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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы определяется возросшим интересом к проблемам 
эффективного двух- и мпогостороппего сотрудничества молодых постсоветских 
стран с целью обеспечения безопасности 1гх народнохозяйственных комплексов и 
экономической эволюции в новейших условиях глобальных вызовов и угроз. 
Закономерный рост внимания к этим проблемам обусловлен как потребностями 
современного гуманитарного международного знания, так и запросами социальной 
практики, необходимостью осмысления того исторического опыта, который уже 
очевидно накоплен за два прошедших десятилетия суверенного развития. В таком 
актуальном контексте крайне важно извлечь уроки из межгосударственных 
взаилюот1юшений по обеспечению экономической безопасности двух ведущих 
Евразийских государств на постсоветском пространстве - России и Казахстана. 

Российская Федерация является на постсоветском пространстве крупнейшим 
государством с населе1н1ем 144 млн человек, державой, имеющей развитую 
промышленность, сельское хозяйство, колоссальные природные богатства, 
высокий научный и образовательный потенциал, мощные ракетно-ядерные силы. В 
свою очередь, Казахстан - второе после России на пространстве СНГ крупное 
суверенное государство с населением свыше 15 млн человек, которое имеет важное 
геостратегическое положение в Цеитрально-Азнатском регионе н является 
своеобразным мостом, связывающим мировые цивилизации и культуры. Запад и 
Восток, Европу и Азию. 

Исследование двадцатилетнего опыта сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан в сфере экономической безопасности в самый 
сложный, перело.мный период их новейшей истории актуально и потому, что н.меет 
исключительно важное научно-практическое значение не только для прогноза 
обозримых перспектив эволюции обеих стран, но и всего Содружества 
Независимых Государств. Именно в 1990-е - 2010-е годы сформировались и 
прошли апробацию основные направления и алгор1ггмы российско-казахстанского 
сотрудничества в деле обеспечения экономической безопасности. 

Несмотря на активный интерес к теме развития интеграционных процессов 
двух ведз'щнх участников СНГ - России и Казахстана - в области формирования 
ими унифицированных систем народнохозяйственного развития и управления, а 
также актуализации знанпн в этом направлении, малонзуче1И1ыми остаются 
пробле.мы определения национальных приоритетов и правовых основ двух 
государств по обеспечению ими безопасного экономического развития в рамках 
ЕврАзЭС, Таможен[юго союза. Шанхайской Организацин Сотруд1И1чества и 
других интеграционных проектов. В отечественной историографии пока 
недостаточно изучены специфика и особенности внешнеэкономических подходов 
стран-участниц СНГ на постсоветском пространстве, и в частности, России и 
Казахстана. Требуют особого анализа такие актуальные проблемы, как российско-
казахстанское сотрудничество в развитии топливно-энергетического комплекса, 
ннвестишюнных проектов, торгово-экономичесигх отношений и т.д. Комплексное 
исследование всех этих направлений, выработка выводов, рекомендаций и 
обос1юванных предложений в конечном итоге нацелены на повышение 
эффективности систем экономической безоиасности Российской Федерации н 
Республики Казахстан, на обеспечение стабильного и устойчивого социально-



экономического развития двух суверенных государств в обозримой исторической 
перспективе. 

Актуальность темы исследования связана также с необходимостью 
глубокого анализа процессов, происходящих в двусторонних отношениях России и 
Казахстана. Понятно, что экономическая эволюция двух независимых государств 
не может быть идентичной, даже при, казалось бы, налнчии всех необходимых 
условий и интегрирующих факторов. Дело в том, что есть суверенные 
государственные интересы, есть национальная специфика политического и 
экономического развития, многие другие. Поэтому, возникающие различия 
внешнеэкономических подходов и противоречия взаимодействия должны 
прогнозироваться, выявляться и устраняться как можно быстрее, чтобы они не 
превратились в антагонистические. Кроме того, нельзя не замечать, что отношения 
Российской Федерации и Республики Казахстан являются предметом особого, 
зачастую небескорыстного внимания третьих стран (и их «блоков»), которые 
пытаются использовать порой возникающие между Москвой и Астаной 
разногласия в своих интересах в ущерб российско-казахстанской интеграции. 

Очевидно, что внутри России и Казахстана были и есть люди и политические 
силы, которые выступают против их сближения и развития интеграционных 
процессов. В ход идут разные псевдоаргументы - от «экономической 
невыгодности» до боязни «возврата в Советский Союз». И эти попытки не 
прекращаются, о чем свидетельствуют публикации в российских и казахстанский 
оппозиционных СМИ. Безусловно, недооценивать их нельзя, необходимо 
аргументированно, с научных позиций, на конкретных фактических материалах 
доказывать, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, 
особенно в области экономической безопасности - основы любого современного 
государства. 

В настоящее время М 1 ю г и е крупнейшие страны Запада и Востока, США 
переживают сложное время своего развития, имеют углубляющиеся и 
расширяющиеся экономические проблемы. Налицо насильственная смена 
политических режимов в ряде государств, расшатывание международных устоев со 
стороны США и их сателлитов, претендующих на всемирную исключительность. В 
этой связи необходим научный прогноз, как эти негативные явления будут 
развиваться, как они могут повлиять, прежде всего, на экономическую 
безопасность России и Казахстана. Поэтому гарантией от возможных последствий 
должно стать всемерное укрепление их экономической мощи как основы 
обеспечения национальной безопасности. А это актуализирует системный научный 
анализ, глубокие выводы и предложения. 

Эти обстоятельства и предопределили выбор тематики дашюго 
исследования, широкое проблемное поле решаемых задач и видовое разнообразие 
источников, новых подходов при анализе этой комплексной научной проблемы. 

Объектом исследования являются приоритетные направления 
интеграционной деятельности Российской Федерации и Республики Казахстан по 
формированию экономической безопасности в 1990-2010-е годы. 

Предметом исследования является процесс становления, развития и 
совершенствования российско-казахстанских отношений в контексте 
национальной политики и задач обеспече[шя экономической безопасности двух 
ведущих государств СНГ - Российской Федерации и Республики Казахстан. 



Цель исследования - на основе анализа разнообразных источников, 
результатов российской и казахстанской историографии, обобщить исторический 
опыт эволюции российско-казахстанского сотрудничества в области 
экономической безопасности, выявить общие закономерности, особенности, 
проблемы и результаты реализации приоритетных направлений экономической 
безопасности России и Казахстана в 1990-е - 2010-е годы. 

Задачами исследования являются: 
- рассмотреть историографию приоритетных направлений обеспечения 

экономической безопасности двух ведущих стран СНГ - Российской Федерации и 
Республики Казахстан; 

- выявить и проанализировать корпус источников об эволюции 
взаилюдействия России и Казахстана в сфере обеспечения безопас1юсти 
экономического развития; 

- вскрыть предпосылки генезиса и эволюции российско-казахстанских 
экономических отношений в длителыюй исторической ретроспективе; 

- обнаружить общее и особентюе в формировании структур экономической 
безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан в первое 
двадцатилетие после распада СССР и создания СНГ; 

- вьтяв1ггь и комплексно проанализировать приоритеты двустороннего 
сотрудничества России и Казахстана по обеспечиппо их национальной 
экономической безопасности; 

- обобщить приоритеты во внешнеполитических подходах России и 
Казахстана по обеспечению экономической безопасности в рамках 
многостороннего сотрудничества на постсоветском пространстве; 

- проанализировать механизмы обеспечения безопаиюстп в сфере торгово-
экономического содружества между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан; 

выявить и рассмотреть проблемы российско-казахстанского 
сотрудничества по обеспечению безопасности развития топливно-энергетических 
комплексов; 

- проследить и обосновать взаимодействие России и Казахстана по 
укреплению безопасности совместных инвестиционных экономических проектов; 

- раскрыть и исследовать остювные направле1И1Я Российской Федерации и 
Республики Казахстан в сфере экономической безопасности Евразийского 
Сообщества; 

показать проблемы и перспективы обеспечения экономической 
безопасности через призму деятельности Таможенного Союза России, Белоруссии 
и Казахстана; 

- проследить место и роль основных направлений взаимодействия России и 
Казахстана по проблемам экономической безопасности в структурах Шанхайской 
Организащн! Сотрудничества. 

Методологическими основами исследования послужили различные 
ко1щепции экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики 
Казахстан, направленные на формирование и укреиление их безопасности в 1990-
2010-е годы. В процессе исследования данной проблемы автор руководствовался 
общими пртнщнпами исторической науки, среди которых следует выделить 
историзм, объективность, всесторонность изучения, достоверность н др., 
которые дали реальную возможность проследить исторпческие процессы в их 



взаимосвязи и развитии, осуществить всесторонний анализ и дать оценку 
историческим фактам. 

Принцип историзма является традиционным принципом исторического 
исследования, с помощью которого осуществляются конкретные исследования 
общественных явлений в их появлении, развитии и необходимых изменениях, 
всестороннего анализа связи и взаимосвязи каждого из этих и другими 
определениями. Принцип объективности - дает возможность выявить и понять 
основные приоритеты исследования, а также показать и проанализировать 
позитивные и негативные стороны исторического познания. 

В процессе работы над темой применялись следующие методы: 
метод сравнительно-сопоставительного анализа, который дал 

возможность во многих случаях сравнить и оценить многие конкретные факты, 
дать им свои интерпретации и сделать необходимые выводы; 

- форма1ьно-юридический метод позволял осуществить необходимы анализ 
и сопоставление, например, в сфере экономического сотрудничества России и 
Казахстана с учетом историко-правового аспекта; 

компаративный метод способствовал выявлению достоверности 
всевозможных групп источниковой базы; 

- проблемно-хронологический метод способствовал объективному анализу 
результатов иccлeдoвaп^м и выводов российско-казахстанского экономического 
сотрудничества по обеспечению национальной безопасности, в исследуемые годы; 

- метод обобщения содействовал определению позитивных и негативных 
явлений в деятельности России и Казахстана по формированию националыюй 
экономической безопасности, что позволило диссертанту эффективно использовать 
разнообразный комплекс источниковой базы и т.д. 

Хронологические рамки темы диссертации определяются целью и 
задачами диссертационного исследования. Они охватывают период 1990-2010-е 
годы, когда произошло становление и развитие внещнеэкономического 
сотрудничества Российской Федерацпи и Республики Казахстан как суверенных 
государств в результате распада СССР и образования СНГ. В первое десятилетие 
исследуемого периода, в условиях существенного экономического спада, Россия и 
Казахстан создали новую модель международных экономических связей. В 
результате, с 2000 года, начался качествешю новый этап российско-казахстанского 
экономического сотрудничества, что было вызвано необходимостью формирования 
экономической безопасности. За 1990-2010-е годы Российская Федерация и 
Республика Казахстан прошли не простой, в некоторых случаях противоречивый 
путь, от поиска новой модели межгосударственных отношений до значительного 
улучшения экономического сотрудничества с целью укреплетшя их национальной 
экономической безопасности. По ряду анализируемых сюжетов в исследовании 
потребовалось обращение к более ранним историческим периодам, выходящим за 
заявленные хронологические рамки, в целях вскрытия предпосылок изучаемых 
долговременных процессов. Такой подход позволил сделать обобщения и выводы в 
сравнительном плане эволюции экономических отношений в прошлом и 
настоящем. Выбор таких хронологических рамок позволил комплексно 
исследовать этапы становления, развития и совершенствования сотрудничества 
двух дружествеш1ых суверенных государств - России п Казахстана в новых 
исторггаескпх условиях. 



Научная новизна исследования: 
- составлено комплексное представленне об общем п особенном в 

формировании структур национальной экономической безопасности суверенных 
государств СНГ - Российской Федерации и Республики Казахстан; 

- выдвинут и обоснован тезис о недостаточной для современного уровня 
развития псторнографни концепту'альной, методологической и источников 
разработки эволюции интеграционных процессов России и Казахстана по 
формированию их национальной экономической безопасности в исследуемые 
годы; 

- даны ответы па актуальные вопросы, направленные на дальнейшее 
совершенствование двустороннего российско-казахстанского сотрудничества, но 
обеспечение экономической безопасности своих государств; 

- сформулированы теоретические положения и выводы, сделанные на основе 
обобщающего и систематизированного в исследовании материала по выработке 
задач и внешнеполитических подходов России и Казахстана в рамках 
многостороннего экономического сотрудничества на постсоветском пространстве; 

- автором выявлены особенности и характер взаимоотношений Российской 
Федерации и Республики Казахстан по обеснечищю их торгово-экономического 
сотрудничества в 1991-2011 годы на двух и многостороннем форматах в контексте 
укрепления национальной, экономической безопас1юсти; 

- на примере российско-казахстанских экономических отношений 
переосмыслен процесс места и роли топливно-энергетических комплексов по 
формированию национальион безопасности в новых исторических условиях; 

- и обосновано новое понимание места и роли государственных органов 
Росип! и Казахстана, их регионов по реализации совместных инвестиционных 
проектов, направленных на дальнейшее обеспечение экономической безопасности 
двух государств; 

- на основе осмысления, систематизации и решения актуальных научных 
проблем по теме псследования сформулированы практические рекомендации и 
уроки, вытекающие из опыта интеграционных процессов, происходящих в 
Российской Федерации и Республике Казахстан в сфере их национальной, 
экономической безопасности в 1990-2010-е годы; 

- переосмыслены концептуальные основы, тенденции и направления 
деятельности Евразийского Экономтеского Сообщества (ЕваАзЭС) в исследуемы 
исторический период; 

- с учетом современного состояния исторической науки, привлечсЕтия 
источников выработано понимание места и роли Таможенного Союза России. 
Белоруссии и Казахстана в формировашга их национальной безопасностп в 
контексте вызовов и угроз в адрес СНГ, и в частности РФ, со стороны некоторых 
стран Евросоюза, а также США; 

- выявлены и обоснованы приоритетные направления взаимодействия 
Российской Федерации и Респл'блнки Казахстан по проблемам экономической 
безопасности в структурах Шанхайской Организацин Сотрудничества. 

Степень историографической изученности исследуемой темы и 
источниковедческая база данной работы отражены в первой главе диссертации. 
Полномасштабный анализ имеющейся по теме работы историографии позволили 
сделать вывод о том, что до сегодняшнего дня исторический опыт российско-
казахстанского сотрудничества в области экономической безопасности не являлся 



предметом специального изучения. Это и явилось веским основанием для выбора 
темы диссертационного исследования. 

Анализ историографии позволяет заключить, что по объему 
рассматриваемых исторических сюжетов литература по изучаемой теме 
сравнительна незначительна. Созданные в разные годы научные труды только 
определили актуальную проблематику взаимоотношений России и Казахстана в 
сфере экономической безопасности. Причем, казахстанскими и российскими 
исследователями выдвинута совокупность неоднозначных мнений и суждений по 
разным вопросам сотрудничества по обеспечению безопасного устойчивого 
развития национальных экономик двух стан. Важно то, что в части работ 
отмечается позитивные оценки итогов и достижений советского периода в деле 
становления и развития основ межреспубликанского экономического 
взатгодействия России и Казахстана по обеспечению экономической 
безопасности. 

