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по проблемам обеспечения военной безопасности 

 Аннотация. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности являются первостепенными для 
каждого государства. Республика Казахстан не исключение, будучи лидером в Центрально-Азиатском регио-
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не проводит политику по тесному сотрудничеству как в регионе, так и со странами СНГ в целом. Автором в 
статье рассматриваются вопросы становления сотрудничества государств СНГ по вопросам обеспечения во-
енной безопасности. Дан сравнительный анализ содержания терминов «национальная безопасность» и «во-
енная безопасность». Представлены трактовки термина определения безопасности как в трудах отечествен-
ных исследователей, так ближнего и дальнего зарубежья. Статья подготовлена на основе изучения и анализа 
договорно-правовой базы военно-политического сотрудничества государств СНГ. Большое внимание уделено 
становлению и развитию  казахстанско-российского взаимодействия по вопросам военной безопасности. Рас-
смотрены и проанализированы основные  договора, соглашения заключенные на двусторонней основе.  
 Ключевые слова. Безопасность, национальная и военная безопасность, Содружество Независимых 
Государств, Организация договора о коллективной безопасности, внешние и внутренние угрозы, Ташкент-
ский договор, Устав СНГ, казахстанско-российское сотрудничество.

 Введение. Наряду с традиционными военными угрозами все большую опасность 
для мирового сообщества представляют так называемые новые или нетрадиционные угро-
зы и вызовы. К таковым относят международный терроризм, религиозный экстремизм, 
организованная преступность, незаконная торговля оружием и наркотиками, вопросы 
нелегальной миграции, энергетические, экологические проблемы и др. Перечисленные 
проблемы представляют собой реальные либо потенциальные угрозы для национальной 
безопасности Республики Казахстан, которая предполагает внутреннюю стабильность, су-
веренитет, территориальную целостность. 
 Вопросы содержания понятия «безопасность» и «национальной безопасности» на 
международной арене связаны с такими устойчивыми категориями, как «военная безопас-
ность», «военная опасность». 
Определение сущности и содержание понятий данных категорий является необходимым 
для выработки механизмов сотрудничества и обеспечение безопасности.
 В статье рассмотрены содержание терминов «национальная безопасность» и «во-
енная безопасность», проведен анализ договорно-правовой базы военно-политического 
сотрудничества государств СНГ. Большое внимание уделено становлению и развитию ка-
захстанско-российского взаимодействия по вопросам военной безопасности, а также роли 
данного сотрудничества в обеспечении региональной безопасности.
 Методы исследования. Автором использованы традиционные методы сравнитель-
ного и функционального анализа, системного подхода, индукции. Рассматривая вопросы 
национальной и региональной безопасности, показана эволюция становления договорной 
базы стран СНГ. 
 Результаты исследования. На протяжении всей истории человечества национальная 
безопасность отождествлялась с военной безопасностью, защищенностью государства от 
вооруженного нападения извне. Сам термин «национальная безопасность» появился от-
носительно недавно. В лексиконе большинства государств преобладали понятия «оборо-
носпособность», «государственная безопасность», «военная безопасность». Считается, 
что впервые термин «национальная безопасность» был употреблен в 1904 году в послании 
президента Т. Рузвельта конгрессу США, где он обосновал присоединение зоны Панамско-
го канала интересами «национальной безопасности». Сама концепция появилась в связи с 
Актом по национальной безопасности в 1947 г., на основе которого был утвержден Совет 
национальной безопасности США [1]. На постсоветском пространстве данный термин из-
вестен с 90-х годов. В 1996 г. он был использован Президентом РФ в своем Послании Феде-
ральному Собранию страны [2]. В Республике Казахстан термин был озвучен в Стратегии 
«Казахстан - 2030», предложенной Н.А. Назарбаевым. В этом стратегическом документе 
первым из семи долгосрочных приоритетов была названа национальная безопасность.
 Многие ученые и специалисты, занимающиеся разработкой проблем национальной 
безопасности, как правило, подразделяют (структурируют) национальную безопасность на 
развернутый ряд видов безопасности. Так, например, российские ученые подчеркивают, 
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что национальная безопасность является родовым понятием по отношению к так называе-
мым видам безопасности. Классификация видов безопасности играет большую методоло-
гическую роль в построении всей системы обеспечения национальной безопасности и ее 
правового регулирования [3, с.401].
 Термин «военная безопасность» появился значительно раньше термина «нацио-
нальная безопасность» и получил несколько толкований в научной среде. Так, Н.А. Баранов 
военную безопасность общества определяет как состояние, характеризующееся отсутстви-
ем военных опасностей и военных угроз в социальном и социокультурном пространстве, в 
котором связаны и взаимодействуют между собой независимые от государства индивиды. 
