Азию,  Северную  Африку, 
создав на покоренных территориях великие им-
перии  (Гуннскую,  Великую  Тюркскую,  Хазар-
скую,  Газневидов,  Караханидов,  Золотую  Ор-
ду,  Тимуридов,  Османскую,  Великих  Моголов 
и др.) [1, с. 137], изменившие мир. 

Формирование казахского этноса представ-
ляет  собой  многовековой  процесс,  завершив-
шийся  в  основном  к  концу  XVI  в.  Сейчас  он 
занимает территорию, называвшуюся в древно-
сти Дешт-и-Кипчак. Казахстан – большое госу-
дарство,  находящееся  на  стыке  границ  Европы 
и Азии. С 10 декабря 1991 г. официально назы-
вается Республикой Казахстан. 

История казахов тесно связана как с Восто-
ком, так и с Западом, а в особенности с истори-
ей евразийского пространства. В древности оно 
было заселено ариями, саками (скифами) и гун-
нами, которые имели свою устойчивую цивили-
зацию, чьими наследниками считаются казахи.

Периодизация истории страны насчитывает 
6 этапов:
1.  Доисторический  период,  когда  появились 

первые люди и первые  государства на  тер-
ритории Казахстана (VIII–VII вв. до н.э.).

2.  Древний  –  появление  первых  кыргызских 
и  ираноязычных  государств  (саки,  усуни, 
канглы,  гунны),  их расцвет,  кризис и паде-
ние.

3.  Средневековый  (V  в.  н.э.  –  1730-е  годы)  – 
выделяют раннее и позднее Средневековье. 
Это  эпоха  расцвета  и  падения  Тюркского 
каганата,  Караханидского  государства,  Зо-
лотой  Орды, Монгольской  империи,  импе-
рии  Тимуридов,  образования  Казахского 
ханства. 

4.  Новая история: с XVII в. до конца февраля 
1917 г. – вхождение в состав России терри-
тории  современного  Казахстана  –  Сибир-
ского  (конец XVI  в.),  Ногайского  (XVII  в.) 
и Казахского ханств (XIX в.).

5.  Первый этап новейшей истории: со времени 
падения  монархии  в  Российской  империи, 
советской  власти  и  до  распада  СССР  (де-
кабрь 1991 г.).

6.  Второй этап новейшей истории: со дня про-
возглашения  независимости  16  декабря 

1991  г.  до  настоящего  времени,  характери-
зующийся становлением и развитием Казах-
стана как суверенного государства [2].
Все  народы,  по  сути,  древние.  Впер-

вые    “человек  разумный”  (Homo  sapiens)  как 
вид людей возник на юго-востоке Африки при-
мерно  200–300  тысяч  лет  тому  назад  и  оттуда 
расселился по всему миру. Здесь интересен фе-
номен  тех  народов,  которые  с  древних  времен 
сохранили свое самоназвание. Их сейчас насчи-
тывается несколько десятков. К таким народам 
относятся и кыргызы. Казахи в отличие от них 
сформировались как этнос к XVI в. Появление 
казахского народа связано со слиянием кипчак-
ского  и  монгольского  компонентов,  что  про-
изошло  в  результате  завоеваний  Чингиcхана. 
Этноним  “казах”  обозначает  “свободный”,  хо-
тя  споры вокруг него не прекращаются. То же 
самое можно сказать и в отношении этнонима 
“кыргыз” (“40 родов”, “неистребимый” и т. д.). 
Причем  споры  идут  как  внутри  страны,  так 
и далеко за его пределами. 

История  кыргызского  и  казахского  наро-
дов напоминает историю двух родных братьев-
близнецов. Кажется, что кыргызы и казахи – это 
один народ. И так считали очень долгое время, 
что  казахов  называли  кыргызами,  а  Казахстан 
с 1920 по 1926 год назывался Киргизской АССР. 
Так много между ними схожих моментов, исто-
рических  сюжетов  и  параллелей,  общих  род-
ственников,  героев  и  выдающихся  личностей 
в  целом  до  завоевательных  войн  Чингисхана. 
Кыргызы и предки казахов – кипчаки – состоя-
ли в одних и тех же государствах Центральной 
Азии. Лишь в IX–X вв. н. э. в истории кыргы-
зов  произошел  серьезный  рывок,  выбрав  свой 
путь  развития,  они основали Государство  ени-
сейских кыргызов, а в XV в. казахи создали Ка-
захское ханство. 

Несмотря  на  общность  языка,  обычаев 
и  традиций,  правил  и  законов,  схожесть  по-
литического  устройства,  есть  и  определенные 
очень тонкие различия, вызванные влиянием на 
кыргызов  и  казахов  разных  народов  и  племен 
и  неожиданными  поворотами  в  нашей  общей 
истории.  Особенно  интересны  совместные  по-
литические проекты казахской и кыргызской ин-
теллигенции  начала XX  в.,  когда  лучшие  пред-
ставители  боролись  за  создание  национальной 
государственности,  за  свободу  своего  народа 
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против  установления  колониального  и  тотали-
тарного режимов.

