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Сибирское отделение Российской Акаде-

мии наук в следующем 2007 г. отметит свой 
пятидесятилетний юбилей. С первых лет соз-
дания оно поддерживало и сохраняло связи с 
научными организациями Кыргызстана, играя 
значительную роль в развитии кыргызско-
российских отношений в целом. Обращение к 
их истории с целью выявления роли, моделей 
и перспектив взаимодействия, приобретает 
особую актуальность в условиях формирова-
ния единого культурно-информационного и 
научно-образовательного пространства. 

Сибирское отделение было организовано 
в 1957 г. как одно из региональных отделений 
союзной академии наук. Инициатором его соз-
дания и первым председателем был академик 
М.А. Лаврентьев – основатель и директор Ин-
ститута точной механики и вычислительной 
техники АН СССР. В Средней Азии, в Казах-
стане он оставил о себе добрую память, явля-
ясь разработчиком моделей плотин Медео [1].  

Сегодня Сибирское отделение является 
одним из крупнейших региональных отделе-
ний Российской академии наук. Оно включает 
в себя девять научных центров – Новосибир-
ский, Томский, Тюменский, Якутский, а также 
филиалы и ряд НИИ в городах Сибири [2]. 

Интересно обращение к документальным 
источникам середины прошлого столетия, по-
зволяющим проследить становление и разви-
тие различных форм взаимосвязей Сибирского 
отделения и Академии наук Кыргызстана с 

первых десятилетий ее организации в качестве 
одной из союзных академий. 

На договорной основе с середины 60-х го-
дов устанавливались научные связи Института 
физики и математики АН Киргизской ССР с 
исследовательскими институтами, опытным 
заводом Сибирского отделения АН СССР, 
промышленными предприятиями Новосибир-
ска и Иркутска [3]. 

Важнейшей формой сотрудничества явля-
лось проведение конференций, семинаров, в 
которых принимали участие сибирские ученые 
и ученые Кыргызстана. Так, в работе III Коор-
динационного совещания по бурению шпуров 
и скважин (1966 г.), основным организатором 
проведения которого был институт физики и 
механики горных пород, приняли участие уче-
ные Института горного дела СО АН СССР и 
других НИИ Новосибирска, Кемерово, Томска, 
Иркутска [4].  

В 70–80-е годы Академией наук Киргиз-
ской ССР изучался опыт работы СО АН СССР, 
совместно обсуждались и разрабатывались 
программы комплексных исследований, рас-
ширялось взаимодействие между научными 
институтами. В частности, Институт физики и 
математики АН Киргизской ССР сотрудничал с 
Институтом теплофизики СО АН ССР, Инсти-
тутом теоретической и прикладной механики, 
институтом геохимии, Сибирским НИИ геоло-
гии, геофизики и минерального сырья [3, 28–
29] (ныне Объединенным институтом геологии, 
геофизики и минералогии им. А.А. Трофимука 
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СО РАН). Разработанная Институтом физики 
АН Киргизской ССР установка для спектраль-
ного анализа с двухструйным плазматроном 
была внедрена на промышленных предприяти-
ях Сибири. Одним из руководителей исследо-
ваний по разработке плазменной установки 
был академик Ж.Ж. Жеенбаев, ныне президент 
НАН КР, сыгравший большую роль в развитии 
научных взаимосвязей с Сибирским отделени-
ем РАН. 

Разработанный институтом органической 
химии АН Кыргызстана совместно с Цен-
тральным ботаническим садом Сибирского от-
деления напиток-бальзам “Сибирь” с 1979 г. 
был внедрен в производство [5]. 

Институт физиологии и эксперименталь-
ной патологии высокогорья проводил совме-
стные исследования с Бурятским филиалом 
СО АН СССР [5]. 

Ряд научно-исследовательских институтов 
СО АН СССР совместно с институтами АН 
Киргизской ССР выступали инициаторами и 
организаторами проведения всесоюзных кон-
ференций, семинаров. В частности, институт 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО АН 
СССР совместно с Институтом автоматики 
были ответственными организаторами прове-
денной в городах Фрунзе и Пржевальск XI 
Всесоюзной школы-семинара по аналитиче-
ским методам в газовой динамике (1985 г.) [5].  