Историографический анализ, данный в первой главе диссертации, со всей 
очевидностью свидетельствует, что на настоящий момент отсутствует 
обобщающие работы, комплексно исследующие исторический вклад России и 
Казахстана в совместное обеспечение устойчивой и безопасной эволюции 
национальных экономических комплексов в 1990-2010-е годы. Кроме того, не 
достаточно разработаны исторические предпосылки, стратегические приоритеты, 
противоречия и достижения России и Казахстана по обеспечению безопасности 
ключевых направлений двухстороннего экономического сотрудничества. 
Необходимо дальнейшее исследование основных параметров и критериев 
обеспечения безопасности в торгово-экономической и топливно-энергетической 
сферах, а также в области совместных инвестиционных проектов. Недостаточно 
раскрыты стратегия и мероприятия по обеспечению экономической безопасности в 
рамках евразийских организаций многостороннего сотрудничества - Евразийского 
Экономического Сообщества, Таможенного Союза, Шанхайской Организации 
Сотрудничества. 

Все это свидетельствует о том, что избранная для исследования 
историческая тема является малоизученной, докторская диссертация направлена на 
качественное восполнение имеющегося историографического пробела и, стало 
быть, на решение комплекса крупных научных проблем. 

Источниковая база. Ее подробный анализ сделан в первой главе 
диссертации, что позволило реализовать поставленные задачи и достичь 
намеченной цели. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- Российская Федерация и Республика Казахстан после распада СССР и 

образования СНГ вошли, с первых дней суверенного развития, в число наиболее 
действенных государств Содружества по формированию структур своей 
экономической безопасности. Обоюдно были определены, с учетом исторических 
предпосылок, приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях 
сотрудничества России и Казахстана в стратегии эко1юлшческон безопасности; 

- Российская Федерация и Республика Казахстан являются на постсоветском 
пространстве крупнейшими государствами, имеющими развитую 
промышленность, сельское хозяйство, неограниченные природные ресурсы, 
высокий научный и образовательный потенциал, мощную экогюмику. 
Одновременно Республика Казахстан имеет важное геостратегическое положение в 



Центрально-Азнатском регионе и является своеобразным мостом, связывающим 
мировые цнвплпзацпп и культуры. Запад и Восток, Европу и Азию, что позитивно 
сказывается на рещении задач экономической безопасности России и Казахстана; 

- опыт сотрудничества Российской Федерация и Республики Казахстан в 
сфере экономической безопасности формировался в самый сложный, переломный 
период их повейщей истории. Он имеет исключителыю важное научно-
практическое значение не только для прогноза обозримых перспектив эволюции 
обеих страгг, но и всего Содружества Независимых Государств. И м е т ю в 1990-е -
2010-е годы сформировались и прощлн апробацию основные направления и 
алгоритмы российско-казахстанского сотрудничества в области обеснечения 
экономической безопасности; 

- инициативы руководства России и Казахстана в течении исследуелюго 
периода были направлены на обеспечение экономической безопас1Юсти в торгово-
эко1юмпческом сотрудничестве между двумя пограничными государствами, в 
топливно-энергетической сфере и в совместных инвестиционных проектах. Меры, 
предпринятые правительствами и президентами двух стран в активизации этих 
сфер, оказались не всегда позитивными, были ошибки и недостатки. В результате 
экономическая эволюция Российской Федерации и Республики Казахстан не могли 
быть идентичными, даже при наличии всех необходимых условий интегрирующих 
факторов; 

- активный интерес к проблеме развития интеграционных процессов двух 
ведущих участников Содружества Независимых государств в области 
экономической безопасности предполагает задействование ЕврАзЭС, Таможенного 
союза. Шанхайской организации сотрудничества и других интеграционных 
проектов. Комплексное нсследование всех этих направлений, выработка выводов, 
рекомендации и обоснованных предложений в конечном итоге нацелены на 
повышение эффективности систем экономической безоиас1юсти Российской 
Федерации и Республики Казахстан, на обеспечение стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития двух сувере1И1ых государств в обозримой 
исторической перспективе; 

- возникающее различие внешнеэкономических подходов и противоречия 
взаимодействия должны прогнозироваться, выявляться и устраняться. Они не 
должны превратиться в антагонистические. Кроме того, нельзя не замечать, что 
отношения Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере экономической 
безопасности являются предмето.м особого часто небескорыстного внимания 
третьих стран (и их «блоков»), которые пытаются использовать порой 
возникающие между ними раз1югласия в своих интересах в ущерб российско-
казахстанской экономической интеграцип. 

Теоретическая и практическая зпачшюсть работы для современного 
этапа развития Российской Федерации и Республики Казахстан заключается в 
дальнейшем использовании накопленного в 1990-2010-е годы исторического опыта 
российско-казахстанского сотрудничества в области эко1юмической безопасностп 
как комплексной проблемы, который был бы сосредоточен в одном 
фундаментальном исследовании. На основе изученного материала автором 
разработаны практические рекомендации по улучшению и совершенствованию 
российско-казахстанских экономических от1юшений с учетом требований 
наступившего XXI века. 

Особенностью днссертацпонной работы является то, что она имеет 



10 

междисциплинарный характер. 
Практическая значимость диссертации вытекает из характера поставленных 

и реализованных в ней задач, имеющих научно-прикладное и учебно-методическое 
значение. Результаты диссертации, в том числе мобилизованные в ней источники, 
апробированные исследовательские гипотезы и технологии анализа, имеют особое 
значение для понимания эволюции российско-казахстанских отношений в области 
экономической безопасности 1990-2010-е годы и научного определения перспектив 
их развития с учетом требований XXI века, а также могут оказать плодотворное 
воздействие на дальнейшие исследования этой проблематики и практику 
деятелыюсти государственных структур двух братск1тх стран. 

Практическая значимость достигнутых в процессе работы на диссертацией 
результатов заключается в возможности их использования в научных трудах, 
связанных с проблемами экономической безопасности двух ведущих стран СНГ -
Российской Федерации и Республике Казахстан, а также при разработке 
лекционных курсов и спецкурсов по специальностям, «Отечественная история», 
«История международных отношений и внешней политике», «Экономическая 
история» и т.д. Результаты диссертационного исследования могут найти 
применение при написании учебно-методической литературы для использования ее 
в высшей и средне-специальной школе России и Казахстана. Они могут найти 
широкое применение в деятельности органов государственного управления России 
и Казахстана при подготовке и реализации всевозможных социально-
экономических проектов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление их 
экономической безопасности. 

Достоверность результатов диссертационного исследования и 
обоснован1юсть выводов обеспечиваются автором привлечением практически всей 
имеющейся на момент написания диссертации широкой источниково-
информациощюй базы, посвященной исследуемой теме, изучением работ 
российских и казахстанских исследователей истории сотрудничества двух ведущих 
государств СНГ в сфере экономической безопасности, использованием 
современных методов, подходов и приемов основных положений диссертации в 
научных изданиях, резецируемых ВАК РФ. 

В результате сравнения данных автора и данных, полученных ранее по 
исследуемой проблематике, выявлено, что авторские выводы по сотрудничеству 
России и Казахстана в обеспечении экономической безопасности в 1990-е - 2010-е 
годы опираются на фактический материал, представленный в других источниках 
по данной тематике. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения диссертации, методы исследования и круг выявленных 

источников обсуждались международных и всероссийских научных конференциях. 
По теме диссертации автором опубликованы 3 монографии, 17 научных работ 
общим объемом 69,6 п. л. в периодических научных изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ, 12 публикациях в других изданиях. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России факультета 
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, 
была одобрена и рекомендована к защите. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, объединяющих 12 
параграфов. Заключения и Списка используемых HCTOHIHIKOB И литературы. 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, 
выявляется степень научной разработанности проблемы, определяются предмет и 
объект исследования, форлщруются его цель и задачи, раскрывается научная 
новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, освещается 
апробация результатов исследования. 

Глава I «Историография, источники и методологические основы изучения 
российско-казахстаиского сотрудничества в сфере экономической безопасности» 
включает три параграфа. В первом параграфе автор особо отмечает, что, учитывая 
временную близость анализируемого периода и новизну исследуемой тематики, 
можно констатировать ограничен1ше число работ, относящихся к российско-
казахстанским отношениям в области экономической безопасности после распада 
СССР и создания СНГ. Поэтому автор стремился на основе исиользования 
опубликованных и неопубликованных источников максимально полно и 
объективно раскрыть поставленные в работе цель и задачи. 

Репрезентативным показателем степени научной разработанности темы 
могут сл^'жить работы истор1юграфического характера и историографические 
разделы в конкретно-исторических трудах. В этой связи рассмотрен ряд такого 
рода работ. Отмечается, что вопросы историографии формирования систем 
экономической безопасности России и Казахстана наряду с другими странами СНГ 
убедительно освещены в исследованиях Ф.У. Айбазовой.' По её мнению, в первое 
постсоветское десятилетие глубоких трудов по истории российско-казахстанского 
сотрудничества в области экономической безопасности было создано немного. 
Аналогичный вывод сделан в мо1юграфии O.A. Курамысова, посвященной 
исследованию опыта межгосударственных и экономических связей Казахстана и 
России после распада СССР.- В частности, автор отмечает, что историография этой 
проблемы только нач1шает фор.мироваться, а поэтому работ, посвященных 
концептуальным основам этой важной проблемы, крайне недостаточно. 

Глубокому осмыслению процессов становления и развития стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан 
посвящены труды Мансурова Т.А., Исингарина Н.К., Малышевой Д.Б., Раджапова 
М.С., Козыбаева М.К., Лаумулина М.Т., Разуваева В.В., Шутова Л.Д., Акашева 
А.К., Васильева Л.С., Огневой В.В., Курамысова O.A., Абрамова Э.М. и др.^ В 

' См.: Агюаюва Ф.У. Становление и развитие Содружества Независимых Стран в 90-е годы X X 
века: опыт, уроки , проблемы: Дпс . . . . л . и. н. - М., 2008; Она же. С Н Г : грани сотрудничества в 
сфере экономики, образова1и1я, культуры. — М., 2008; 0//а же. Миграция в Российскую 
Федерацию как следствие социально-экономических и политических изменений в С Н Г // 
Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 3 и др. 
' Курамысов U.A. Казахстанско-российские отношения в 90-е годы X X века: опыт, проблемы, 
перспективы. - М.: Эконом-Информ, 2004. 
' См.: Мансуров Т.А. Казахстан Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического 
партнерства. 1991-1995. - М , 1997; Исчнгарнн Н.К. Проблемы интеграции в СНГ. - Алматы, 1998; 
Мачышева Д.Б. Россия и новые развивающиеся государства. Институт мировоГг экономики 
международных отношений РАН. - М., 1993; Риджапов М.С. Россия и Казахстан: поиски путей 
обновления. — А л м а т ы , 1994; Козыоаев М.К. С Н Г на пути реформ. — Алматы, 1997; JJay.vy.iim М.Т. 
Казахстан в современных международных отношениях: безопасность, политология. - Алматы, 
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частности, эти российские и казахстанские историки, экономисты, социологи 
едины во мнении, что в первые годы после распада СССР и создания СНГ 
экономические отношения между двумя новыми суверенными государствами 
развивались малопродуктивно. В трудах этих авторов обнаруживает себя 
историографически важный, но так и не получивший развития тезис о том, что до 
развала СССР Россия и Казахстан, как и другие союзные республики, находились в 
едином народно-хозяйственном комплексе, который мог и должен был стать 
основой экономического содружества на постсоветском пространстве, в том числе 
российско-казахстанском экономическом сотрудничестве. 

Важное значение для развития историографии интеграционных процессов 
Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере экономической 
безопасности сыграл выпуск тематических сборников документов и материалов, 
которых отражены тюрмативно-правовая и договорная база по формированию 
совместной экономической безопасности России и Казахстана на протяжении 
первых 15 лет нахождения в СНГ." 

Существенный вклад в историографию исторического опыта сотрудничества 
России и Казахстана в сфере экономической безопасности внесли исследования 
доктора исторических наук, председателя ЕврАзЭС Т.А. Мансурова.' Труды этого 
известного политика и ученого получили заслуженное признание в странах 
Содружества, они являются важным методологическим ориентиром для понимания 
исследуемых нами проблем. 

Диссертант обращает особое внимание и на ту часть историографии, которая 
относится к началу нового XXI века. В этом плане следует выделить 
фундаментальные труды А.Н. Борисевич, Ю. Гаврилова, С. Ф. Гребениченко, И. С. 
Иванова, С. Лаврова, A.C. Панарина, А. Потапова, Е.В. Скурко, В.В. Шмелева и 
др. ' Отличительной стороной этих трудов является то, что их авторы были 

2000; Разуваев В.В. Российская Федерация, ее субьекты и ближнее зарубежье: геополитические 
проблемы. - М., 1993; Шутов А.К. Россия - Казахстан: заинтересованная взаимозависимость. -
М., 1992; Акагиев А.К. Как казахстанцы торговать учились // Деловая неделя. - 1998. - № 26-35; 
Васшьгв Л.С. России и Казахстану нужны тесные экономические связи. - Алматы, 1995; Огнева 
В.В. Казахстан и Россия: контуры экономики // Вестник КазГУ. Серия экономическая. - 1998. - № 
7; Курамысов O.A. Российско-казахстанские связи: экономика, политика. — М., 1996; Абрамов Э.М. 
Казахстан и Россия: итоги первых лет СНГ. - Алматы, 1996, др. 

См.: Казахстанско-российские отношения. 1991-1995: Сб. документов и материалов. — Алматы, 
1996; Казахстанско-российские отношения. 1991-1998: Сб. документов и материалов. - Астана -
Москва, 1999; Казахстанско-российские отношения. 1991-2000: Сб. документов и материалов. -
Астана - Москва, 2001 и др. 
^ Мансуров Т.А. Развитие казахстанско-российских отношений в процессе суверенизации 
Казахстана (1991-1995 гг.). - М., 1996, Он же. Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция и 
опыт стратегического партнерства. - М., 1997; Он же. Казахстанско-российские отношения в 
эпоху перемен. - М., 2001; Он же. Российско-казахстанские экономические связи: опыт, 
проблемы. - Астана, 2005; Казахстан и Россия: экономическое сотрудничество. - Астана, 2009; Он 
же. От Евразийской идеи к реальной Евразийской интеграции. - Алматы, 2009; и др. 
^ См.: Борисевнч А.Н. Таможенная составляющая экономической безопасности России // 
Социально-гуманитарные знания. - М., 2002. - № 1; Гребениченко С.Ф. Российская Федерация, ее 
ближайшие и дальние соседи на рубеже XX-XXI веков. - М., 2005; Гребениченко С.Ф., Давыдов 
В.П. Путинская Россия. - М., 2007; Давыдов В.П.. Гребениченко С. Ф. Россия перед выбором. - М., 
2009; Иванов КС. Хозяйственные интересы России и её экономическая дипломатия. - М., 2001; 
Лавров С. Приоритеты в обновлении СНГ // Панорама Содружества. — 2007. — № 2; Панарин A.C. 
Стратегическая нестабильность в XXI веке. - М., 2004; Потапов А. ЕврАзЭС: текущие процессы и 
перспективы развития // Независимый обозреватель стран Содружества. — 2007. — № 6; Скурко Е.В. 
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участниками разработки и реализации программ торгово-экономического 
сотрудничества на постсоветском пространстве. Данные работы дают 
представление о непростых процессах, проходивших в странах Содружества 
Независимых Государств во второе десятилетие их суверенного развития. В 2000-е 
годы историография исслед)'емой нами проблемы обогашается трудами, 
анализирующими сотрудничество России и Казахстана в топливно-энергетическом 
комплексе, который по праву считается главным направлением обеспечепия 
безопасности национальных экономик. В этой связи особый интерес вызывают 
работы Е.М. Арынова, Р. Арьтстанова, Н.С. Баймуратова, А. Батаянова, A.B. 
Иманкулова, Р.Л. Насанбаева, В. Парамонова, А. Строкова, О. Столповского, 
Исмаила-Зяде, А. Турысбекова и др.^ 

Особый историографический интерес представляют работы казахстанских и 
российских исследователей в области инвестици01н1ых проектов, которые 
составляют важную основу укрепления их экономической безопастюсти. Они 
свидетельствуют о том, что в 1990-е-2010-е годы инвестиции, вкладываемые 
Россией в экономику Казахстана, и наоборот, были значительно меньшими, чем 
инвестиции в эти страны государств дальнего зарубежья^. 