Иными словами, эти опасности и угрозы исключены из системы жизнеобеспечения соци-
альной, социокультурной и духовной сфер, из производства, воспроизводства и передачи 
от поколения к поколению норм, образцов и стандартов поведения, традиций, а также из 
системы самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и от-
ношений. С другой стороны - это состояние, которое обеспечивает поступательное разви-
тие социального пространства [4]. 
 Национальную безопасность же он определяет как вид безопасности на уровне от-
дельных стран, при котором исключается угроза войны и посягательств на суверенитет 
страны, ее независимость и территориальную целостность. Этот вид безопасности предпо-
лагает безусловную возможность для проведения государством самостоятельной внешней 
и внутренней политики, отсутствие внешнего вмешательства в его дела. Важным элемен-
том безопасности страны является защита прав человека, обеспечение условий для нор-
мальной жизнедеятельности общества [4].
 Кулагин В.М. к военной безопасности в самом широком смысле относит ту сфе-
ру взаимодействия различных действующих лиц, основным признаком которой является 
фактическое применение или вероятность применения вооруженной силы. При этом, са-
мой главной ответственностью государства в сфере военной безопасности является про-
тиводействие внешним угрозам, исходящим или тем, которые могут исходить от других 
государств или зарубежных негосударственных акторов, поэтому к базовым элементам 
международной безопасности ученый относит безопасность государства-нации или нацио-
нальную безопасность [5, 5 стр.].
 Казахстанский исследователь А. А. Кайгородцев национальную безопасность опре-
деляет как  общесистемную категорию, характеризующуюся не только обороноспособ-
ностью той или иной страны, но и состоянием окружающей среды, появлением опасных 
заболеваний, деятельностью террористических организаций, экономической и информа-
ционной безопасностью и др. А обеспечение военной безопасности любого государства он 
связывает, с одной стороны, с установлением партнерских отношений с другими странами, 
а с другой – со способностью противостоять возможным военным опасностям и угрозам 
как внешнего, так и внутреннего порядка [6, с.9,20]. 
 Необходимо отметить, что в Законе «О национальной безопасности Республики 
Казахстан» нет определения безопасности, однако дается определение понятий военной и 
национальной безопасности. Так, военная безопасность в законе трактуется как состояние 
защищенности Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз и посягательств 
военного характера на независимость и территориальную целостность страны. Националь-
ная безопасность Республики Казахстан - состояние защищенности национальных интере-
сов страны от реальных и потенциальных угроз [7].
 Таким образом, военная и национальная безопасность являются составляющими 
понятия «безопасность». Любое государство, преследуя собственный национальный ин-
терес, должно уважать и учитывать интересы других государств. Лишь в этом случае оно 
может не только обеспечить собственную безопасность, но и не нарушить безопасность 
других стран.
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 С момента обретения Республикой Казахстан независимости встал вопрос об обе-
спечении военной безопасности. В рамках данного направления были созданы силы и 
механизмы обеспечения национальной безопасности, разработаны концептуальные, док-
тринальные документы, определяющие основные направления деятельности государства 
в сфере военной безопасности.  Согласно доктрине к внешним угрозам военной безопасно-
сти Республики Казахстан относятся:
 1) социально-политическая нестабильность в странах региона и вероятность воору-
женных провокаций;
 2) наличие вблизи границ Казахстана очагов военных конфликтов;
 3) использование иностранными государствами или организациями военно-поли-
тического давления, новейших технологий информационно-психологической борьбы для 
вмешательства во внутренние дела Республики Казахстан с целью обеспечения собствен-
ных интересов;   
 4) расширение влияния военно-политических организаций и союзов в ущерб воен-
ной безопасности Казахстана;
 5) деятельность международных террористических и радикальных организаций и 
группировок, в том числе кибертерроризм, усиление позиций религиозного экстремизма в 
сопредельных странах;
 6) осуществление отдельными государствами программ по созданию оружия массо-
вого уничтожения и средств его доставки, незаконное распространение технологий, обору-
дования и компонентов, используемых для его производства, а также технологий двойного 
назначения [8].
 К внутренним угрозам военной безопасности Республики Казахстан относят:
 1) деятельность экстремистских, националистических и сепаратистских движений, 
организаций и структур, направленная на дестабилизацию внутренней обстановки в стра-
не, изменение конституционного строя с использованием методов вооруженного насилия;
 2) создание и деятельность незаконных вооруженных формирований;
 3) незаконное распространение оружия, боеприпасов, взрывчатых, которые могут 
быть использованы для диверсий, террористических актов или иных противоправных дей-
ствий.