Если  говорить  об  общих  генетических 
и исторических корнях,  то  казахский  язык вхо-
дит  в  семью  кыргызскоговорящих  (тюркоязыч-
ных) кипчаков. Предками казахов считаются по 
последовательности  саки,  усуни,  гунны,  кип-
чаки.  Они  являются  и  родственниками  кыргы-
зов,  но не их предками. Кыргызы являются  та-
ким же  древним  этносом,  как,  например,  саки. 
С  гуннами  они  были  современниками  и  воева-
ли друг с другом за власть в регионе во II в. до 
н.э.,  в  период  образования  Гуннской  империи, 
причем кыргызы боролись против родственных 
гуннов  на  стороне  китайцев.  Предками  кыр-
гызов,  как  гласят  последние  исследования  [3,  
с.  10–35],  могут  быть  протогуннские  племена, 
ибо кыргызы и гунны когда-то жили как единый 
народ. Вероятно, это были европеоидные андро-
новцы (динлины), которые жили более 10 тысяч 
лет тому назад на Алтае. Потом история развела 
их в разные стороны: кыргызы и саки положили 
начало тюркским народам, а гунны – монголам, 
а также современным японцам и корейцам.

Древние источники свидетельствуют, что на 
заре цивилизации в мире уже активно шли ми-
грационные  процессы.  Представители  разных 
народов часто входили в контакты друг с другом 
в  борьбе  за  ресурсы  и  выживание,  захватывая 
новые  земли  и  переселяясь  из  одного  региона 
в  другой.  Первые  сообщения  о  кыргызах  име-
ются  в  древнекитайских  хрониках.  Во  II  в.  до 
н.э. китайцы называли их княжество владением 
Хягас  или  Гэгунь.  Находилась  земля  кыргызов 
в районе оз. Кыргыз-Нур, что в западной части 
современной Монголии. 

Кыргызы  являются  одним  из  тюркогово-
рящих  народов,  издревле  обитающих  на  тер-
ритории Центральной Азии  и Южной  Сибири, 
происхождение  которых  считают  результатом 
ассимиляции  древнейших  оседлых  и  полуосед-
лых  жителей  региона  европеоидных  динли-
нов  с  монголоидными  центральноазиатскими 
племенами  (гуннов,  уйгуров,  телеутов,  саков, 
кипчаков,  усуней  и  др.)  [1,  с.  137].  “Киргизы  
представляют  один  из  первых  примеров  наро-
да,  первоначально,  по  всей  вероятности,  не  ту-
рецкого и впоследствии отуреченного”, – писал  
В.В. Бартольд [4].

Историк Л.Н. Гумилев считал кыргызов по-
томками динлин и народа гяньгунь неизвестно-
го  происхождения. Он  полагал,  что  последние 
принадлежали  к  потомкам  андроновской  куль-
туры,  занимавшим  с  1700  по  1200  год  до  н.э. 
западную часть Южной Сибири и территорию 
Казахстана  до  Урала.  Носители  ее  в  XVIII  в.  
до  н.  э.  овладели  Минусинской  котловиной  
[5,  с.  50].  А  данные  генетического  анализа  по-
казывают,  что  кыргызы  появились  тремя  путя-
ми  –  от  сакских,  усуньских  и  огузских  (телес-
ских) племен, обитавших на  территории совре-
менного Кыргызстана [6]. 

Кочевая  скифо-сакская  и  усуньская  циви-
лизации  процветали  в  I  тысячелетии  до  н.  э. 
в  степях  Центральной  Азии.  Выдающимся  па-
мятником этой культуры стала гробница золото-
го сакского воина, обнаруженная неподалеку от 
Алматы. В последующее время здесь сформиро-
валась  могучая  гуннская  держава,  давшая  про-
должение  кыргызскоговорящим  и  монгольским 
племенам, создавшим здесь несколько крупных 
государственных образований – каганатов, про-
стиравшихся  от  Желтого  моря  на  Востоке  до 
Черного  моря  на  Западе,  через  которые  прохо-
дил знаменитый торговый караванный путь, из-
вестный  как  Великий Шелковый,  связывавший 
Византию и Китай. На  этих  путях  образовыва-
лись крупные города и торговые центры, наибо-
лее известные из которых Отрар (Фараб), Тараз, 
Кулан, Яссы (Туркестан), Сауран, Баласагун, Уз-
ген и др. [1, с. 137].