Заметным явлением в изучении в эволюции интеграционных процессов 
России и Казахстана в сфере экономической безопасности явились труды, 
анализирующие деятельность Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). В публикациях Р. Арьтстанова, А.Н. Марышева, Ж.К. Мукушева, А. 
Потапова, Э.М. Абрамова и др. ' на большом фактическом материале рассмотрена 

Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. - М., 2003; Шмелев ВВ. 
Экономика России и Казахстана: опыт, результат. - М., 2009 и др. 
' См.: Арынов Е.М. Экспортная ориентация национальной экономики. - Алматы, 1995; Он же. 
Борьба за нефть. - Атырау, 2003; Арыстаиов Р. Энергетический рынок ЕврАзЭС. - Астана, 2008; 
Бтшурапюв Н.С. Энергоресурсы Казахстана и России. Падение. Возрождение. - Алма-Аты, 2001; 
Батаюв А., Ужкенов Б. Ресурсный потенциал роста добычи // Нефтегазовая вертикаль. - 2008. -
№ 17; Кианку.юв A.B. Международное значение развития нефтегазовой отрасли Республики 
Казахстан в 90-е годы XX века. - М., 2005; Насанбаев Р.Л. Российско-казахстанское 
сотрудничество в энергетике. - СПб., 2009; Новые рубежи России и Казахстана в ТЭК. - Алматы, 
2005; Парамонов В., Строков А., Спю.товский О. Российские нефтегазовые проекты в Казахстане: 
Основные проблемы, прогнозы и риски // www.easttime.ru (17 сентября 2009); Исмат-Зяде. 
Каспийский феномен. - Астана, 2012; Турысбеков А. Новые рубежи в энергетике. - Астана, 2000; 
Хашу.чин Т.Е. Экибастузский потенциал. - Экибастуз, 1995 и др. 
^ См.: Бисенгалиеп P.C. Казахстан заинтересован в технологических инвестициях Саратовской 
области. - М., 2011; Жанкина Д.К. Иностранные инвестиции в PK: плюсы и минусы. - Алматы, 
2001; Инвестишюнные проекты России в 2005 г. - М., 2006; Нурсеипюв A.A. Прямые иностранные 
инвестиции как фактор развития казахстанской экономики // Интеграция в мировую эко1юмику. -
Алматы, 1999; Притчин C.B. В ожидании российских инвестиций // Независимый обозреватель 
стран Содружества. Ноябрь 2007; Урамнович А.И. Основы инвестиционной деятельности. -
Караганза, 1998 и др. 
' См.: Арыстанов Р. Энергетический рынок ЕврАзЭС. - Астана, 2008; Вингщкий Д.В. Евразийское 
экономическое сообщество: правовые инструменты формирования Таможенного союза и Единого 
эко1Юмического пространства. - М., 2010; Ке.мбаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: 
правовые основы деятельности, проблемы и перспективы развития // Государство и право. — 2008. 
- № 10; Кишоеа Т.В. Проблемы н перспективы развития Евразийского экономического 
сообщества // Вестник РУДН. Серия «Социология». - 2006. - № 1 ; Мансуров Т.А. Евразийское 
экономическое сообщество — перспективы развития. — М., 2009; Марышев А.Н. К вопросу о 
содержании концепции развития Евразийского экономического сообщества // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. — 2008. — Л̂у 4; Мукушев Ж.К. Политическое и 
экономическое взаимодействие Казахстана и России в рамках ЕврАзЭС. - М., 2003; Потапов А. 

http://www.easttime.ru
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деятельность Российской Федерации и Республики Казахстан, по реализации 
перспективных проектов в рамках ЕврАзЭС. В то же время эти работы написаны 
только в позитивных тонах, без критического анализа проблем и естественно 
возникавших противоречий. 

Близко к данному пласту работ находится литература, посвяшенная участию 
России и Казахстана, наряду с Белоруссией, в Таможенном союзе. Начиная с 2000 
года этот союз становится объектом специальных исследований. В разработку 
проблемы Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана внесли свой вклад 
Р. Аликулов, С. М. Арчинбаев, Т. Асанов, О. Ю. Бакаева, Г. М. Вильяминов, 
Д. Ермак, П. А. Иванкеевич, Н. К. Исингарин, Ж. Кембаев, Н. А. Королева, 
Т. Мансуров, А. Потапов, Ю. В. Шишков и др.'° 

В начале нового XXI века появляются монографические исследования, в 
которых в той или И1ЮЙ степени исследуются основные направления 
экономической безопасности России и Казахстана. В этом ряду необходимо 
назвать монографию Е.И. Пивовара «Постсоветское пространство: альтернативы 
интеграции. Исторический очерк»." В коллективной монографии «Содружество 
Независимых Государств», опубликованной творческим коллективом Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова, авторы Мунчаев Ш.М., Кожаев Ю.П., 
Хазанов A.M., Кочадзе Д.М., Кожаев Д.Ю., Белов А.Н., Колеченков Н.В. и др. 
сделали акцент на становлении национальных экономик стран Содружества 
Независимых Государств, в том числе на формировании прочной системы 
экономической безопастюсти России и Казахстана'^. В этом же ряду находится и 
цикл аналитических статей Ю. Гаврилова, который исследовал актуальные 
проблемы, противоречия и перспективы безопасности российско-казахстанских 
экономических отношений начала XXI века." Проблемами эволюции российско-
казахстанского взаимодействия по обеспечению безопасности основных 
направлений экономического сотрудничества плодотворно занимаются такие 

ЕврАзЭС: текущие процессы и перспективы развития // Независимый обозреватель стран 
Содружества. - 2007, декабрь. - № 6; Абрамов Э.М. Стратегия становления и развития ЕврАзЭС. -
Астана, 2000 и др. 

См., например,: А.чику.чов Р. Вопросы таможенной экспертизы в Таможенном союзе ЕврАзЭС. -
М., 2010; Бакаева О.Ю. Проблемы соотношения частных и публичных интересов в условиях 
формирования базы Таможенного союза. — М., 2010; Исингарин Н.К. Таможенный союз: дела и 
планы. - М., 2010; Ке.мбаев Ж. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (проблемы и 
перспективы зарождающегося Евразийского союза). - М., 2010; Шишков Ю.В. Интеграция стран 
Е в р А з Э С . - С П б . , 2009. 
" Шшовар Е.П. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. -
М., 2008. 

Мунчаев Ш.М. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве после распада СССР; 
Кожаев Ю.П. Некоторые причины развала СССР и его последствия для мировой цивилизации; 
Хазанов A.M. Российская Федерация и проблемы Каспия; Кочадзе Д.М. Потенциал советского 
государства — основа экономического развития и создания крупных промышленных комплексов в 
республиках Средней Азии и Казахстана (страницы истории); Кожаев Д.Ю. Российская 
Федерация и создание Содружества Независимых Государств; Белов А.И., Кожаев Ю.П. Россия и 
Украина на постсоветском пространстве (некоторые аспекты политического и экономического 
развития); Ко.чеченков Н.В. О некоторых страницах из истории Союзного государства Россия-
Белоруссия. - М., 2009 и др. 
" Гавртов Ю. Сотрудничество приграничных регионов // Аль Пари. - 2000. - № 3; Он же. Итоги 
торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России в 2002 году и перспективы на 
ближайший период // Аль Пари. — 2002. — Л'» 3 и др. 
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исследователи, как А.Б. Карлин, А. Турысбеков, А. Власов, А. Хартонова , А. 
Караваев, Н.С. Баймуратов, Е.Т. Арыпов, Г.А. Нахманович, А.И. Мергалиева.'' ' 

Следует особо выделить группу работ, в которых исследуются проблемы 
развития взаимодействия России и Казахстана по обеспечению экономической 
безопасностп именно в рамках евразийских организаций многостороннего 
сотрудничества. В них получили определенное рассмотре1И1е такие важные для 
исследуемой нами темы аспекты, как взаимодействие России и Казахстана в сфере 
экономической безопасности в рамках Евразийского экономического сообщества'^, 
проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности Таможенного 
Союза России, Казахстана и Беларуси'^, а также развитие взаимодействия России и 
Казахстана по вопросам экономической безопасности в структурах Шанхайской 
организации сотрудничества". Однако анализ этих трудов показывает, что в них 
вместе с явными успехами содержалось немало элементов описательпости, не 
всегда научного изложения и т.д. Часто материал подавался в красочных тонах, без 
глубокого анализа, подтверждения изложенных тезисов фактологическими и 
нормативно-правовыми основаниями. 

Особый теоретический и историографический интерес представляют труды 
Президента Республики Казахстан, доктора экономических наук Нурсултана 
Абпщевича Назарбаева. Начиная с 1992 года и до сегоднящнего дня он на основе 
богатого фактического материала и осмысления личного участия во всей 
многогранной деятельности СНГ анализирует опыт экономической модернизации 
Казахстана, где российско-казахстанским отпощением в области формирования 
экономической безоиасности двух стран уделяется исключительно важное 
значение'^. Естественно, к трудам президента Казахстана и его фундаментальным 

См.: Карлин А.Б. Торгово-экономическое партнерство Республики Казахстан и Алтайского края. 
- М., 2011; Турысбеков А. Казахстан и Россия: стратегия интеграции // Международная научно-
практическая конференция. - Астана, 1999; Баймуратов Н.С. Энергоресурсы Казахстана и России: 
падение, возрождение. - Алматы, 2001; Арынов Е.Т. Борьба за нефть. - Атыграу, 2003; 
Нах.манович Г.А. Сотрудничество Казахстана и России в нефтегазовом секторе: проблемы и пути 
развития // Актуальные проблемы торгово-эконо\гического и финансового сотрудничества 
Казахстана и России в условиях глобального кризиса. - Алматы, 2010; Мергалиева А.И. 
Экономическая безопасность Казахстана: энергетический сектор. — Алматы, 2007. 

См.: Климова Т.В. Проблемы формирования и перспективы развития Евразийского 
экономического сообщества // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Социология». - 2006. - № 1; Шишков Ю.В. Интеграция стран ЕврАзЭС. - Санкт-Петербург, 
2009; Ке.мбаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: правовые основы деятельности, 
проблемы и перспективы развития // Государство и право. — 2008. — № 10; Мансуров Т. 
Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощение в жизнь // Казахстанская правда. - 2011. 
- 6 декабря и др. 

Яченко Е. Элиты Беларуси, Казахстана, России н Украины о перспективах интеграции // Путь к 
лидерству: социально-экономические и политические реформы в Казахстане. - М., 2007; 
Иванкевич П.А. Дела и планы Таможенного союза. - Астана, 2011; Арчинбаев С.М. ТаможеиньиЧ 
союз: реальность и перспективы. - Алматы, 2002 и др. 
" См.: Турсуноаев А.Т. СНГ и ШОС: сегодня, завтра. - Алматы, 2010; Лукин А. Шанхайская 
организация сотрудничества: что дальше? // Независимый обозреватель СНГ. - Август, 2007; 
Баиюнов С.М. Экономическое развитие в рамках ШОС // Караван-блиц. - 2006, 19 мая; Ибрагимов 
М. Основные итоги ШОС: состояние и перспективы. - М., 2010; Ш О С и инвестиционные задачи. -
Алматы: Галым, 2010 и др. 

См.: Назарбаев H.A. Без правых и левых - Москва 1991; Он же. В потоке истории - Алматы, 
1999; Он же. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994-1997 гг. - Москва, 1997; Он 
же. Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства. — Алматы, 1992; 
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евразийским идеям проявляют закономерный интерес исследователи и политики 
всех государств постсоветского пространства. 

Таким образом, на сегодняшний день был наработан, несмотря на близость 
исследуемого периода и специфичность темы, определенный задел для понимания 
российско-казахстанского сотрудничества в области экономической безопасности 
как комплексного явления, выступающего важной частью государственной 
полетики Российской Федерации и Республики Казахстан в условиях СНГ в 1991-
2011 годах. 

Второй параграф посвящен анализу источниковой базы исследования. 
Прежде всего, мобилизованы и изучены нормативно-правовых акты, 
разработанные и принятые к реализации различными органами государственной 
власти Российской Федерации и Республики Казахстан. Эти документы дают 
возможность выявить основное содержание политических и экономических 
двусторонних российско-казахстанских отношений в исследуемый период. 

Документы, относящиеся к законотворческой деятельности Парламента 
Республики Казахстан и одобренные Межалисом, отложились в фондах архива 
Сената Парламента РК. Он содержит ряд документов, отображающих российско-
казахстанскую деятелыюсть по многим проблемам и направлениям формирования 
экономической безопасности двух ведущих стран СНГ. Данный архив содержит и 
проекты нормативных актов, материалы работы над ними во многих комиссиях и 
подкомиссиях, общественных институтах, привлекаемых к законотворческой 
деятельности. Это дало возможность более полно проследить динамику работы над 
многими законопроектами, связанными в той или иной степени с эволюцией 
интеграционных процессов России и Казахстана по формированию экономической 
безопасности. 

Были также изучен информационный потенциал протоколов и решений, 
принятых государственными и межгосударственными органами Российской 
Федерации и Республики Казахстан по особо важным вопросам экономической 
безопасности двух государств. К ним, например, относятся совместные решения в 
сфере Евразийского союза, торгово-экономических связей и т.д. Материалы этих 
источников позволяют проследить логику формирования ключевых направлений 
экономической безопасности России и Казахстана в 1990-е -2010-е годы. 

К следующей группе источников необходимо отнести межгосударственные 
соглашения по так называемым проблемным вопросам, достигнутым между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан в исследуемые годы: о 
техническом и экономическом сотрудничестве и интефации в нефтегазовых 
отраслях, о создании благоприятных тарифных )'словий транзита казахстанских 
грузов по территории России и российских грузов по территории Казахстана, о 
порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями 
прифаничных территорий, о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского 
газопровода, др. 

Он же. К обновленному Казахстану через углубление реформ, национальное согласие. - Алматы, 
1994; Он же. Финансовый кризис в России не прошел бесследно для Казахстана // Панорама. -
30.04.1999. - № 17 (333); Стратегия развития «Казахстан - 2030». - Алматы, 1997; Он же. 
Независимость Казахстана: уроки истории и современность. — Алматы, 1996; Он же. Когда мь[сль 
— материальна. Лекция в Московском государственном у!1иверситете им. М.В. Ломоносова 29 
марта 1994 г.: Он же. О создании регионального пояса стабильности. Выступление в «Чатем-
Хаус», Лондон, 24 марта 1994 г. // Казахстанская правда. — 1994. — 25 марта и др. 
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Особой фуппои источников являются дипломатическая документация, 
договоры, дипломатические соглашения, которые дают практическую возможность 
определить принципы, основные направления и форму, эволюцию и перспективу 
эко1гомического сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Весьма ценными источниками по формированию национальной 
экономической безопасности России и Казахстана являются Консппуции двух 
братских государств, труды государственных деятелей, имеющих как 
историографическую, так и источниковую ценность. К ним примыкает такой вид 
источников, как Устав Содружества Независимых Государств, кодексы Российской 
Федерации и Республики Казахстан, а также информационные бюллетени по 
многим направлениям экономической безопасности двух государств. 