 Главными целями оборонной политики Республики Казахстан, согласно военной 
доктрине, являются укрепление международной и региональной безопасности, внутрипо-
литической стабильности в стране, предотвращение военных конфликтов и поддержание 
готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований к вооруженной за-
щите Республики Казахстан и ее союзников [8].
 Российский исследователь А.Я. Бабаджанов справедливо отмечает, что в разделе 
«Международное военное сотрудничество Республики Казахстан», в отличие от преды-
дущей доктрины, четко расставлены приоритеты, а именно: на первом месте – сотрудни-
чество с государствами-членами ОДКБ, «углубление стратегического партнерства с Рос-
сийской Федерацией, Китайской Народной Республикой», «укрепление сотрудничества с 
Соединенными Штатами Америки», «расширение сотрудничества…с государствами Цен-
тральной Азии и другими странами» и в конце упоминаются НАТО, а также ООН [9, с.122].
Для независимого Казахстана, как и для вновь образованных государств СНГ важнейшей 
составляющей  является сохранение стабильности и безопасности. Данную цель нельзя 
достигнуть без развития диалога и кооперации в военно-политической сфере и разработке 
правовой базы для обеспечения военной безопасности. 
 Так, главами одиннадцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств 
и Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году) была  подписана Алма-Атинская Декла-
рация (21 декабря 1991 г.), подтвердившая приверженность бывших союзных республик 
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к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, в том числе и в 
сфере военной безопасности.
 Следующим важным шагом, принятым странами СНГ,  стало подписание 22 января 
1993 г. на саммите 10 стран в Минске Устава Содружества. Решение о его принятии было 
подписано главами семи государств (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана и Узбекистана). Безоговорочно устав одобрили только Россия и Казахстан. 
Белоруссия сделала оговорки, не пожелав связывать себя обязательствами направлять во-
оруженные силы для урегулирования конфликтов, в которых она непосредственно не уча-
ствует. Узбекистан зафиксировал возражения по поводу некоторых из включенных в текст 
устава трактовок прав человека. Украина, Молдавия и Туркмения подписывать устав вооб-
ще отказались. Азербайджан, поглощенный войной с Арменией, на встрече представлен 
не был, и подписал устав только в конце 1993 г. Тем не менее, ратифицированный семью 
странами СНГ устав вступил в силу в январе 1994 г. [10, с. 574]. Казахстаном этот документ 
был ратифицировал в декабре 1991г. 
 В соответствие со статьями Устава, страны СНГ руководствуются следующими це-
лями в области военной безопасности:
- сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и 
безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных 
расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достиже-
нию всеобщего и полного разоружения;
- борьба с организованной преступностью;
- сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ [11]. 
 В Уставе стран СНГ отдельный раздел посвящен коллективной безопасности и во-
енно-политическому сотрудничеству, где указано на проведение согласованной политики 
в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружением, стро-
ительства Вооруженных сил и поддержания безопасности в Содружестве, в том числе с 
помощью Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира. В 
случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности 
одного или нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности го-
сударства-члены незамедлительно приводят в действие механизм взаимных консультаций 
с целью координации позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, вклю-
чая миротворческие операции и использование в случае необходимости Вооруженных 
Сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону 
согласно статье 51 Устава ООН. Каждое государство-член принимает надлежащие меры 
по обеспечению стабильного положения на внешних границах государств-членов Содру-
жества. На основе взаимного согласия государства-члены координируют деятельность по-
граничных войск и других компетентных служб, которые осуществляют контроль и несут 
ответственность за соблюдение установленного порядка пересечения внешних границ го-
сударств-членов [11].
  Кроме того, в целях найти новые организационные формы военно-политического 
сотрудничества на постсоветском пространстве 15 мая 1992 г. в Ташкенте Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о кол-
лективной безопасности сроком на пять лет с возможностью последующего автоматическо-
го продления. Он вступил в силу в апреле 1994 г. Азербайджан и Грузия присоединились к 
договору в 1993 г. Молдавия и Туркмения его не подписали – Молдавия из-за противоречий 
с Украиной и Россией из-за Приднестровья, а Туркмения – ввиду провозглашения им ста-
туса нейтрального государства. Украина тоже не подписала договор, но добилась для себя 
в его рамках статуса наблюдателя. 
 Следует отметить, что юридически Ташкентский договор выглядел как «сильный», 
так в ст. 4 говорилось о том, что нападение на одну из стран-участниц будет рассматривать-
ся как агрессия против них всех [10, с.575].