Институтом истории республиканской 
академии и Институтом истории, филологии и 
философии Сибирского отделения АН СССР 
была разработана комплексная научная про-
грамма “Этногенез и культурогенез кыргызов” 
на 1989–1995 гг. В ней предусматривалось 
проведение совместных археологических и эт-
нографических полевых исследований, межре-
гиональных конференций, а также публикации 
научных работ [5]. 

Этот далеко не полный перечень научных 
контактов 60–80-х годов прошлого столетия 
позволяет проследить становление историче-
ски складывавшихся форм сотрудничества 
между научными учреждениями Кыргызстана 
и Сибирским отделением союзной академии. 

В начале 90-х годов разрушение экономи-
ческих связей, распад Союза привели к разры-
ву хозяйственных договоров, заключенных 
институтами Академии наук Кыргызстана с 

промышленными предприятиями Сибири, на-
учными лабораториями институтов Сибирско-
го отделения. Сокращались исследования, за-
крывались научные лаборатории, прекратил 
функционирование ряд научных школ и на-
правлений. Положение усугублялось процес-
сом “утечки умов”. В условиях социально-
экономического кризиса было поставлено под 
угрозу не только научное сотрудничество, но и 
само существование науки, ее институтов как 
в Кыргызстане, так и в России. 

Правовая база новых отношений между 
двумя суверенными государствами начала скла-
дываться 15 лет назад, когда 21 июля 1991 г. 
был подписан Договор об основах межгосу-
дарственных отношений Кыргызстана и Рос-
сии, закрепленный Договором о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи (от 10 июня 
1992 г.) [6]. 

Несмотря на трудности, в 90-е годы про-
исходил процесс восстановления и дальнейше-
го развития связей Сибирского отделения РАН 
с научно-исследовательскими институтами и 
вузами Кыргызстана.  

В частности, Институт геологии Кыргыз-
ской академии наук продолжал поддерживать 
научные и деловые контакты с Институтом 
геологии и геофизики СО РАН. Институт вод-
ных проблем и гидроэнергетики поддерживал 
творческие связи с Институтом земной коры 
Сибирского отделения. НИЦ математического 
моделирования проводились совместные рабо-
ты с Институтом химической кинетики и го-
рения СО АН России. НИЦ “Искра” заключил 
договор о сотрудничестве с Институтом ядер-
ной физики СО РАН [7]. Институт физики и 
механики горных пород сотрудничал с Инсти-
тутом вычислительных технологий Сибирско-
го отделения РАН в области разработки архи-
тектуры телеинформационной системы [8]. 
Биолого-почвенный институт продолжал под-
держивать научно-практические связи с Био-
логическим институтом СО РАН. 

В целом, последнее десятилетие ХХ в. ха-
рактеризовалось постепенным восстановлени-
ем научных взаимосвязей Кыргызстана и Рос-
сии. Их дальнейшее развитие в новых истори-
ческих условиях, когда оба государства 
выступали равноправными субъектами меж-
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дународного права, предполагало поиск новых 
эффективных форм сотрудничества. 

Новый этап развития и укрепления науч-
ных связей Сибирского отделения с научными 
учреждениями Кыргызстана связан с подписа-
нием Соглашения о научно-техническом со-
трудничестве между СО РАН и НАН КР (от 10 
ноября 1999 г.). Соглашение предполагало 
создание благоприятных условий для обмена 
идеями, информацией и технологиями, а также 
организацию совместных исследований и раз-
работок в рамках согласованных приоритет-
ных направлений и программ. Предусматрива-
лось заключение договоров между соответст-
вующими ведущими научными учреждениями 
СО РАН и НАН КР. Начиная с 2000 г. был 
подписан ряд договоров, являющихся право-
вой основой для дальнейшего сотрудничества 
СО РАН с научными институтами и вузами 
республики. В частности, были подписаны 
протоколы о намерениях сотрудничества НАН 
КР и Института физики полупроводников СО 
РАН, НАН КР и Института ядерной физики 
СО РАН; Договор о научно-техническом, об-
разовательном и культурном сотрудничестве 
между Институтом теплофизики СО РАН и 
КРСУ (сроком на 10 лет). 