Особую группу источников составляют послания Президента Республики 
Казахстан к народу Казахстана и Послания Президента России к Федералыюму 
собраншо РФ. Эти ИСТ0Ч1ШКИ являются, безусловно, универсальными, так как 
содержат богатейшую информацию о соцналыго-экономическом и внешне-
политическом курсах, в том числе и по проблемам национальной экономической 
безопасности. Важно и то, что в посланиях глав государств подводятся итоги и 
формируются новые задачи на перспективу. 

Крайне информационно значимы тематические сборники документов и 
материалов, посвященные отдельным направлениям обеспечения экономической 
безопасности двух государств. 

Важной группой источников явились документы российских и казахстанских 
архивных фондов. Налпт были выявлены и проанализированы материалы 
следующих архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Российского государстве1шого архива социально-полптической исторни 
(РГАСПИ), Российского государственного исторического архива (РГИА), 
Национального архива Республики Казахстан (ПАРК), а также были исследованы 
ряд материалов Архива Сената Республики Казахстан за 1990-2010-е годы, 
текущие архивы Астаны, Алматы и других регионов Казахстана и России. 

В фондах ГАРФ отложился ряд документов, касающихся форлп1рования и 
реализации приоритетных иаправленш! двустороннего российско-казахстанского 
сотрудничества в области экономической безопасности двух суверенных 
государств после распада СССР и создания Содружества Независимых Государств. 
К нт1м, в частности, относятся материалы фонда, в которых содержатся конкретные 
примеры торгово-эко1юмического сотрудничества между Россией и Казахста1юм, 
являющегося одним из действенных механизмов формирования их экономической 
безопасности. 

В исследуемых архивохранилищах имеются также фонды, материалы 
которых связаны с анализом пр1юритетных направлений Российской Федерации и 
Республики Казахстан по обеспечению совместных инвестиционных 
экономических проектов. 

Раз1700браз1гый п акт}'алы1ый материал отложился в фонде 10 
Национального архива Республики Казахстан, касающегося деятельности 
Ми1тстерства экономики и торговли РК. В делах этого фонда содержатся 
интересные материалы, связанные: с договором между Республикой Казахстан и 
Российский Федерацией «Об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 гг. и 
программой по его реализации»; с коицепцией межгосз'дарственной 
инновационной политики Казахстана и России в рамках СНГ на период 2000-2005 
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гг.; с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и развитии топливно-
энергетических комплексов от 25 декабря 1993 г. (Алматы); с решением 
экономического совета СНГ «О типовом положении об информационно-
маркетинговых центрах легкой промышленности государств - участников СНГ» от 
16 марта 2001 г.; с решением рабочей группы по подготовке предложений и 
комплекса мер, необходимых для минимизации негативных последствий, 
вызванных финансовым кризисом в государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств от 16-17 февраля 1992 года и др. 

Материалы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
отложились в фонде 125 Национального архива Республики Казахстан. Они, как 
правило, отражают совместную деятельность не только российских и 
казахстанских правительственных органов по форл(ированию экономической 
безопасности двух государств, но и обширную переписку официальных лиц. 

В этом фонде имеются протоколы многих заседаний Межправительственной 
комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией, позволяющие выявить основные направления их совместной 
деятельности экономической безопасности на различных этапах носледующего 
периода. 

Многие интересующие нас проекты законов отложились в фондах архива 
сената Парламента Республики Казахстан. Особый интерес вызывают 
законопроекты, имеющие непосредственное отношение к теме нашего 
исследования; взаимодействия России и Казахстана в сфере экономической 
безопасности, осуществляемой Евразийским экономическим сообществом 
(ЕврАзЭС); обеспечение экономической безопасности Таможенным союзом 
России, Беларуси и Казахстана; развитие взаимодействия России и Казахстана по 
вопросу экономической безопасности в структурах Шанхайской организации 
сотрудничества и т.д. 

В целях более полного освещения исследуемой проблемы привлекались 
региональные текущие архивы как Казахстана, так и России. 

Ценную группу источников составляют труды государственных и 
общественных деятелей Российской Федерации и Республики Казахстан, а также 
многих ученых-историков, экономистов, социологов и др., чья творческая 
деятельность пришлась па исследуемые нами годы. Эти труды выступают как 
вспомогательные источники для анализа рассматриваемой нами темы, но в то же 
время они значительно обогащают источниковую базу - делают ее более 
привлекательной и разнообразной. 

Следующую группу источников составляют материалы центральной и 
местной периодической печати России и Казахстана, позволившие 
проанализировать различные подходы российских и казахстанских специалистов, 
экспертов и аналитиков по исследуемым разделам. 

Кроме того, большой фактический материал был взят автором из 
электронной сети Нетернет - из различных интернет-порталов и сайтов, что 
значительно увеличило стенень доступа к самой разнообразной информации по 
исследуемой проблематике. 

Особо ценная информация по теме нашего исследования была почерпнута из 
разнообразных трудов Президента Республики Казахстан H.A. Назарбаева и 
Президентов Российской Федерации Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. 
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источников разного вида позволило с большой степенью обьективности решить 
исследовательские задачи. 

В третьем параграфе «Методологические основы научного анализа» прежде 
всего отмечается факт того, что обрашение к уже имеюшнмся историческим 
источникам показывает, что есть ряд факторов, как способствующих, так и 
сдерживающих развитие сотрудничества двух или нескольких стран. Именно на 
эти факторы автор обращал особое внимание. Реалии сегодняшнего дня говорят о 
том, что развитие таких отношений должно пметь экономическую основу, 
опираться па интересы определенных субъектов рыночных отношений, а также на 
интересы государства, его сообществ и населения в целом. 

Безусловно, экономическую основу международного сотрудничества как на 
национальном, так и особенно на региональном уровнях, где сосредоточены 
главные субъекты нроизводственно-коммерческ1гх отношений, составляет 
рыночная экономика. В современном варианте ее функционирования наглядно 
представлены два ведущих сектора - частнопредпринимательский и 
государственный. Каждый из них имеет свои экономические интересы, 
соподчиненные национальной экономической политике государств. Рамки 
внутригосударственных отношений могут, по мнению диссертанта, в чем-то не 
устраивать субъекты, представляющих частнопредпринимательский сектор. 
Поэтому реализация экономических интересов бизнеса и негосударственного 
сектора в целом может выступать движущей силой развития деловых и 
добрососедских отношений тех или иных государств. Практика наглядно 
подтверждает, что именно предпринимательский сектор выступает сегодня 
мощным интеграционным фактором экономического развития как на 
межнациональном, так и на региональном уровнях. 

Очевидно, что в развитии межгосударственных и внещнеэкономичееких 
связей инициатива должна исходить прежде всего от государственного сектора 
экономики топ или 1ПЮЙ страны. Активность компаний и фирм в этом 
направлении, безусловно, зависит от роли этого сектора в национальной 
экономике, его доли в производстве ВВП и других показателей. Следует отметить, 
что национальные компании Казахстана, а также ведущие предприятия 
государстве1июго сектора России неоднократно демонстрировали и продолжают 
демонстрировать свое стремление к такому сотрудничеству. Примеров на этот счет 
можно привести сколько угодно, даже без ссылок на конкретные источники. По 
нашему мнению, вызвано это тем, что экономические И1ггересы субъектов 
предпринимательской деятельности, независимо от их форм собствепности и 
организации, ищут пути взаимовыгодного сотрудничества и находят их, 
устанавливая все новые и новые связи. 

Есть также субъекты, способные инициировать и содействовать развитию 
внешнеэкономических отношений. К их числу относятся субъекты гражданского 
общества, неправительственные орга1Н1зации, а также бизнес-ассоциации и другие 
аналогичные стр\'ктуры. Роль этнх субъектов, не выделяющих своп особые 
экономические и политические интересы, не позволяет отнести их к другим 
группам. То есть, они не выражают интересы предпринимательского сектора, а 
зачастую могут и не разделять, те или иные аспекты государственной 
эконом1шеской политики и не являются ее проводниками. Как правило, их 
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деятельность выходит за рамки чисто экономических отношений и касается 
решения проблем социально-культурного, экологического или иного характера. 

В этой связи диссертант отмечает, что развитие межгосударственных и 
добрососедских отношений в значительной мере опирается па интересы различных 
субъектов внешнеэкономической деятельности и рыночных отношений, а также на 
интересы государства, различных гражданских сообществ и населения в целом. Их 
деятельность следует рассматривать в качестве одного из определяющих факторов 
развития и укрепления международного сотрудничества и экономической 
интеграции. 

Далее автор констатирует, что главным субъектом национальной 
безопасности является прежде всего само государство. Именно оно реально 
осуществляет полномочия в исследуемом направлении через органы 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. К числу таких 
субъектов относятся также граждане и организации страны, непосредственно 
участвующие в реализации государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности. В свою очередь и объекты национальной 
безопасности отличаются большим многообразием. Прежде всего это - человек, 
его жизнь, права и свободы, а также это все общество, его материальные и 
духовные ценности; государство, его конституционный строй и др. Деятельность 
субъектов национальной безопасности, применительно к сфере 
межгосударственного и международного сотрудничества в целом, должна 
строиться с учетом национальных интересов страны. 

Подтверждение этому можно найти в законодательстве Казахстана и России. 
Так, например, в обеих странах действуют законы о национальной безопасности. В 
Преамбуле Закона РК «О национальной безопасности» (с изменениями по 
состоянию на 10.07.2012 года) записано, что он «регулирует правовые отношения в 
области национальной безопасности Республики Казахстан и определяет 
содержание и принципы обеспечения безопасности человека и гражданина, 
общества и государства, систему, цели и направления обеспечения национальной 
безопасности Республики Казахстан». В нем также нашли отражение и основные 
понятия, которые используются в данной сфере отношений. Подобные подходы 
наблюдаются и в российском законодательстве. 

В целом использование научных подходов при организации сотрудничества 
между государствами дает возможность каждой стране опираться на 
принципиальные положения, определить границы и пределы всех направлений 
сотрудничества. Данный подход позволяет также обеспечить защиту национальной 
безопасности, опираясь на собственную законодательную базу и совместно 
принятые нормативно-правовые документы, регулирующие те или иные 
направления сотрудничества. 

Наряду с общими подходами нужно обратиться к более конкретным 
методологическим асиектам исследуемой проблемы. В частности, необходимо, 
хотя бы в общем виде, рассмотреть сложившиеся методы, механизмы, 
инструменты и технологии внешнеэкономической деятельности и 
межгосударственного сотрудничества, а затем и основные нормативно-правовые 
документы, регулирующие многочисленные направления казахстанско-
российского сотрудничества в современных условиях. 

Свой вклад в укрепление экономических связей между Казахстаном и 
Россией вносят и пегосударственные организации, которые во многом 
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способствуют развитию предпринимательства и поддержке бизнеса. Особый 
интерес в предпринимательских кругах вызывают основные моменты создания и 
ведения деятельности совместных предприятий на территории Республики 
Казахстан и Российской Федерации. Безусловно, что при этом их волнуют общие 
моменты деятельности совместных предприятий на территории Казахстана и 
Россин. 

Следует отметить, что в России основными центрами поддержки 
предпринимательской деятельности субъектов Федерации являются торгово-
промышленные палаты (ТТТП). Как правило, это негосударственные 
некоммерческие организации, которые ос1ювапы на членстве. Основная задача 
ТПП - содействие развитию предпринимательских структур всех уровней. Для 
осуществления этой цели в структуру палаты входят отделы, способные оказать 
поддержку и содействие в различных областях нредпринимательской 
деятельности. Сюда относятся оргатнгзацня презентаций, прием и формирование 
бизнес-делегаций, орга1Щзация коллективных стендов на выставках, юридические 
консультации и др. В последние годы значителыю усилился спектр услуг ТПП, 
связанных с экспертной оценкой, оформлением патентов и товарных знаков, 
аудиторской и консалтинговой деятельности. 

Особую методологическую роль играет Декларация между РФ и РК о вечной 
дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (Москва, 6 июля 
1998 г.). В этом документе особо отмечается, что в преддверии XXI столетия 
страны обязуются беречь и укреплять дружбу - гарантию национальной 
безопасности, политической стабильности, межнационального согласия и 
процветания обоих государств. 

Следует отметить, что к методологическим основам исследуемой проблемы 
относится «евразийская идея» Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, которая 
берет начало в 1994 году в известном выступлении в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Развитие этой идеи и перевод её в практическую плоскость наблюдается на всем 
протяжении постсоветской истории. Реализации современного понимания идеи 
евразийства, которому в 2014 году исполнилось 20 лет, посвящаются 
многочисленные научные конференции, семинары и другие мероприятия как в 
Казахстане, так и в России. Так, например, экспертами двух стран в феврале 2014 
года был проведен совместный впдеомост. Он был организован пресс-центром 
«РИА Новости» при актпвтюм участии депутатов Мажилиса Парламента РК, 
политологов, руководителей института ЕврАзЭС, Евразийского 
коммуникационного центра. Фонда публичной дипломатии им. A.M. Горького, 
Центра ностсоветекпх исследований Института экономики РАН, 
полетологического центра «Север-Юг» и др. 

Анализируя методологическую основу исследуемой проблемы, диссертант 
отмечает, что кроме документов, принятых на межгосударственном уровне, важно 
учитывать и соглашения, определяющие общие направления сотрудничества 
между приграничными регнонамн. Это наглядно подтверждается тем, что между 
российскими и казахстанскими приграничными районами большое значение имеют 
региональные договоры и соглашения, заключенные по различным направлениям 
экономического и гуманитарного сотрудничества. Наряду с правовым 
регулированием трансгранич1юго сотрудничества между репюнамп РоссшЧской 
Федерации и Республики Казахстан они являются основой для взaп^юдeйcтвия 
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проживающих здесь народов. Многие из них имеют долгосрочный характер и 
выражают общие интересы братских народов. 

Таким образом, евразийская экономическая интеграция характеризует еще 
один методологический подход, отражающий тенденции развития глобального 
мира. Основные положения этого методологического подхода будут рассмотрены в 
последующих главах данной работы. Однако немаловажное значение в понимании 
необходимости и целесообразности создания ЕАЭС ифает проявление инициативы 
и конкретных действий прежде всего со стороны Казахстана и России. В 
методологическом аспекте изучения данной проблемы следует обратить внимание 
не только па экотюмические, но и прежде всего на конкретно-исторические 
предпосылки международного сотрудничества Российской федерации Республики 
Казахстан. 

Глава II «Исторические предпосылки и стратегические приоритеты 
сотрудничества России и Казахстана в сфере экономической безопасности» состоит 
из трех параграфов. В первом параграфе анализируется общее и особенное в 
оформлении структур экономической безопасности суверенных России и 
Казахстана. Прежде всего автор на большом фактическом материале доказывает тот 
факт, что предпосылки российско-казахских отношений берут свое начало в XVII 
веке. В тот период Русское царство вело активную политику по освоению и 
присоединению новых территорий и расширяла свои границы. Далее в разделе 
анализируются этапы российско-казахстанских связей, их общее и особенное в 
годы советской власти, когда они значительно окрепли и получили новое качество. 
Именно в этот исторический период, как показано в параграфе, сотрудничество 
России и Казахстана все больше напоминало единый, слаженно действующий 
механизм, причем дальнейшее налаживание координации деятельности его 
отдельных направлений было продолжено после распада СССР и создания 
Содружества Независимых Государств. В результате, на протяжении 20 лет 
росспнско-казахстанские международные связи интенсивно развиваются во многих 
важных направлениях. За эти годы, объединяя совместные усилия, две братских 
страны многого добились в приоритетных отраслях экономики и культуры. 