№ 1 (122)/2018

59

 В договоре не было конкретно прописано, применимо ли это положение к любому 
нападению или же только нападению извне, то есть со стороны государств, не являющихся 
участниками договора. В договоре не был описан механизм принятия решений об оказа-
нии военной помощи, что делало его похожим на декларацию. Конфликты на территории 
Содружества показали невысокую эффективность Ташкентского договора. Вместе с тем, 
он создал юридическую базу для формирования многонациональных миротворческих сил 
СНГ, ядро которых составляли контингенты России. Многонациональные силы в некото-
рых случаях оказывали сдерживающее влияние на региональные конфликты. 
 В 1999 г. Ташкентский договор был продлен. Но из круга его участников вышли 
три страны – Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Термин «Ташкентский договор» перестал 
употребляться, и в литературе его стали называть официальным наименованием «Договор 
о коллективной безопасности», или сокращенно ДКБ. Данный факт позволил перевести 
военно-политическое сотрудничество на более высокий уровень.  
 7 октября 2002 г. на саммите государств СНГ в Кишиневе шесть стран-участниц 
ДКБ решили создать на его основе Организацию договора коллективной безопасности 
(ОДКБ) и подписали проект ее устава и соглашение о ее правовом статусе. 29 апреля 2003 г. 
участники ДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на за-
седании Совета коллективной безопасности СНГ в Душанбе приняли решение о создании 
постоянно действующего секретариата ОДКБ со своим бюджетом и штатом сотрудников. 
Решениями Совета было предусмотрено создание объединенного штаба и коллективных 
сил быстрого развертывания, в состав которых каждая страна обязалась выделить по одно-
му батальону воинских контингентов. К этому времени пять стран ОДКБ уже ратифици-
ровали ее устав. 15 мая 2003 г. его ратифицировала Россия. Устав вступил в силу. Следует 
отметить, что ОДКБ одной из основных своих задач определила борьбу с международным 
терроризмом. Что касается других стран участниц ДКБ, то  Республика Узбекистан была 
среди подписавших Договор о коллективной безопасности в 1992 г., однако в 1999 г. она 
приостановила участие в ДКБ. Грузия и Азербайджан присоединились к ДКБ в 1993 году, 
однако в 1999 году вышли из Договора.
 Таким образом, военно-политическое сотрудничество между группой стран СНГ 
стало развиваться по пути формального подписания договора к созданию на его основе 
организационных структур. В настоящее время ОДКБ является основной платформой раз-
вития сотрудничества в военно-политической сфере стран СНГ. На территории СНГ нет 
другого такого рода договора или организации. 
 Развитие военно-политического сотрудничества Казахстана и России, как и с други-
ми  странами СНГ, регулировалось формированием нормативно-правовой базы, оформлен-
ной базовыми договорами и рядом соглашений. 
 Начало формирования договорной базы было положено Договором о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
от 25 мая 1992 г. Договор фиксировал основы двустороннего сотрудничества в сфере без-
опасности и обороны, а статьи 2 – 8 фактически оговаривали создание военно-политиче-
ского союза Казахстана и России [10]. В Договоре обозначено участие сторон в создании 
систем и механизмов коллективной безопасности, а также содействие российской стороны 
становлению и развитию Вооруженных Сил Казахстана. В каждой из 25 статей Договора 
определены сферы военно-политической и военно-технической применимости, включая 
взаимные обязательства. Подтверждая свою приверженность принципам коллективной 
безопасности, заявленной в ранних документах, стороны усилили вопрос о статусе страте-
гических ядерных сил, которые были размещены на территории Казахстана и России. 
 Договор о военном сотрудничестве обязывал сотрудничать в сфере военной раз-