Научные учреждения СО РАН проводили 
совместные научные исследования с 13 вузами 
Кыргызской Республики [9]. 

В рамках Соглашения между Объединен-
ным Институтом геологии, геофизики и мине-
ралогии Сибирского отделения, геофизиче-
ской службой СО РАН, Институтом сейсмоло-
гии НАН КР и Институтом геологии НАН КР 
о научно-техническом сотрудничестве от 6–10 
декабря 1999 г. продолжались работы по теме: 
“Исследования сейсмотектонических дефор-
маций земной коры Алтае-Саянской области и 
Кыргызского Тянь-Шаня” [10]. 

Договор о научном сотрудничестве между 
СО РАН, НАН КР и Национальным центром 
по развитию горных регионов Кыргызской 
Республики (от 4 октября 2000 г.) предполагал 
организацию и проведение совместных экспе-
диций по изучению биоразнообразия на терри-
тории Кыргызстана и России, разработку и ко-
ординацию совместных программ, проектов и 
методологии исследований, разработку баз 
данных и электронных библиотек коллектив-

ного использования, осуществление обмена 
научным опытом. 

Продолжались совместные исследования 
институтов НАН КР с институтами СО РАН. 
Проводились совместные конференции и се-
минары. Так, конференция “Развитие инже-
нерных методов в геомеханике…” проходила с 
участием Сибирского отделения и Кольского 
филиала РАН. Совместно с Институтом вы-
числительной математики и математической 
геофизики СО РАН была проведена Междуна-
родная научно-практическая конференция 
“Проблемы функционирования информацион-
ных сетей” [11]. 

Ученые Кыргызстана принимали участие 
в международных конференциях и семинарах, 
проводимых в Новосибирске и Иркутске: в 
Международной конференции “Кремний-
2004” (Иркутск), во II Международной конфе-
ренции “Активный геофизический мониторинг 
литосферы Земли” (Новосибирск), в VIII Бай-
кальской международной школе-семинаре по 
математике (Иркутск) [12]. 

Продолжалось сотрудничество биолого-поч- 
венного института НАН КР с биолого-поч- 
венным институтом СО РАН. Договор (от 4 ок-
тября 2000 г.) с Центральным Сибирским Бота-
ническим садом предполагал проведение совме-
стных научных экспедиций, стажировки сотруд-
ников, консультативно-методическую помощь, 
организацию семинаров и конференций, совме-
стные научные публикации. Осуществлялся об-
мен коллекционными материалами [10].  

Возобновляются научные связи Института 
языкознания НАН КР с Институтом филологии 
СО РАН для совместного исследования языков 
Южносибирских тюркских народов [13]. 

Договор о научном сотрудничестве между 
Институтом археологии и этнографии СО 
РАН, Институтом истории НАН КР и Кыргыз-
ским национальным университетом на 2000–
2005 гг. (от 5 сентября 2000 г.) предполагал 
сотрудничество в рамках международного на-
учного проекта “Древняя и средневековая ар-
хеология Кыргызстана и сопредельных терри-
торий Центральной Азии”. Общее руководство 
проектом осуществлялось директором Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН акаде-
миком А.Д. Деревянко. В соответствии с дого-
вором проводились комплексные научные ис-
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следования памятников каменного века с раз-
работкой маршрутов на территории Южного 
Кыргызстана. С 15 по 30 сентября 2002 г. была 
проведена международная экспедиция, в кото-
рой приняли участие сотрудники НАН КР, 
преподаватели, студенты вузов Кыргызстана и 
сибирские археологи (11 человек). Проходили 
стационарные археологические исследования 
на палеолитической стоянке Капчигай в Бат-
кенской области. Подводя итоги исследова-
ний, академик А.Д. Деревянко отмечал: 
“Очень интересные открытия сделаны нашими 
экспедициями на территории Кыргызстана, в 
местности Капчигай … В 1958–1959 гг. здесь 
вел исследования А.П. Окладников. В районе 
Капчигая нами обнаружены хорошо страти-
фицированные комплексы, имеющие до 27 
культуросодержащих горизонтов, которые 
также позволяют проследить динамику изме-
нения культуры человека и обработки камня 
на протяжении последних 150 тысяч лет” [14]. 