Великий Шелковый  путь  не  только  стиму-
лировал  развитие  торговли,  но  и  явился  транс-
форматором  передовых  идей  в  области  науки 
и  культуры.  К  этой  эпохе  относится  деятель-
ность философа  аль Фараби  (870–959  гг.),  про-
званного  на  Востоке  Вторым  Учителем  после 
Аристотеля.  В  XI–XII  вв.  здесь  творили  выда-
ющийся  филолог-тюрколог  Махмуд  Кашгари, 
поэт-философ  Юсуп  Баласагуни  и  поэт-суфий 
Ходжа Ахмет Яссави. 

Значительное  влияние  на  казахов  оказало 
в XII в. нашествие Чингисхана и покорение им 
Центральной Азии, стремление великого воите-
ля объединить кочевников в качестве правящего 
класса  Монгольской  империи.  Большая  часть 
нынешнего Казахстана вошла в состав Джучие-
ва  улуса  Золотой  Орды.  А  казахские  султаны 
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стали  чингизидами  и  получили  прерогативу  на 
верховную власть. 

На  основе  общей  ментальности  начался 
процесс консолидации народов степи, стали об-
разовываться казахские ханства. К первой поло-
вине XVI в. завершился процесс формирования 
единой казахской нации. Казахскому ханству под 
руководством  братьев  Джанибека  и  Керея  уда-
лось  укрепить  государственную мощь  и  сохра-
нить  территориальную  целостность.  Была  раз-
работана  собственная  правовая  система,  отра-
жавшая  нормы  кочевого  быта  и  общественных 
отношений.  Казахи  оформились  как  мусуль-
манский  этнос  со  своей  системой  образования 
и воспитания.

Казахстан  являлся  государством  “коче-
вой  демократии”  с  неустойчивой  политической 
структурой и разделением племен на три жуза – 
Старший, Средний и Младший. Племена состо-
яли из родов, которые управлялись выборными 
старшинами  –  биями. Потомки Чингиcхана  на-
зывались  султанами  и  входили  в  привилегиро-
ванный  род  “торе”.  Во  главе  государства  стоял 
хан, выбираемый из султанов-чингизидов пред-
ставителями  казахских  племен  и  родов. Казахи 
занимались кочевым скотоводством. 

У  кыргызов  также  наблюдалась  система 
“кочевой демократии” с выборными вождями – 
биями и ханами. Последние выбирались только 
в  период  военных  угроз  и  не  передавали  свой 
титул  по  наследству.  Но  кыргызы  не  имели 
родства с чингизидами, и у них отсутствовали  
султаны. 

В  геополитическом  плане  зажатый  между 
двумя  крупнейшими  государствами  –  Цинским 
Китаем  и  Российской  империей  –  кочевой  Ка-
захстан стал объектом их притязаний. В XVII – 
XVIII  вв.  Казахское  ханство  подверглось  губи-
тельному  нашествию  джунгар  (калмыков).  Ка-
захи и кыргызы сообща встали на свою защиту, 
но  терпели  поражения.  Но  вместе  им  удалось 
выиграть у джунгар генеральное сражение и со-
хранить себя от полного покорения. В целях без-
опасности казахские ханы стали искать военной 
защиты  у  Российской  империи,  активно  рас-
ширявшейся  на  Восток.  Но  вместе  с  военной 
помощью  начались  колонизация  страны  и  по-
всеместное  строительство  городов-крепостей, 
что в конечном счете привело к потере Казахста-
ном суверенитета.

Несмотря  на  отчаянное  сопротивление  ка-
захской аристократии колонизации края, к 1871 г.  
Казахстан перестал существовать как независи-
мое государство. Дальнейшая судьба Казахстана 
оказалась связанной с судьбой российской госу-
дарственности [7]. В связи с отчуждением в пер-
вой половине XIX в. у казахов земель в пользу 
русских переселенцев все больше казахов пере-
ходит к оседлости. Казахстан ускоренными тем-
пами  входил  в  орбиту  политической  и  хозяй-
ственной деятельности империи. 

Трагична  оказалась  судьба  казахских 
и  кыргызских  интеллектуалов,  возглавивших 
национально-освободительное  движение  и  ор-
ганизовавших  в  1917–1918  гг.  партию  “Алаш”, 
создавшую  правительство  “Алаш-Орда”  само-
провозглашенной  “Автономии  Алаш”.  Это  ка-
захи  Алихан  Букейханов,  Ахмет  Байтурсынов, 
Мухамеджан  Тынышпаев,  кыргызы  –  Абдыке-
рим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Ай-
дарбеков    и  другие,  занимавшиеся  как  полити-
ческой,  так и просветительской деятельностью. 
Все они погибли в годы cоветской власти.