ведки и не проводить военно-разведывательную деятельность, направленную друг против 
друга (Ст. 10).
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 Одновременно с Договором о военном сотрудничестве было достигнуто Соглаше-
ние о военно-техническом сотрудничестве в целях координация двустороннего взаимовы-
годного военно-технического сотрудничества.  Важно и то, что Казахстан и Россия вновь 
продемонстрировали доверие друг к другу относительно того, что «не будут продавать или 
передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам 
или международным организациям военную продукцию и информацию по ней без пред-
варительного письменного согласия поставляющей стороны» и т.п. [13]. В продолжение 
названного договора следовало подписание 20 июня 2000 г. Соглашения об основных прин-
ципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора 
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 
 Новое соглашение включало в себя вопросы о поставках вооружения и военной тех-
ники в Казахстан по ценам, применяемым в России для собственных Вооруженных Сил и 
о подготовке казахстанских военных кадров в России на льготных условиях. 
 Российской стороной оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстан-
ской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана четыре военно-испы-
тательных полигона (полигоны Эмба и Сары-Шаган, объекты и боевые поля 4 Государ-
ственного центрального полигона, 929 Государственного летно-испытательного центра) 
[14, с.85].
Кроме того, 24 декабря 2013 года президенты России и Казахстана подписали в Москве 
Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом 
сотрудничестве.
 В рамках Х Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с уча-
стием глав государств, прошедшего в г. Екатеринбурге 11 ноября 2013 года, Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подпи-
сали Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке  который вступил в силу 22 декабря 2014 года.
 В виду географической расположенности двух государств, а также наличие общей 
истории не позволяет рассматривать интересы национальной безопасности Казахстана и 
России отдельно друг от друга. Взаимоотношения в военно-политической области направ-
лены на создание военного союза и единого оборонного пространства. О чем свидетель-
ствует договорно-правовая база военно-политического сотрудничества Казахстана и Рос-
сии.
 Выводы. Вопросы становления сотрудничества государств СНГ по вопросам обе-
спечения военной безопасности являются актуальными в свете новых вызовов. Для Ка-
захстана, как и для государств СНГ важнейшей составляющей  является сохранение ста-
бильности и безопасности. Этого нельзя достигнуть без развития диалога и кооперации в 
военно-политической сфере и разработке правовой базы для обеспечения военной безопас-
ности. Так на основе проведенного анализа видно, что из формального объедения стран 
СНГ на первых этапах сотрудничества в военной сфере, вылилось в создание и деятель-
ность в военно-политической сфере стран СНГ  в рамках ОДКБ. Данная организация пока-
зала себя как состоятельный орган, осуществляющий деятельность по обеспечению мира и 
стабильности в регионе.  
 Основное содержание военной политики Казахстана в вопросе обеспечения безо-
пасности, связанной с осуществлением соответствующей деятельности, включает: форми-
рование и реализацию единой государственной политики в области военной безопасности; 
поддержание внутриполитической стабильности; защиту конституционного строя, целост-
ности и неприкосновенности территории страны; развитие и укрепление дружественных 
отношений с соседними и другими государствами; создание и поддержание на необходи-
мом уровне системы обороны РК; качественное совершенствование Вооруженных Сил, 