Характеристика основных совместных мероприятий и принятых соглашений 
в области международного сотрудничества Казахстана и России в той или иной 
степени представлена в последующих разделах работы. При этом определяющим 
подходом является то, что уже в первом десятилетии нового XXI века 
преобладающим подходом в системе казахстанско-российских отношений 
становится идея евразийства. Эволюция этого философского течения прошла 
непростой п>ть к утверждению в качестве инструмента современного 
переустройства мира. О евразийстве, как философском течении, опубликовано 
немало работ. Однако, новое понимание евразийства связано, прежде всего, с 
трудами Президента Республики Казахстан H.A. Назарбаева. Это понимание 
состоит и в том, что евразийство призвано не разрушать мир, а объединять его с 
самьгх разных позиций международного и межгосударственного сотрудничества, 
выступая как инструмент гуманистического преобразования мира и его главное 
предназначение - всемерно способствовать диалогу пародов и континентов. В 
параграфе показано, что этот подход свое практическое воплощение нашел прежде 
всего в казахстанско-росснйском сотрудничестве и воплощен в недавно созданном 
Евразийскол[ экономическом союзе. 
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Далее автор обосновывает то обстоятельство, что общее п особенное в 
российско-казахстанском сотрудничестве в сфере экономической безопасности 
связано с тем важным фактом, что Казахстан, как и Россия, располагает богатыми 
природными ресурсами. Из всех элементов таблицы Менделеева в недрах 
республики выявлено 99, разведано 70, а используется 60 элементов. В настоящее 
время полезные ископаемые составляют: свпнец - 19% мировых запасов, цинк, 
висмут - первое место по запасам среди стран СНГ, марганец - 25% мировых 
запасов, медь, молибден, бокситы, нефть, фосфаты, кадмий - второе место в СНГ. 
Кроме того, добывается относительно объемов всего СНГ 40% урана, 97% хрома, 
70% свпнца, 50% цинка и т.д. Значтельны объемы других видов сырья, а также 
чистых драгметаллов - платины, золота, серебра. И в настоящее время Республика 
Казахстан является крупным производителем цветных и черных металлов, урана, 
угля, зерна, продуктов животноводства и т.д. На её предприятиях производят 
чугун, кокс, сталь, свпнец, медь, цинк, титан, мапига, глинозем, синтетический 
каучук, слюлы, пластмассы, химические волокна, автомобильные шины, 
минеральные удобрения, цемент, металлорежущие станки, кузнечно-прессовое 
оборудование и прокатные станы, силовые трансформаторы, рентгеновские 
аппараты, сельскохозяйственные машины, трактора, экскаваторы и др. Народное 
хозяйство Казахстана представлено следующими группами отраслей: 
нефтедобывающая промышленность; газовая промышленность; цветная 
металлургия; черная металлургия; сельское хозяйство; машиностроительный 
комплекс; промышленность строительных материалов; транспорт; внешняя 
торговля. 

В диссертации автор анализирует не только позитивные, но и негативные 
стороны российско-казахстанских эконо.мических отношений, которые [ге 
способствовали их укреплению и углублению. К ним относятся, например, распад 
рублевой зоны, существенное затягива1Н1е фор.мировапия 1юрмативно-правовой 
базы в области экономической безоиасности и т.д. 

Диссертант выделяет четыре этана развития российско-казахстанского 
сотрудничества в сфере экономической безопасности. На первом этапе (август 
1991 г. - май 1992 г.) проходило активное формирование нормативно-нравовой 
базы межгосударственных отношений двух стран, было подписано более 20 
базовых соглашений по хозяйственным вопросам и проблемам экономической 
безопасности развития. Второй этап включает май 1992 - конец 1994 года. В это 
время были определены основные направления и фор.мы двустороннего российско-
казахстанского сотрудничества в политической, экономической и военно-
технической сферах. Третий этап - с января 1995 по январь 2000 года - был связан 
с расширеиием и углублением сотрудничества в рамках интеграционных процессов 
сотрудничества государств Содружества. Четвертый этап - с января 2000 года по 
настоящее время, когда совершенствовались все приоритетные направления 
российско-казахстанских связей с учетом исторических особенностей 
наступившего XXI века. 

Общее в офор.мленнп структур экономической безопасностп суверенных 
России и Казахстана состоит, по лншнию диссертанта, и в том, что за исследуемые 
годы каждая из этих стран не только создала и укрепила свой суверенитет, но и 
построила национальн>то экономику, взаимоотношения с внеш1н1м мнром. 
Одновременно укреплялись партнерские, деловые, дружеские отношения между 
собой, которые до сих пор развиваются в соответствии с реалиями времени. В 
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частности Россия и Казахстан договорились: во-первых, пресекать действия 
хозяйствующих субъектов, занимающих долпширующее положение на внутренних 
рынках их стран, и имеющих своим результатом существенное ограничение 
конкуренции и ущемление интересов других хозяйствующих субъектов; во-вторых, 
препятствовать принятию актов или совершению действий органов власти и 
управления, которые имегот своим результатом существетюе ограничение 
конкуренции или ущемление интересов хозяйствующих субъектов на 
объединенном рынке двух стран; в-третьих, не продавать и не передавать третьей 
стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам и 
международным организациям, поставляемую по российско-казахстанской 
кооперации продукцию, научную и техническую информацию о ней, результаты 
исследований, а также использовать изобретения, ноу-хау без предварительного 
взаимного согласования. 

Очевидно, что учет Россией и Казахстаном своих национальных 
особенностей и опыта при строительстве новой политической системы и в 
налаживаемом илги социально-экономическом развитии привели обе суверенные 
страны к достижениям, уже признанным во всем мире. 

В заключение параграфа анализирует автор тот факт, что идеология, образ 
мышления и подходы к формированию структур экономической безопасности в 
контексте фундаментальных принципов государственного стротельства у 
Российской Федерации и Республики Казахстан во многом совпадают. Достигнуто 
понимание того, что Россия и Казахстан вступили в новый этап интеграционного 
развития - конкретной деятельности по реализации приоритетных проектов и 
планов XXI века. Своеобразие современного понимания принципов 
сотрудш1чества двух стран и обеспечения на этой основе экономической 
безопасности определяется новыми методологическими подходами к динамике 
развития на евразийском пространстве после распада СССР. Эти подходы сочетают 
в себе традиционное мировоззрение с новаторскими стратегическими задачами, 
тесной увязкой идеологии «евразийства» с демократией, глобализацией, 
культурными ценностями и традициями, религией, всей социальной динамикой. 

Во втором параграфе «Определение приоритетов двустороннего 
сотрудничества России и Казахстана в стратегии экономической безопасности» 
автор прежде всего отмечает, что ярким подтверждением углубления 
двустороннего казахстанско-российского сотрудничества стали достигнутые 
соглашения по обеспечению в безопасности межрегиональных экономических 
связей двух стан. Между регионами Российской Федерации и областями 
Республики Казахстатг были заключены более двухсот соглашений о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничества, а также о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Практически все субъекты 
Российской Федерации наладили торгово-экономические связи с областями 
Казахстана. Три региона России имеют свои представительства в Республике 
Казахстан: Татарстан, Башкортостан н Дагестан. 

В этой связи диссертант особо подчеркивает, что межрепюнальные и 
приграничные связи существенно возросли в связи с формированием Таможенного 
союза и Единого экотюмического пространства. 15 сентября 2011 года подписана 
Программа межрегионального и приграничного сотруд1шчества между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы. В этой связи был 
разработан план меропрпяпп! по реализации данной программы. 
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В 2011 году около пятисот российских компаний приняли участие в более 
чем сорока выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, семинарах, 
бизнес-мисснях и презентациях в Республике Казахстан. Например, только в одном 
2012 году были запланированы и реализованы; инновационный форум по 
приграничному межрегиональному сотрудничеству в г Павлодаре с участием 
президентов двух стран; бизнес-миссии из Кировской, Свердловской п Саратовской 
областей. Республики Башкортостан и Алтайского края; подписаны соглашения 
между Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области с аналогичной 
ассоциацией в Республике Казахстан; Петербургский международный форум (21-23 
июня), Астанинскпй экономический форум (21-24 мая), Алматинский 
экономический форум и выставка (29-31 мая). 

Необходимо подчеркнуть, что форумы межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан проводятся ежегодно с 2003 года, в 
их рамках обсуждаются и решаются как текушие вопросы торгово-экономического 
взаимодействия, так и новые предложения, инициативы и проекты двустороннего 
сотрудничества. 

Далее диссертант анализирует большую и эффективную работу России и 
Казахстана по созданию эк01юмических и нормативно-правовых условий для 
осуществления всех форм хозяйствентюй деятельности, формирования рыночных 
отношений и разностороннего экономического сотрудтгаества между двумя 
государствами и т.д. С учетом этого Россия и Казахстан договорились о том, чтобы 
реализовывать экономические отношения в рамках единого экономического 
пространства на ос1юве свободы пнвестициошюй политики с учетом взаимной 
выгоды. 

В результате принятия ряда важных двусторонних документов Россия и 
Казахстан создали режим наибольшего благоприятствования в сфере взаимного 
двустороннего сотрудничества, который обеспечил им свободу 
предпринимательства, реализации, приобретения и перемещения товаров и услуг, 
скоординированное использование воздушного пространства и подвижного 
железнодорожного состава, введение таможенных и транзитных пошлин. А 
главное то, что оба государства начали проводить согласованную 
внешнеэкономическую деятельность и иолетику в области безопасностн. 

Все этн усилия начали реализовываться в двустороннем формате и были 
направлены прежде всего на обеспечение националыюй экономической 
безопасностн России и Казахстана, что плодотворно сказалось на характере и 
содержании их отношений в обозримой исторической перспективе. 

Далее автор на большом фактическом материале показывает, что 
активизации двусторошшх отношенпй между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан по обеспечению национальной экономической 
безопасностн способствовала Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве, 
ориентировапной на XXI век. При подписании этого исторического документа 6 
июля 1998 года главами России и Казахстана было подтверждено, что с этого дня в 
отношениях дв}^« государств начался качественно 1ювый этап двустороннего 
сотрудничества. Декларация о вечной дружбе и союзничестве включила потенциал, 
заложенный в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1992 
года. Анализ Декларации, проведенные диссертантом, свидетельствует о том, что 
главы двух стран нашли правовую форм}' одновре.\ген[юго функционирования двух 
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важнейших документов, регламентируюших нормативно-правовую основу 
сотрудничества России и Казахстана на длительную перспективу. 

Свидетельством тес1юго российско-казахстанского двустороннего 
сотрудничества стала реализация Казахстаном совместно с Российской Федерацией 
собственной космической программы, рассчитанной на многие десятилетия. В 
результате совместной деятельности в космической области только в период с 1992 
по 2000 год с космодрома «Байконур» было запущено 135 космических аппаратов, 
состоялся 208-суточный полёт международного состава космонавтов на 
орбитальном комплексе «Мир» во главе с казахстанским космонавтом Т. 
Мусабаевым. Во время этого исторического полёта была выполнена сложная 
научная программа, включаюгцая важнейшие эксперименты, связанные с 
геофизикой и медициной. Как подчеркивается в параграфе, начиная с 2004 года 
проводится совместная российско-казахстанская деятельность по созданию 
ракетно-космического комплекса «Байтерек», который планируется использовать 
на базе космодрома «Байконур». 

В заключение параграфа автор отмечает, что Россия и Казахстан уделяли 
особое внимание формированию двусторонних перспективных направлений 
совместной производственной, научно-тех1Н1ческой и промышленной 
деятельности. В этих целях руководство Российской Федерации и Республики 
Казахстан всемерно способствовали созданшо и деятельности совместных 
финансово-промышленных групп, производственных транснациональных 
корпораций, ассоциаций, союзов, совместных предприятий, коммерческих 
(торговые дома и пр.), финансово-кредитных и страховых учреждений и 
организаций. Важную роль в двустороннем сотрудничестве Российской Федерации 
и Республики Казахстан сыграли репюнальные экономические связи. 

Эти и другие шаги явились основой формирования прочной системы 
экономической безопас1юсти, создаваемой в целях обеспечения динамичного 
развития межгосударственных отношений и реализации совместных казахстанско-
российских проектов во многих областях двустороннего сотрудничества. Вместе с 
тем, диссертант отмечает, что для дальнейшего эффективного взаимодействия 
Казахстана и России по обеспечению экономической безопасности требуется 
постоянная систематическая работа по выработке механизмов контроля за 
реализацией двусторонних договоров и соглашений. 

В третьем параграфе «Выработка и решение задач безопасности Россией и 
Казахстаном в рамках многостороннего сотрудничества на постсоветском 
пространстве» отмечается, что одновременно с двусторонним взаимодействием 
Россия и Казахстан с первых дней своего суверенного развития большое внимание 
уделяли выработке программ по обеспечению безопасностп экономического 
развития в рамках многостороннего сотрудничества государств на постсоветском 
пространстве. Основой для решения этих задач явился «Договор о создании 
Экономического союза» от 24 сентября 1993 года. В нем была обозначена главная 
цель - добровольное и поэтапное создание Единого экономического пространства 
стран СНГ в новых исторических условиях, опора на общий рынок со свободным 
перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В этом нанравлении был 
создан Межгосударственный экономический комитет, принят меморандум 
«Основные направления интеграционного развития Содружества Независимых 
Государств», началось поэтапное формирование Таможенного союза и т.д. 
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Результаты деятельности стран СНГ в 1990-е годы, проведенные автором, 
показывают, что наиболее эффективные экономические отношения сложились в 
многостороннем сотрудничестве между Россией, Казахстаном, Белоруссией и 
Украиной. На их долю приходилось 78% товарооборота СНГ. Укрепление 
Содружества Независимых Государств в те годы отвечало стратегическим 
интересам как Российской Федерацпи, так и Республики Казахстан. 

Исторически сложившиеся мощные хозяйственные связи постсоветских 
стран, растущее в них понимание того, что ориентация на дальнее зарубежье может 
негативно сказаться на национальной экономической безопасности, 
предопределяли курс на сближение государств Содружества. Накопленный 
региональнылш сообществами опыт показывал, что межрегиональное 
сотрудничество дает наиболее эффективные результаты при наличии единого 
экономического пространства, зоны свободной торговли, общих платежно-
расчетных, налоговых и ценовых отношений. 

Далее в диссертации автор анализирует ряд основополагающих документов, 
определяющих юридические задачи России и Казахстана но реализации 
многостороннего их сотрудничества в области экономической безопасности. Эти 
документы, по мнению диссертанта, имелп исключительно важ1юе значение. 
Прежде всего в том отношении, что российско-казахстанское многостороннее 
сотрудничество развивалось в исследуемые годы в тесной связи со всеми странами 
Содружества Независимых Государств на основе нормативно-правовой базы, 
создаваемой сразу после распада СССР и создания СНГ. Среди приоритетных 
правовых документов автор выделяет Договор «О созданип экогюмического союза 
СНГ», Соглашение «О Таможенном союзе» и др., которые, по его мнению, оказали 
существенное значение на развитие и совершенствование торгово-экономических 
от1юше1шй всех стран Содружества, где Россия и Казахстан играли и играют в 
настоящее время ведущую роль. 