Автономия  просуществовала  с  1918  по 
1920  год,  столицей  был  провозглашен  г.  Се-
мипалатинск,  переименованный  в  Алаш-Калу. 
Были созданы правительство  “Алаш-Орда”,  во-
оруженные  силы,  народная  милиция,  органы 
власти и  управления. Большевики упросили их 
подождать,  повременить,  воздержаться  от  на-
сильственных  действий,  расформировать  свою 
армию  и  т.  д.,  ибо  подозрительно  относились 
к местным инициативам,  которые всегда  закан-
чивались  образованием  “буржуазных  прави-
тельств”  –  Крымской  директории,  Украинской 
Рады,  Кокандской  (Тюркской)  автономии,  пра-
вительства татаро-башкир Заки Валидова, и т. д. 
Но, когда внешние враги и внутренняя контрре-
волюция  были  подавлены,  большевики  срочно 
провозгласили  казахскую  автономию  (Киргиз-
скую АССР) на  советских началах  со  столицей 
в Оренбурге. Алашевцы были обмануты и не до-
пущены к власти [8, с. 190–207].

В  1936  г.  Казахстан  был  провозглашен  со-
юзной  республикой  в  составе  СССР,  за  время 
своего  существования  ускоренно  развивался, 
стал  крупным  производителем  цветных  и  чер-
ных  металлов,  угля,  нефти,  зерна,  продуктов 
животноводства.  Однако  за  успехи  экономиче-
ского развития казахи заплатили высокую цену.  



Вестник КРСУ. 2020. Том 20. № 644

История

Сталинские методы подъема экономики привели 
в 30-х годах XIX в. к жестокому голоду и исходу 
населения. В 1931–1934 гг. от голода и болезней 
погибли 1,5 млн человек, или более 40 % казах-
ского этноса [7]. В Кыргызстане нашли спасение 
около 100 тысяч голодающих казахов, в том чис-
ле  отец  второго  президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева. 

На рубеже 1970–1980 гг. кризисные явления 
проявились  и  в  Казахстане.  Жесткая  плановая 
система  тормозила  развитие  экономики,  соци-
альной  сферы.  Политика  перестройки  нашла 
широкую  поддержку  среди  народа  Казахстана. 
Первое  демократическое  выступление  молоде-
жи  в Алматы  17  декабря  1986  г.  было жестоко 
подавлено. Казахстан тем самым первым бросил 
вызов  коммунистической  системе  в  борьбе  за 
национальную свободу и суверенитет.

С начала 1990-х гг. руководство Казахстана 
приступило  к  широкомасштабным  реформам. 
24 апреля 1990 г. был учрежден пост президента 
Казахской ССР, которым был избран Н. Назарба-
ев. 25 октября 1990 г. парламент Казахской ССР 
принимает  Декларацию  о  государственном  су-
веренитете, впервые закрепившую неделимость 
и неприкосновенность территории. Страна была 
определена как  субъект международного права, 
введены  институт  гражданства  и  равноправие 
форм собственности.

16 декабря 1991 г. была провозглашена госу-
дарственная  независимость  Республики  Казах-
стан. 

31  августа  1991  г.  такой  же  исторический 
акт приняла и Кыргызская Республика.

30 августа 1995 г. была принята новая Кон-
ституция  Республики  Казахстан,  в  которой 
сформулирована  модель  президентского  прав-
ления и открыта дорога политическим и рыноч-
ным реформам.

В  октябре  1997  г.  президент  Н.  Назарба-
ев обратился с посланием к народу Казахстана, 
в  котором  была  провозглашена  Стратегия  раз-
вития  страны  до  2030  г.,  обозначены  основные 
цели и пути развития страны на ближайшие де-
сятилетия.

Кыргызы и  казахи имеют  так много  обще-
го в своей истории, языке и происхождении, что 
их порой бывает трудно различить. Тем не менее 
разница существует, и ответственные за дипло-
матию и внешнюю политику наших стран долж-

ны знать эти особенности и опыт наших взаимо-
отношений.  История  наших  народов  за  многие 
века  тесно  переплелась  и  знает  немало  ярких 
примеров  совместного  эффективного  сотрудни-
чества и поддержки, которые помогут нашим от-
ношениям  подняться  в  условиях  глобализации 
на  еще  более  высокий  уровень.  Наши  народы 
жили,  как  братья,  но  в  современных  реалиях, 
к сожалению, еще не научились жить как близ-
кородственные  соседние  государства.  Поэтому 
возникают порой самые нелепые ситуации, вы-
званные  незнанием  нашего  опыта,  принятием 
политических  решений,  вызывающих  недоуме-
ние  у  обеих  сторон.  А  это  предполагает  необ-
ходимость  более  тщательного  и  досконального 
изучения  нашей  истории  и  опыта  наших  поли-
тических и дипломатических взаимоотношений, 
вызванных местной спецификой.
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