№ 1 (122)/2018

61

других войск, воинских формирований и органов и поддержание их готовности при не-
обходимости к согласованным действиям; защиту важных объектов в различных сферах и 
др. Учитывая геополитическое расположение Республики Казахстан к приоритетным на-
правлениям относят так называемые «новые» угрозы, которые четко определены в военной 
доктрине Казахстана.
 Все эти мероприятия направляются на поддержание и укрепление военной безопас-
ности страны.  Любое государство, преследуя собственный национальный интерес, должно 
уважать и учитывать интересы других государств. Лишь в этом случае оно может не только 
обеспечить собственную безопасность, но и не нарушить безопасность других стран.
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Р.Р. Чукалова
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы, 

Астана, Қазақстан 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің әскери қаупсіздікті қамтамасыз ету 
мәселелері бойынша ынтымақтастығы

 Аннотация. Қазіргі уақытта қауіпсіздік мәселелері әр мемлекет үшін ең маңызды болып табылады. 
Қазақстан Республикасы - Орталық Азия аймағындағы көшбасшы бола отырып, аймақта да, ТМД елдерімен 
де тығыз ынтымақтастық саясатын жүргізеді. Мақалада әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бой-
ынша ТМД елдерінің ынтымақтастығының қалыптасу мәселелері қарастырылады. «Ұлттық қауіпсіздік» 
және «әскери қауіпсіздік» терминдерінің мазмұнына слыстырмалы талдау берілді. Қауіпсіздік анықтамасын 
интерпретациялау жақын және алыс шет елдердегі отандық зерттеушілердің жұмыстарында да ұсынылған. 
Мақала ТМД елдерінің әскери-саяси ынтымақтастығының құқықтық базасын зерттеу мен талдау негізінде 
дайындалды. Әскери қауіпсіздік мәселелері бойынша қазақстандық-ресей өзара әрекеттесу мәселелеріне көп 
назар бөлінді. Екіжақты негізде жасалған негізгі шарттар, келісімдер қаралды және талданды.
 Түйін сөздер. қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік, әскері қауіпсіздік, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, 
Ұжымдық Қауіпсіздік Туралы Шарт Ұйымы, сыртқы және ішкі қауіптерді, Ташкент келісімін, ТМД хартия-
сын, қазақстан-ресей ынтымақтастығын қамтиды.
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The cooperation of States of the Commonwealth of Independent States on issues of 
military security 

 Abstract. At present, security issues are paramount for each state. The Republic of Kazakhstan is not an 
exception, being a leader in the Central Asian region is pursuing a policy of close cooperation both in the region and 
with the CIS countries as a whole. The article deals with the establishment of cooperation of the CIS states on military 
security issues. A comparative analysis of the content of terms “national security” and “military security” was made. 
The interpretation of the definition of security is presented both in the works of domestic researchers, both near and 
far abroad. This article was prepared on the basis of study and analysis of the legal framework of political and military 
cooperation of the CIS states. The issues of the establishment and development of Kazakh-Russian cooperation on 
military security were considered. The main contracts, agreements concluded on a bilateral basis were examined and 
analyzed.
 Key words. security, national security, military security, the Commonwealth of Independent States, 
Organization of the Collective Security Treaty, external and internal threats, the Tashkent agreement, the Charter of 
the CIS, the Kazakh-Russian cooperation.

References 

1. Zelenkov M.Yu. Politologiya (bazovyj kurs) [Political science (basic course)]. – Available at:  
http://studlib.com/content/view/166/7.
2. Poslanie Prezidenta RF Federalnomu Sobraniyu ot 23.02.1996 [Message of the President of the 
Russian Federation to the Federal Assembly of 23.02.1996] – Available at:  http://www.kremlin.
ru/acts/bank/36349/page/3 . 
3.Sidorenko A.G., Tixomirov Yu.V. Terrorizm i antiterroristicheskaya bezopasnost v kontekste 
istorii i sovremennoj geopolitiki [Terrorism and antiterrorist security in the context of history and 
modern geopolitics] (Kuchkovo pole, Moscow, 2011).
4.Baranov N.A. Lekcii po kursu «Problemy nacionalnoj bezopasnosti i kontrolya nad 
vooruzheniyami» [Lectures on the course «Problems of National Security and Arms Control»]- 
Available at:  http://nicbar.ru/naz_bez.htm. 