Далее автор доказывает, что при выработке задач и внешнеэкономических 
переходов по обеспечению национальной безопасности в рамках многостороннего 
экономического сотрудничества Российская Федерация и Республика Казахстан 
учитывали тот важный факт, что традиционная для стран СНГ экспортная 
продукция - тонлпвно-сырьевая и полуфабрикаты более всего зависима от влияния 
конъюнктуры мировых цен, что негативно сказывается на условиях торговли, 
сбоях в сделках, на больших экономических потерях и т.д. Все это можно 
преодолеть за счет взаимных торговых оборотов, так как в этом случае доля 
нефтепродуктов высокой переработки постоянно может возрастать уже в 
настоящее время. В частности, в экспорте Российской Федерации в страны 
Содружества продукция машиностроения составляла, например, в 2000 году около 
30%, тогда как во всем экспорте - более 5%. В этом случае нельзя допустить 
отступления на мировых рынках продукции высокой тех1гологической 
переработки, их поетепешюй миграции к западным компаниям, так как через 
определенные годы все государства СНГ, включая Россию и Казахстан, окажутся 
перед проблемой обязательного обновления всего производственного п научно-
технического потенциала, потому что изношенность основных фондов во всех 
государствах достигнет критического уровня. В этих условиях упущенные 
возможности реализации изделий, например, машпностроенпя могут обернуться, 
по нашему мнению, настоящей катастрофой, все выгоды от их продаж могут 
достаться западным странам. Одновременно опп могут получить фактически 
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полный контроль над реальной экономической сферой во всем Содружестве 
Независимых Государств. В этих условиях автор делает вывод о необходимости 
быстрого восстановления внутреннего рынка, так как страны дальнего зарубежья в 
конечной продукции из СНГ совершенно не нуждаются. 

Одновременно как показано в разделе. Российская Федерация и Республика 
Казахстан вносили свои предложения в совет глав государств СНГ, связанные с 
формированием обшего рынка труда, совершенствованием антимонопольного 
регулирования, разработкой и принятием соглашений но зашите экономической 
собственности, совершенствованием единого экономического пространства и т.д. 

В мае 2009 года Российская Федерация и Республика Казахстан приняли 
активное участие: во-первых, в обсуждении и принятии Концепции сотрудничества 
стран СНГ в энергетической сфере, рассчитанной до 2020 года; во-вторых, в работе 
по совершенствованию общих топливно-энергетических комплексов; в-третьих, в 
подготовке и подписании Соглашения о развитии международных транспортных 
коридоров. Выполнение этих задач, но мнению диссертанта, должно было дать 
существенный экономический результат. 

В заключении параграфа автор делает вывод, что анализ исторического 
опыта российско-казахстанских многосторонних отношений в 1990-е - 2010-е годы 
позволяет констатировать, что между Казахстаном и Россией сложился новьпЧ 
уровень международного экономического сотрудничества. Общие исторические и 
культурные корни, многовековая история отношений между нашими странами, их 
динамичное и многогранное развитие в постсоветскую эпоху, основатнюе на учете 
взаимных интересов Казахстана и России, создают основу для долгосрочных 
дружественных и партнерских отношений в различных сферах деятельности обоих 
государств. Стратегия развития казахстанско-российского сотрудничества 
определяется дальнейшим применением современных идейно-теоретических 
положений евразийства на постсоветском пространстве. 

Глава III «Российско-казахстанское взаимодействие по обеспечению 
безопасности основных направлений двухстороннего экономического 
сотрудничества» включает три параграфа. В первом параграфе исследуются 
основные направления обеспечения безопасности торгово-экономического 
сотрудничества между Россией и Казахстаном. Прежде всего автор анализирует 
тот факт, что с первых дней независимого существования Российская Федерация и 
Республика Казахстан стали создавать иравительственные и 
межправительстве1пгые учреждения, которые налаживали двусторонние торгово-
экономические связи между государствами. В частности, одним из первых 
совместных документов являлось соглаше1Н1е между правительством Российской 
Федерац1Ш и Республики Казахстан «О взаимном учреждении торговых 
представительств», которое было подписано в Москве 21 октября 1992 года. 

Согласно этому документу Россия и Казахстан договорилась учредить в 
своих столицах торговые представительства, на которые были возложены 
следующие функции: содействовать развитию и расширению торгово-
экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Казахстан; 
представлять интересы своих государств в стране пребьшания по всем вопросам, 
касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества между 
обеими странами; информировать государственные органы своей страны об 
эконом1меских условиях в стране местонахождения и ее законодательства в 
области внешнеэкономической деятельности, а также представлять такую 
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информацию о своей стране заинтересованным органам страны местонахождения; 
оказывать содействие физическим и юридическим лицам своих стран в 
осуществлении ими сделок в области торговли, экономического и научно-
технического сотрудничества с юридическими и физическими лицами страны 
пребывания. 

В параграфе на большом фактическом материале показано, что активация 
торгово-экономических отношений России и Казахстана после распада СССР была 
не случайной. Россия являлась главным поставщиком приоритетных для народного 
хозяйства республики основных товаров. В свою очередь Казахстан поставлял и 
поставляет в Россию до сих пор целый ряд цветных и редк1гх металлов. В этой 
связи он является ключевым экономическим партнером для Российской 
Федерации. В результате, товарооборот между нашими странами рос практически 
ежегодно. Так, например, в 2006 году его объем составил 12,8 млрд долл. США, а 
только за январь - август 2007 года превысил 10,6 млрд долл. США. По итогам 
года эта цифра составляла около 16 млрд долл. США. 

Ключевая роль здесь принадлежала приграничному и межрегиональному 
сотрудничеству, на долю которого приходилось более 70% товарооборота. Все 76 
субъектов Российской Федерации, как доказано автором, имели торгово-
экономические связи с казахстанскими партнерами. Серьезные торгово-
экопом1яеские отношения, как показано в диссертации на конкретных примерах, 
регулировались многими соглашениями между правительствами Российской 
Федерации и Республики Казахстан, в частности, «О свободной торговле» от 22 
октября 1992 года и соглашениями «О Таможенном союзе» и «О едином порядке 
регулирования внешнеэкономической деятельности» от 20 января 1995 года и др. В 
соответствии с этилш документами был подписан протокол, которым установлен 
режим свободной торговли без изъятий и ограничений, что способствовало 
активизации двухсторонней торговли. 

Важная особенность торгово-экономических отношений России и 
Казахстана в исследуемые годы состояла, по мнепшо автора, в том, что около 70% 
торгового оборота обеспечивалось приграничной и межрегиональной торговлей. В 
этой связи в разделе приводится и обосновывается такой факт: между регионами 
Российской Федерации и Казахстанскилш областями было заключено 256 
договоров и соглашен1п1 о сотрудшхчестве в торгово-экономической и на>'чно-
технической сферах, по проблемам совместного использования природных 
богатств, обеспечения экономической безопасности и т.д. В частности, большую 
часть российско-казахстанского товарооборота, которая в некоторых случаях 
достигает 70%. В целом нз Казахстана в регионы Российской Федерации поступали 
в исследуемые годы в большом количестве прокат черных металлов, окатыши и 
концентраты железных руд, марганец, холоднокатаный хром, глинозем, 
рафинированная медь, свинец, цинк, бронзовый и латунный прокат, цезий, т а т а л , 
ниобий, губчатый титан и другие редкоземельные металлы. 

Далее в параграфе автором доказывается, что в торгово-экотюмпческих 
двусторонних отношещмх между Россией и Казахстаном важным фактором 
являлись межрегиональные связи. В частности. Республика Казахстан, обладающая 
уникальными полезными ископаемыми, производственным потенциалом, развитой 
транспортной инфраструктурой, являлась для многих регионов России 
перспектпвным и динамично развивающимся торгово-экономпческпм партнером. 
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Одним из способов взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества 
регионов России и Казахстана являлось создарнге совместных предприятий. 

Развитие внешнеэкономического курса Республики Казахстан с первых дней 
приобретения независимости было связано, прежде всего, с Российской 
Федерацией, что обусловлено многими причинами, среди которых приоритетные: 
традиционно прочные экономические связи, значительный рынок сбыта многих 
видов товаров, схожесть решаемых проблем в дальнейшей стабилизации торгово-
экономических задач и общества в целом и т.д. Все это и многое другое позволило 
России быть после распада СССР и образования СНГ самым крупным торгово-
экономическим партнером Республики Казахстан. 

Обеспечению безопасности торгово-экономических отношений между 
Россией и Казахстаном способствовали зоны свободной торговли, которые начали 
создаваться в странах СНГ по рекомендации, принятой участниками Саммита 
стран Содружества еще 30 1Соября 2000 года в г. Минске. Этому предшествовал 
большой пакет документов, регулирующих нормативно-правовую базу зон 
свободной торговли. Главы России и Казахстана, принявшие активное участие в их 
формировании, справедливо считали, что для решения этой важной экономической 
проблемы созрели необходимые условия и предпосылки. Но их мнению, зоны 
свободной торговли позволят в перспективе получить доступ на национальные 
рынки, активизировать сотрудничество внутренних торговых, производственных, 
кооперативных и других организаций, положительно скажутся на таможенных 
процедурах, торговых обменах в рамках Российской Федерации и Республики 
Казахстан. Кроме того, распространение системы свободной торговли на другие 
страны Содружества позитивно сказалось бы, по нашему мнению, на их 
дальнейшей экономической интеграции. 

К сожалению, организация зон свободной торговли столкнулась, по мнению 
диссертанта, со многими проблемами. В частности, некоторые страны СНГ, в том 
числе Россия и Казахстан, в одностороннем порядке начали устанавливать 
административные и фискальные препоны, имеющие местный или региональный 
характер, стали тормозить переход к взиманию косвенных налогов по 
международно принятому правилу «страна назначения товара», что в настоящее 
время является препятствием в реализации многосторонних договоров. Как показал 
анализ, введение полномасштабной российско-казахстанской зоны свобод1юй 
торговли связано с совершенствованием нормативно-правовой документации, 
развитием многих современных направлений сотрудничества, координации 
торгово-экономической политики в отношении третьих стран. 

В целом можно подчеркнуть, что в настоящее время как в Российской 
Федерации, так и Республике Казахстан имеются серьезные экономические 
предпосылки к окончательному переходу к свободной торговле. В этих целях 
требуется завершение формирования государственных процедур, необходимых для 
решения проблем, связанных с унификацией порядка получения косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров и услуг, постепенным переходом к 
согласованной политике валютного регулирования. 

Анализ торгово-экономических связей России и Казахстана и реализации 
интеграционных решений позволил автору сделать основной вывод, что в 
исследуемые годы не оказывалось отрицательного влия1Н[я экономики одного 
государства на экономику другого, наоборот, наблюдалась открытость торгово-
эконо.мического сотрудничества двух стран и приверженность государстве1нюй 
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экономической политики к двусторонним интеграционным российско-
казахстанским связям. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что Россия и 
Казахстан являются по-настояшему стратегическими партнерами, 
выстраиваюшими свои отношения на основе предельной минимизации 
экономических рисков и повышенип гарантий экономической безопасности. Обе 
страны имеют общую стратегию в таких сферах, как торговля углеводородом, 
увеличение экспорта при росте мировых цен на нефть. Подобная зависимость от 
состояния мирового рынка чревата не только возможными кризисами, но и 
серьезными перепадами в межгосударственных отношенпях двух государств и их 
элит. Преодоление превалирования сырьевого экспорта над другими отраслями 
должно стать одной из задач, направленных на обеспечение экономической 
безопасности. 

Фактические данные о разветии торговых отноше1шй между Россией и 
Казахстаном свидетельствует об их позитивном характере - торгово-
экономические объемы значительно увеличивались, а товарная структура 
отличалась стабильностью. Последнее люжно рассматривать как негативное 
явление, так как этот показатель достигался за счет преобладающей доли 
природных ресурсов. Однако несмотря на это, преимущества интеграционной 
полетпки формируют фупда1\{ентальную основу для взаимовыгодного и 
безопасного торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана как 
между собой, так и с государствами мирового сообщества. 

Во втором параграфе аналнзпруются приоритетные направленпя 
сотрудничества России и Казахстана по обеспечению безопасности в топливно-
энергетической сфере. В частности, автор подчеркивает, что после распада СССР 
его эффективный топливно-энергетический комплекс оказался разорванным. 
Реально самодостаточные собственные ко.\шлексы, кроме России и Казахстана, не 
удалось создать ни одной из бывших союзных республик. В новых 
геоэкономических и геополитических условиях оба государства начали создавать 
топливно-энергетические комплексы в новых, довольно сложных исторических 
реалиях. Особенности Россин и Казахстана в этот период состояли в том, что они, 
владея громадными природными ресурсами, нуждал1гсь друг в друге, несмотря на 
то, что Российская Федерация располагала собственными энергетпческпми 
ресурсами, которые были в несколько раз больше казахстанских. 

Анализируя проблему, диссертант особе1пю отмечает тот факт, что еще 24 
декабря 1992 года было заключено соглашение между правительствами России и 
Казахстана «О сотрудничестве в отраслях топливно-энергетических комплексов», в 
котором оговорен порядок взаимных поставок квотируемых видов топливно-
энергетических ресурсов. Российская сторона обязалась принять необходимые 
меры по обеспечению бесперебойного приема нефти в полном объеме в 1993-1994 
годах Орским нефтеперерабатывающим заводом, поставляемой ПО 
«Актюбинснефть». Казахстан предоставил право ведения буровых работ на нефть 
и газ на своей терротории предприятию «Прпкаспийскбурнефть» в объемах 
согласно договорам с казахстанскими заказчиками. 

Одновременно была достигнута договоренность о совместном российско-
казахстанском сотруд1шчестве в освоетши газовых месторожде1гпй, в первую 
очередь Карачаганского месторождения, а также о поставках газа н газового 
конденсата на Оренбургский газоперерабатывающий завод российского 
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«Газпрома» с Карачаганакского месторождения в объемах, оговоренных на 1993-й 
и последующие годы. 

Позднее, 25 декабря 1993 года было подписано межправительственное 
российско-казахстанское соглащение «О сотрудничестве и развитии топливно-
энергетических комплексов». В нем, в частности, отмечалось, что регионы 
деятельности, в том числе совместной, объемы работ по разведке, обустройству и 
разработке угольных, нефтяных и газовых месторождений по поставке и 
переработке топливно-энергетических ресурсов, нефтепродуктообеспечению, 
ремонту и строительству объектов топливно-энергетических комплексов и их 
инфраструктура на территории Российской Федерации и Республики Казахстан 
определяются ежегодно отдельными протоколами между Минэнерго России и 
Минэнерго Казахстана. Все эти задачи Россией и Казахстаном реализовывались в 
полном объеме. 

Автор на большом фактическом материале показывает роль Российской 
Федерации в осуществлении сотрудничества с Республикой Казахстан в сфере 
энергетического комплекса. Так, например, в 2010 году российские компании 
«Лукойл», Роснефть, «Газпром», «ЛУКАрко» находились на четвертом месте по 
разработке крупных казахстанских месторождений: «Карачаганак», «Кумколь», 
«Тенгиз», «Хвалынское» и «Курмангазы». Несколько раньше была принята к 
эксплуатации Каспийская трубопроводная система, объединившая Россию и 
Казахстан и ставшая крупнейшим проектом мирового уровня. Одновременно 
закончилось строительство нефтепровода Кенкияк-Атырау, который соединил 
месторождения Атырауской и Актюбинской областей с трубопроводами Тенгиз-
Новороссийск и Атырау-Самара. Подобных примеров можно привести довольно 
много. 