Одним из направлений сотрудничества 
является содействии в подготовке научных 
кадров. В научных центрах Новосибирска, 
Красноярска, Томска проходят стажировку и 
работают над выполнением диссертаций со-
трудники различных институтов академии на-
ук и вузов республики. 

В октябре 2001 г. в НАН КР были при-
глашены девять докторов наук из СО РАН, с 
которыми было обсуждено дальнейшее со-
трудничество ученых из Новосибирска и НАН 
КР, в том числе решен вопрос о приеме в ас-
пирантуру Сибирского отделения РАН. 

По приоритетным специальностям в аспи-
рантуру СО РАН в 2003 г. поступило 11 чело-
век. В 2004 г. в СО РАН обучалось 30 аспи-
рантов и один стажер из Кыргызстана [15]. 

На основании Соглашения о сотрудниче-
стве в аспирантуре СО РАН для Кыргызстана 
готовят кадры по новым перспективным на-
правлениям: программное обеспечение ком-
пьютерных сетей, методы и системы защиты 
информации, телекоммуникационные систе-
мы, клеточная генетика и биотехнологии и др. 

Российская сторона предоставляет моло-
дым ученым из Кыргызстана места в общежи-
тии и выплачивает стипендию. В решении 
этих вопросов большую поддержку оказал 
академик Л.Н. Добрецов [14]. 

Вице-президент РАН, председатель СО 
РАН Н.Л. Добрецов сыграл значительную роль 
в развитии и укреплении научных взаимосвя-
зей Кыргызстана и России. Он был избран по-
четным академиком НАН КР (2002 г.), награ-
жден орденом “Данакер”. 

В укреплении научных связей большую 
роль играют личные контакты отдельных уче-
ных. В частности, длительное время сотрудни-
чает с научными институтами и вузами Кыр-
гызстана доктор исторических наук Ю.С. Худя-
ков, широко известный научной общественнос- 
ти Кыргызстана своими монографиями по ис-
тории древнего и средневекового Кыргызстана, 
курсами лекций, докладами и выступлениями 
на конференциях и семинарах. Он курировал 
совместную программу исследований в рамках 
проекта “Древняя и средневековая археология 
Кыргызстана…” со стороны ИАЭ СО РАН. 
Ю.С. Худяков был избран почетным академи-
ком НАН КР (2003 г.). 

Новой формой научно-технического со-
трудничества между СО РАН и НАН КР, пре-
дусмотренной в Соглашении, является созда-
ние совместных предприятий и организация 
производства в рамках формирования техно-
парковых зон. Создание технопарков служит 
главной цели государственной политики Рос-
сийской Федерации в области развития науки 
и технологий – переходу к инновационному 
развитию страны, к экономике знаний [14].  

В течение 2006–2007 гг. предполагается 
завершить первый этап и создать первые пи-
лотные технопарки или центры, в том числе и 
в Новосибирске. Говоря о перспективах науч-
ного сотрудничества России и Кыргызстана, 
академик Н.Л. Добрецов поддержал предло-
жение ректора МГУ В.А. Садовничего о соз-
дании технопарков на базе Московского и 
Славянского университетов, добавив, что 
“может быть и третий партнер – Новосибир-
ский университет, потому что этот информа-
ционный центр создается на базе Новосибир-
ского университета и рядом с ним” [16]. 

Перед наукой России и Кыргызстана, не-
смотря на естественные различия и специфику 
изменившихся условий, стоят одинаковые про-
блемы, разрешить которые возможно только на 
пути углубления процесса интеграции и созда-
ния единого научно-образовательного про-
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странства. Значительное место в этом процессе 
принадлежит развитию исторически сложив-
шихся научных взаимосвязей Кыргызстана и 
Сибирского отделения РАН, показавших на 
практике свою устойчивость и стабильность. 
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