№ 1 (122)/2018

63

5. Kulagin V.M. Sovremennaya mezhdunarodnaya bezopasnost: Uchebnoe posobie. [Modern 
international security: Educational allovanka] – (Knorus, Moscow, 2012). 
6. Kajgorodcev A.A. Ekonomicheskaya i prodovolstvennaya bezopasnost Kazahstana (voprosy 
teorii, metodologii, praktiki). Nauchnaya monografiya [Economic and food security of 
Kazakhstan (issues of theory, methodology, practice). Scientific monograph] (Media-Alyans, Ust-
kamenogorsk, 2006).
7. Zakon Respubliki Kazahstan ot 26 iyunya 1998 g. n 233-1 «O nacionalnoj  bezopasnosti 
Respubliki Kazahstan» (s izmeneniyami, vnesennymi v sootvetstvii s zakonami Respubliki 
Kazaxstan ot 28.04.2000 g. n 45-II; ot 05.07.2004 g. № 568-II; ot 20.12.2004 g. № 13-III) [Law of 
the Republic of Kazakhstan of 26 June 1998 and 233-1 «On the National Security of the Republic 
of Kazakhstan»]. – Available at:   https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009712. 
8. Voennaya doktrina Respubliki Kazahstan utverzhdennaya ukazom Prezidenta Respubliki 
Kazahstan ot 11 oktyabrya 2011 g. №161 [Voennaya doktrina Respubliki Kazahstan utverzhdennaya 
ukazom Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 11 oktyabrya 2011 g. №161]– Available at: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=31068263.
9. Babadzhanov A.Ya. Voenno-politicheskoe sotrudnichestvo postsovetskix gosudarstv: problema 
sochetaemosti nacionalnyx podxodov: nauchnoe izdanie [Military-political cooperation of post-
Soviet states: the problem of compatibility of national approaches: a scientific publication] (Aspekt 
Press, Moscow, 2013).
10. Bogaturov A.D. Sistemnaya istoriya mezhdunarodnyx otnoshenij 1918-2003. tom tretij. 
sobytiya. 1945-2003/ [System history of international relations. 1918-2003. volume three. 
developments. 1945-2003] (Moscow. 2003).
11. Ustav Sodruzhestva Nezavisimyx Gosudarstv –[Charter of the Commonwealth of Independent 
States] - Available at: http://cis.minsk.by/page.php?id=180. 
12.Dogovor o druzhbe, sotrudnichestve i vzaimnoj pomoshhi mezhdu Respublikoj Kazahstan 
i Rossijskoj Federaciej ot 25 maya 1992 g. [Treaty on Friendship, Cooperation and Mutual 
Assistance between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation of May 25, 1992.] – 
Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8601. 
13. Gubajdullina M.Sh., Somzhurek B.Zh. Formirovanie pravovoj bazy voenno-politicheskogo 
sotrudnichestva mezhdu Respublikoj Kazahstan i Rossijskoj Federaciej/Informacionno-
analiticheskij centr. 21 fevralya 2007 [Formation of the legal framework for military-political 
cooperation between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation] (Information and 
Analytical Center. February 21, 2007)
14. Somzhүrek B.Zh. Istoriya stanovleniya voenno-politicheskix otnoshenij mezhdu Respublikoj 
Kazahstan i Rossijskoj Federaciej: Monografiya. [History of the formation of military-political 
relations between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation: Monograph] («Master 
Po», Astana.2012).

Сведения об авторах:
Чукалова Р.Р. – докторант 3 курса «Института Дипломатии» Академии Государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, ул. Абая 33, Астана, Казахстан. 
Chukalova R.R. - 3-year doctoral student of the «Institute of Diplomacy» of the Academy of Public Administration 
under the President of the Republic of Kazakhstan, st. Abay 33, Astana, Kazakhstan. 