В обеспечении безопасности топливно-энергетических комплексов России и 
Казахстана особая роль в исследуемые годы принадлежала энергетике, что с точки 
зрения диссертанта имеет исключительно важное значение. Не случайно, что 
важнейшим приоритетом программы «Казахстан 2030» стало развитие 
энергетического сектора республики как основы для поступательного 
экономического роста. 

Особое значение, как показано в разделе имела созданная в июне 2000 года 
совместная российско-казахстанская угольно-энергетическая компания на базе 
линий электропередач топливно-энергетического комплекса, в который входили 
Экибастузская ГРЭС-2, разрезы «Северный», «Богатырь», «поле № 9» и другие. В 
результате была налажена параллельная деятелыюсть энергосистем Российской 
Федерации и Республики Казахстан. В результате, казахстанские производители 
получили возмож1юсть снабжать электроэнергией северные и западные регионы 
страны, обеспечивая бесперебойность подачи энергии и поддерживая ее качество 
на уровне нормативного, повысить надежность электроснабжения, расширить 
национальный оптовый энергорынок, нивелировать тарифы на электроэнергию, 
создать взаимный резерв на случай разбалансировання режимов и гарантировать 
взан.лгополгощь при чрезвычайных сшуациях, а также экспортировать 
электроэнергию за рубеж. В свою очередь Российская Федерация получила 
возможность перебрасывать электроэнергию из восточных регионов на Урал через 
энергосистему Казахстана, обеспечивая тем самым надежное энергоснабжение 
Южного Урала и Сибири. В результате реализации данного проекта оба 
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государства значительно укренпли экономическую безопасность их топливно-
энергетических комплексов. 

Убедительной характеристикой российско-казахстанского сотрудничества в 
топливно-энергетическом комплексе явилось подписанное в конце ноября 2001 
года межправ1ггельственное соглашение об активизации сотрудничества в газовой 
сфере, которое явилось базовым государственным документом во 
взaи^юoтнoшeнияx ОАО «Газпрома» и Республики Казахстан. Высокий уровень 
интеграционных опюшений был достигнут между «Газпромом» и казахстанской 
компанией АО НК «КазМунайГаз». С начала 2002 года между ними установилось 
тесное сотрудничество в рамках совместно созданного на паритетных началах 
предприятия «КазРосГаз». 

Глубокий и разносторонний анализ исследуемой проблемы позволил автору 
сделать вывод о том, что двустороннее сотрудничество России и Казахстана в 
топливно-энергетнческой сфере имеет исключительно важ1юе значение в области 
1ГХ национальной экономической безопасности. Это обусловлено также с глубокой 
интеграцией и взаимосвязашюстью топливно-энергетических компонентов. 
Совместная разработка и реализация целевых программ и проектов сотрудничества 
ещё со времен СССР предусматривала нефте- и газодобычу, разработку угольных 
месторождении, транспортировку нефти и газа, продуктов их переработки, 
передачу электроэнергии, охрану окружающей среды, развитие машиностроения, 
науки и фундаментальных исследований для этих отраслей и т.д. Все это 
позитивно сказалось на создании базы для обеспечения экономической 
безопасности России и Казахстана в области топливно-энергетического 
сотрудничества в 1991-2011 годах. 

В третьем параграфе «Взаимодействие России и Казахстана по 
обеспечению безопасности в рамках совместных инвестиционных проектов» 
прежде всего красной нитью проходит мысль о том, что важным фактором 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и Республики 
Казахстан, углубления всех форм их экономического взаимодействия, активизации 
торгово-экономических связей являлось в исследуемые годы инвестиционное 
сотрудничество. В этой связи необходимо подчеркнуть, как в Российскую 
Федерацию, так и в Республику Казахстан инвестировали в 1990-е - 2010-е годы 
многие страны дальнего зарубежья. В частностп, в экономику Казахстана с 1993 по 
2001 годы прямые инвестицип составили: со стороны Нидерландов - 21,5 млрд 
долл. США; США - 20 млрд долл. США; Великобритании - 9 млрд долл. США; 
Франции - 5,9 млрд долл. США и т.д. 

Казахстанским бизнесменам был интересен и российский фтшансовый 
рынок, что связано с возможностью привлечения капиталов. В свою очередь 
казахстанский финансовый рынок рассматривался, по мнению диссертанта, 
российским бизнесом скорее всего в качестве «моста», с помощью которого можно 
получить дост>'п к богатейшим ресурсам полезных ископаемых республики. 

В то же время проведенные исследования показали, что в Казахстане, 
особенно в 1990-е годы, nnocrpainibie западные инвесторы пмелп исключительно 
благоприятные условия по сравнению с российскими инвесторами. Всё это 
позволило в этот период привлечь в казахстанскую экономику инвестиций от 12 до 
14 млрд долл. США. Большая часть из них пост)'пила в нефтегазовую сферу; 
именно в ней более всего былп заи1Ггересованы западные бизнесмены. К концу 
1990-х годов иностранные инвесторы владели основными правами в области 
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добычи, производства и транспортировки казахстанских нефти и газа. Необходимо 
подчеркнуть, что особенно с начала XXI века в эту сферу активно начали 
инвестировать российские компании, среди которых ведугцую роль играли 
«Газпром» и «Лукойл». 

Была создана система государственной поддержки прямых инвестиций в 
приоритетных секторах экономики, к которым, в частности, относятся: 
производственная инфраструктура; обрабатывающая промышленность; объекты 
города Астаны, жильё, объекты социальной сфера и туризма; сельское хозяйство. 

Учитывая все эти факты, Республика Казахстан в плане инвестиций 
представляла в исследуемые годы для Российской Федерации большой интерес. 
Инвестиционную привлекательность казахстанского рынка обеспечивали 
совокупность доступа к природным ресурсам, величина рынка, стратегическое 
расположение республики, многокилометровая общая граница, а также стабильная 
внутриполитическая и экономическая обстановка, наличие необходимой 
законодательной базы. 

Особое значение во взаимодействии Российской Федерации и Республики 
Казахстан по обеспечению экономической безопасности совместных 
инвестиционных экономических проектов имела в исследуемые годы деятельность 
государственной корпорации «Ростехнологии», которая была направлена па 
содействие выработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции российских предприятий и организаций. В этой связи 
необходимо подчеркнуть, что корпорация имела в своем составе 18 холдинговых 
компаний, которые координировали работу более 600 предприятий оборонного и 
гражданского назначения, выпускающих вертолёты, автомобили, авиакомпоненты, 
электронные приборы и автоматику, медицинскую технику, биопрепараты и др. 

С учётом того, что Российская Федерация и Республика Казахстан являются 
стратегическими партнёрами, корпорация «Ростехнологии» поставляла на 
казахстанский рынок свою высокотехнологичную продукции. 

Крупные инвестиционные проекты в рамках этой корпорации показаны в 
параграфе на большом фактическом материале. 

Далее в разделе автор говорит о том, что немалую перспективу в 
обеспечении безопасности совместных инвестиционных российско-казахстанских 
проектов имели также следующие, на его взгляд, не менее интересные проекты: во-
первых, создание в республике современного автомобильного предприятия «ВАЗ» 
полного цикла. Необходимые соглашения по этому поводу Россией и Казахстаном 
уже подписаны. Так, в мае 2012 года на встрече глав правительств Российской 
Федерации и Республики Казахстан была подтверждена перспектива и 
заинтересованность обеих стран в этом проекте; во-вторых, большую перспективу 
имеет проект ЗАО «Российская корпорация средств связи» по созданию в 
республике единой городской системы видеонаблюдения и телеметрии. В апреле 
2012 года в столице Казахстана состоялась презентация совместного проекта 
«Безопасный город», в котором проявили активную заинтересованность многие 
ведомства республики. В настоящее время начали реализоваться его первые этапы. 

Предметом постоянной заботы, по мнению диссертанта, было создание 
совместных предприятий с привлечением капитала обеих стран, как еще одно из 
перспективных направлений инвестиционного сотрудничества. В этой связи автор 
доказывает, что выгода от такого рода компаний была особенно заметна в 
высокотехнологичных отраслях, поскольку, во-первых, высокий риск, присущий 
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им, можно разделить между несколькими участниками; во-вторых, на таких 
совместных площадках удается достичь больших результатов за счет обмена 
опытом стран, а также более эффективного расходования средств. 

Так же отмечается, что как Российская Федерация, так и Республика 
Казахстан, встуннвщие в конкурентную борьбу за приток прямых иностранных 
инвестиций, хорошо осознавали необходимость создания и последовательного 
улучшеш1я благоприятной деловой среды для беспрепятствепного вхождения в 
национальную экономику инвесторов. 

Важным фактором улучшения инвестиционного климата как в России, так и 
в Казахстане явилось, по мнепшо диссертанта, укрепление в исследуемый пертгод 
частного сектора, поскольку инвесторы отдавали явное предпочтение совместной 
деятельности с конкретными частными предприятиями, фирмами или 
предпринимателями. При этом немаловажное значение имело развитие малого и 
среднего бизнеса, как наиболее динамичной, мобильной и стремящейся к 
процветанию формы деловой активтюсти. 

В тоже время, учитывая тот факт, что Российская Федерация, как и 
Республика Казахстан, не является монополистом на рынке минерального сырья, 
что российская продукция не всегда выдерживает конкуренции с большинством 
зарубежных товаров, отсутствие полноценных возмож1Юстей предприятий 
инвестировать в модернизацию собственного производства и т.д. позволяет автору 
сделать вывод, что у России, как и у Казахстана по этим причинам имеется не так 
много шансов занять достойное место среди развивающихся стран, опираясь 
только на традиционные энергоматерналоемкие индустриальные и прежде всего 
сырьевые отрасли экономики. 

Другой немаловажной проблемой российской экономики в конце 
исследуемого периода стала, по мнению автора, диналщка инвестиций. По 
сравнению с первым кварталом прошлого года спад ипвестпций в основной 
капитал составил 1,5%. Тем не менее можно ожидать, что этот показатель в 
последующее время выйдет па положительную динамику. В стране продолжалось 
выполнение масштабных госпроектов - Сочи-2014, ЛТЭС 2012 и др. 
Энергетические компании планирует ввести в эксплуатацию в три раза больше 
мощностей, чем в 2010 году. В этой связи многие крупнейшие предприятия других 
отраслей обьявилп о масштабных инвестиционных планах. 

Тем не менее экономические российско-казахстанские связи, например, 
были связаны, как показано в параграфе, не только в сфере прямого 
инвестирования из-за отсутствия в то время у России финансовых возможностей, в 
0СН0В1ЮМ оно осуществлялось в области двухстороннего сотрудничества, 
внешнеэкономическим бартерным обменом и организацией транспортировки 
углеводородного сырья. Немалые инвестиции Российская Федерация планировала 
вложить в ЭКОНОМИК}' Казахстана и в наступившем XXI веке, в часпюсти, в 
приоритетные направления - энергетический сектор, сельское хозяйство, 
строительство п т.д. 

В этой связи дпссертант отмечает большую заинтересованность как 
Российской Федерации, так и Республики Казахстан в создании сети 
инновационных центров, которые тесно были связаны с инновационными 
возможностями. Так, например, руководством Казахстана была выработана 
долгосрочная стратегпя инповацнопного развития, согласно которой к 2020 году 
страна должна стать государством инновационного типа. Для этого в республике 
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была создана необходимая инфраструктура: Национальное агентство но 
технологическому развитию. Фонд науки, венчурные фонды, региональные 
технопарки, офисы коммерциализации, отраслевые конструкторские бюро, 
международные центры трансфера технологий. Реализуется программа по 
развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике 
Казахстан на 2010-2014 годы, а также План мероприятий по реализации 
государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 
развитию Казахстана на 2010-2014 годы. На этом пути партнерские отношения с 
Россией имеют хорошие перспективы, особенно с учетом создания Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. 

Эти и другие факты свидетельствуют о том, что в первом десятилетии 
нового века деятельность Российской Федерации и Республики Казахстана в 
инвестиционной и инновационной сферах значительно активизировалась. В 
результате только за первую половину 2013 года они составили 2 млрд долл. США, 
как сообщил министр экономического развития РФ А. Улюкаев. Но его словам, на 
фоне довольно большого чистого оттока частного капитала из страны прямые 
иностранные инвестиции растут. «54 миллиарда долларов за полгода, а сейчас 72 
миллиарда за три квартала», - отметил он. Результаты привлечения инвестиций в 
Московский и другие регионы страны были рассмотрены на II Московском 
международном форуме по иностранным инвестициям. По итогам его работы были 
приняты рекомендации по активизации этой работы. 

Таким образом, как доказано в разделе, оба государства стремились 
расширить обьем двухстороннего товарооборота, используя современные виды и 
формы внешнеэкономических связей, особенно в энергетике, транспорте и 
высокотехнологичных сферах производства. Торгово-экономическое 
сотрудничество в 1991-2011 годах было одним из приоритетных направлений 
внешнеэкономической политики обеих стран. На пути достижения более высоких 
результатов в этой сфере был ряд препятствий различного характера, однако они 
постепенно устранялись в процессе становления прочной договорно-правовой базы 
сотрудничества. Оба государства взяли на себя обязательства способствовать 
реализации поставленных задач путем поэтапного устранения барьеров в торговле 
и инвестиционной деятельности, обеспечения правовых, экономических и 
организационных условий для эффективного и безопасного сотрудничества. 

Глава четвертая посвящена научному анализу взаимодействию России и 
Казахстана по обеспечению экономической безопасности в рамках евразийских 
организаций многостороннего сотрудничества. Она включает три парафафа. В 
первом параграфе исследуется сотрудничество России и Казахстана в сфере 
экономической безопасности Евразийского экономического сообщества. Прежде 
всего автор обращает внимание на то, начальный период самостоятельного 
развития стран СНГ характеризуется активным поиском путей дальнейшего 
сосуществования с учетом взаимозаменяелюсти их экономик. Одним из вариантов 
оптимизации интеграционного процесса и явилась интщиатива H.A. Назарбаева о 
создании Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) как структуры, 
необходимой для построения нового жизнеспособного сообщества страны и 
народов, имеющих общие, как у России с Казахстатюм, исторические судьбы, 
близкие или совпадающие геополитическне и экономические интересы. Глава 
государства в Послании народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 



Ъ1 

политический курс состоявшегося государства отметил: «Наша ближайшая цель -
создать Евразийский экоиомпчесю1Й союз». 

В этой связи еще в марте 1994 года в ходе первого официального визита в 
Российскую Федерацию Президент H.A. Назарбаев предложил создать новое 
объединение постсоветских стран и назвать его Евразийсю1м союзом государств. 
Впервые этот проект прозвучал на встрече с профессорско-преподаватель-ским 
составом и студентами МГУ им. Ломоносова еще 29 марта 1994 года, а позднее в 
мэрии Москвы на встрече с представителями деловых кругов и творческой 
интеллигенцией, а также на заседании круглого стола главных редакторов ведущтгх 
российских газет н руководителей телекомпаний. 

Исходя нз многих изложенных в разделе факторов, автор считает, что 
эволюцию евразийской интеграции целесообразно рассматривать в тесной связи с 
проблемами обеспечения национальной, прежде всего, экономической 
безопасностн государств, в данном случае Казахстана и России в рамках 
Евразийского экономического сообщества. 

Далее в параграфе отмечается, что по инициативе и конкретном участии 
России и Казахстана был учрежден, в частности. Экономический форум ЕврАзЭС, 
который явился основной формой сотрудничества деловых и предпринимательских 
кругов. В этой связи Российская Федерация и Республика Казахстан 
сформулировали и предложили при0р1ггетные целц ЕврАзЭС, направленные на 
взаимодействие всех членов в сфере экономической безопасности. Это прежде 
всего широкий обмсу! информацией о ходе экономических реформ, формирование 
нормативно-правовой базы для расширения предпринимательской деятельноетп, 
анализ возможностей, направлений и действий по согласованному эффективному 
использованию природного, производственно-технического, транспортно-
энергетического и научно-технического потенциала государств - членов ЕврАзЭС, 
содействие развитию взаимовыгодных торговых и кооперативных связей между 
хозяйствующими субъектами пяти государств, формированию 
межгосударственных финансово-промышленных групп, орга1П1зации совместных 
предприятий и производств. 

Как показано в разделе, ЕврАзЭС явился совершенно новым 
международным образованием, которое имеет ряд организационно-правовых 
отлнчнй от Таможенного союза и других образований в странах СНГ. Эти отличия 
получили в разделе разносторонний анализ. 

Эффективным механизмом интеграции стран - участниц ЕврАзЭС в эти 
годы явились: частичный режим свободной торговли между ними; согласованная 
внешнеэко1юмическая политика таможе1ИЮГо регулирования; безвизовый режим 
для граждан стран СНГ. В этой связи начиная с 2004 года и ежегодно главами 
стран ЕврАзЭС утверждались приоритетные направления деятельности ЕврАзЭС. 
При этом особое внимание уделялось, как показа1ю в параграфе, формированию 
таможенного союза, согласованной интеграционной политике в формировании 
энергетического рынка, транспорта, агропромышленного комплекса и т.д. 

При этом автор доказывает, что приоритеты ЕврАзЭС не всегда совпадали с 
приоритетами экономического сотруд1гачества некоторых стран СНГ. В частности, 
в Казахстане и России происходил в исследуемые годы экономический рост на 
основе рыночной экономики. В этих странах былп предприняты меры по 
активизации экспортно-сырьевой базы развития, которая определяла их 
современную экономическую днналшку на основе инновационных планов. Была 
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также поставлена задача осуществить устойчивую модернизацию экономики на 
основе преимущественно пнновацпонного пути развития. 

Другая важная причина слабости ЕврАзЭС, на взгляд автора, была связана с 
ощутимой разницей между национальными экономическими системами стран 
СНГ: во-первых. Российская Федерация по своей экономической и политической 
силе превосходила в исследуемый период практически все бывщие республики 
СССР, что объективно обуславливало имеющиеся расхождения; во-вторых, 
экономическое развитие государств СНГ и количественно, и качественно 
соверщенно неоднозначно. 

В целом анализ взаимодействия России и Казахстана в сфере экономической 
безопасности, в процессе участия их в Евразийском экономическом сообществе в 
условиях совреме1Н№тх вызовов глобализации свидетельствует о необходимости 
работы по следующим направлениям: реализовать имеющийся интеграционный 
потенциал и намеченные мероприятия деятельности данной организации; ускорить 
вступление России и Казахстана в ВТО на выгодных условиях; активизировать 
совместную деятельность по созданию нормативно-правовой базы; все спорные 
вопросы участия России и Казахстана в ЕврАзЭс решать посредством консенсуса; 
в практической деятельности двух стран соблюдать политический суверенитет. 

В заключении раздела диссертант отмечает, что 10 октября 2014 года главы 
государств-членов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в 
Минске подписали документы о ликвидации Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС). Это объединение прекращает свою работу в связи с началом 
функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года. 

В итоге он заключает, что Евразийское экономическое сообщество оказалось 
самым успешным И11теграционным объединением на пространстве СНГ. 
Сообщество выполнило целый ряд задач, имеющих важнейшее значение для 
успешного сотрудничества государств - членов ЕврАзЭС в условиях высокой 
экономической безопасности. Созданы единое экономическое пространство 
«тройки», единое транспортное пространство, общий энергетический рынок, 
заработал Таможенный союз, образован их регулирующий орган - Евразийская 
экономическая комиссия. Анализ взаимодействия России и Казахстана в процессе 
их участия в Евразийском экономическом сообществе свидетельствует о 
результативности работы в целом ряде направлений. 

Во втором параграфе «Роль Таможенного Союза в укреплении 
экономической безопасности России и Казахстана: приоритеты, результаты и 
перспективы» прежде всего отмечается, что с первых дней деятельности СНГ 
перед ее странами и в первую очередь перед Российской Федерацией, как лидера в 
интеграционных процессах, встал вопрос об альтернативных структурах, 
способных обеспечить национальную экономическую безопасность. В этих целях 6 
января 1995 года было подписано Соглашение о Таможенном союзе России и 
Беларуси, позднее в него вошли Казахстан и Киргизия, а 29 марта 1996 года был 
подписан четырехсторонний договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях между вышеуказанными государствами. Спустя год этот 
документ был дополнен нормативно-правовым актом «О единых мерах 
нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза» и 
Протоколом «О международных торговых переговорах государств - участников 
соглашений» о Таможенном союзе при вступлепии во Всемирную торговую 
организацию. Эти документы разъясняли основные приннипы деятельности и 
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обязательства сторон в соответствующих областях и получили в разделе глубокий 
анализ. 

На основании Таможенного союза от 10 января 1995 года Россия и Казахстан 
заключили 16 мая 1995 года межправительственное соглашение «О единстве 
управления таможенными службами». В этой связи было учреждено 
представ!ггельство таможенной службы для решения обоюдных таможенных 
проблем со стороны обоих государств. Его основными задачами являлись: 
согласование решений тa^южeннoй службы Республики Казахстан, включая 
решения по повышению эффективности контроля; организация обмена 
информацпей по вопросам таможенного дела; оргашоация взаимодействия 
таможенных служб сторон, в том числе совместного талюженного контроля; 
выработка предложений по унификации закотюдательства и нормативной базы в 
сфере таможенного дела РК с соответствующим законодательством и пормативгюй 
базой РФ и др. 

Позднее, в июне 1998 года по инициативе Российской Федерацпи и 
Республики Казахстан сфера стран - участниц Таможенного союза значительно 
расширилась. Были заключены в его рамках новые соглашения «О формировании 
Транспортного союза», «О международгюм автомобильном сообщении», «О 
единых условиях транзита через территории стран - участников Таможенного 
союза», «О взаимодействии энергетических систем» и другие межведомствмнгые 
соглашения и протоколы. Примечательно, что число участников Таможенного 
союза увеличилось до пяти при вступлении Таджикистана. 

Далее автор на большом фактическом материале раскрывает многообразную 
деятельность Единого Экономического пространства (ЕЭП), которое стало 
базироваться на согласованных действмх в таких ключевых институциональных 
областях, как макроэкономика, обеспечение правил конкуренции, технические 
регламенты, сельскохозяйственные монополии. Результаты высокой фор.мы 
интеграции в перспективе ожидаются следующие: единая визовая и миграционная 
пол1ггика; новое приграпич1юе сотрудничество; создание новых динамичных 
рынков, где станут действовать единые стандарты и требования к товарам и 
услугам, которые в большинстве случаев будут унифицированы с европейскими 
стандартами; заметное повышение темпов роста национальных экономик стран 
партнеров, входящих в интернациональный союз, за счет свободного перемещения 
товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках Единого эко1ЮМНческого 
пространства; аккумуляция и эффективное использование значительных 
финансовых средств стран - участниц иптеграционного союза в целях развития 
экономики или защ1ггы от внешних угроз; формирование единого социального и 
культурного пространства, в том числе проведение общей социальной политики; 
создащ1е единого структурированного индустриального комплекса на базе 
применения высоких технологий, что становится возможным в условиях 
проведения единой инновационной и ипвестициотшой политики. 

При анализе ЕЭП автор учитывал тот факт, что в рамках ЕЭП были 
заложены условия для едшюго рынка услуг, инвестиций, капиталов, трудовых 
ресурсов. Это означает, что появляются новые возможности для развития бизнеса 
конкурентоспособности экономики, ее модернизации и многосторо1шего 
сотрудничества наших стран. 

Далее диссертант анализирует 1ггоги деятельности Талюжепного союза, 
свидетельствующие об увеличенин объема взаимной торговли между 
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государствами-участниками. Статистические данные убедительно свидетельствует 
об эффективности Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской 
Федерации, хотя завершающим шагом формирования Единой таможенной 
территории и перехода к ее функционированию должен был стать принципиально 
новый согласованный порядок взимания ввозных таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие на внешних границах Таможенного 
союза и распределения их в бюджеты государств-участников на основе 
соответствующего соглашения. Для России и Казахстана это имело особо важное 
значение, так как у них самая протяженная граница по сравнению с другими 
странами этого союза. Учитывая это. Президент Республики Казахстана H.A. 
Назарбаев в Послании народу «Стратегия Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства подчеркнул, что «мы будем укреплять 
Талюженный союз и единое экономическое пространство». 

Вместе с тем, автор анализирует трудности, и проблемы, связанные с 
формированием Таможенного союза, которые во многом были вызваны 
августовским кризисом 1998 года. Кроме того, в PK началась кампания 
критических выступлений радикально настроенных политиков и экономистов, 
которые пытались объяснить свои доводы якобы утратой пол1ггического 
суверенитета Республикой Казахстан после вступления в Таможенный сою. Однако 
социологические опросы, проведенные в ряде областей Казахстана, показали, что 
более половины их населения поддерживали деятельность Таможенного союза и 
Единого эко1юмического пространства, открывающих новые вoз^южнocти для 
развития бизнеса, конкурентоспособности экономики, ее модернизации и 
многостороннего сотрудничества наших стран. 

В третьем параграфе анализируется взаимодействие России и Казахстана 
по укреплению экономической безопасности в структурах Шанхайской 
организации сотрудничества. В частности, автор отмечает, что развитие 
взаимодействия России и Казахстана по проблемам экономической безопасности в 
исследуемые годы имело исключительно важное научное и практическое значение 
в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Прежде всего он поясняет, что 
эта международная региональная организация была создана в 2001 году главами 
таких государств, как Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизия и 
Узбекистан. Еще раньше в 1997 году пять стран из этого числа, кроме Узбекистана. 
В настоящее время страны - участницы ШОС представляют общую территорию в 
30 млн км, т.е. практически 60% Евразии с населением более 1 млрд 500 млн 
человек. Экономика «Шанхайской пятерки» также впечатляет, только один Китай 
по ВВП является вторым государством после США, одновременно уступая по 
этому показателю только Евросоюзу. В отличие от НАТО Шанхайская организация 
сотрудничества не является военным блоком или Открытылг регулярным 
совещанием по безопасности, которым является, например, Региональный форум 
АСЕАН, а представляет промежуточное положение. 

Исследуя этот вопрос, автор доказал, что участие Российской Федеращп! и 
Республики Казахстан в структ>'рах Шанхайской организации сотрудничества по 
вопросам их экономической безопасности имело в исследуемые годы особо 
актуальное значение. В этой связи необходимо отметить, что решениго дангюй 
задачи способствовали основные приоритетные направления ШОС, к которым 
0Т1ЮСЯТСЯ поддержка добросовестной конкуренции, укрепление деловой 
кооперации, развитие межрегионального экономического и инвестиционного 
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взапмодепствия и т.д. В этих главных направлениях Россия и Казахстан принимали 
в последующие годы, принимают н в настоящее время самое активное участие. У 
них, как и в других странах - членах ШОС, есть твердая уверенность в том, что 
именно это сотрудничество поможет обеспечить рост экономической и социальной 
стабильности и, как следствие, безопасности национальных экономик. 

В этой связи автор подчеркивает, что поддержка добросовестной 
конкуренции, необходимой для укрепления экономической интеграции, является 
одним из важнейших направлений сотруд1шчества деловых кругов стран - членов 
ШОС, в том числе России и Казахстана, которые активно старались защитить в 
исследуемые годы общее ры[ючное пространство от недобросовестных 
предпринимателей, занимающихся незаконной внешнеэкономической 
деятельностью или недобросовестной конкуренцией, негативно сказывающейся на 
экономической безопасности России и Казахстана. Речь идет, в частности, о 
взаимодействии по обеспечению на всей территории ШОС арбитражных решений 
национальных судов. Как известно, имешю по причине отсутствия неотвратимости 
наказания большое число предпринимателей не реагируют на вопросы 
персональной ответственности за срыв контрактов и несвоевременные 
взаиморасчеты. 

В этой связи целесообразно, по мнению автора, продолжить формирование 
межрегиональных внешнеторговых и инвестиционных проектов, требующих 
поддержки Делового совета ШОС. Кроме того, необходимо вывести на более 
высокий уровень процесс информационного взаимодействия между членами 
Делового совета ШОС, особенно в рамках работы по отдельным перспективным 
проектам в сфере национальной экономической безопасности, в чем 
заинтересованы прежде всего Российская Федерация и Республика Казахстан. 

Далее в работе обосновывается тот факт, что развитие взаимоотношений 
России и Казахстана по вопроса.м эко1юмической безопасности в структурах 
Шанхайской организации сотрудничества имело большие перспективы. Во-первых, 
обе страны географическп близки, их связывают многовековая общая пстория, 
прочные традиции и эко1ю.мические связи, что имеет исключительно важные 
предпосылки для дальнейшего, в частности эконо.мического, сотрудничества. 
Россия и Казахстан, как н другие страны ШОС, заинтересованы в сохранении своей 
стабильности и безопасности, и поэтому они стремятся к позитивному решепню 
социально-экономтескнх, гуманитарных, оборонных, культурных н других задач. 
А для этого необходи.мо было приложить сов.местпые усилия для превращения 
ШОС в более эффективную, востребованную и результативную организацию. 

В настоящее время ШОС разв1геается как позитивная структура и включает 
сотрудничество своих членов в таких областях, как политика, торговля и 
инвестирование, оборона, правоприменешю, защита окружающей среды, культура, 
наука и технологии, образование, энергетика, транспорт, кредиты и финансы, и в 
других взаимовыгодных сферах. 

Как видим, практически все задачи деятельноетп ШОС связаны в той или 
иной степени с решением экономической безопасности стран - >'частниц 
организации. В этой связи автор сделает вывод, что за 11 лет своей деятельности 
ШОС постепенно, по стабильно решает поставленные задачи, в ней нет таких 
центробежных сил, которые наблюдались в деятелыюсти СНГ, она 
зарекомендовала себя как перспективная организация на постсоветском 
пространстве. Несмотря на то, что между странамп - участниками имеется 
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определенное ненониманне, ШОС в реальности является достаточно эффективной 
структурой, которая в состоянии объединить многие государства с учетом их 
взаимных интересов, имеющихся различий в экономике, социальном, культурном и 
других уровнях. 

Российская Федерация и Республика Казахстан, находясь в составе ШОС, 
обеспечивали благоприятные условия для эффективного сотрудничества всех ее 
членов, свободного продвижения товаров, инвестиций, технологий и т.д. В 
результате наблюдался рост в исследуел(ые годы товарооборота между нашими 
странами. При этом руководство России и Казахстана, по мнению автора, хорошо 
понимали, что экономическое сотрудничество стран - участниц ШОС на 
перспективу может быть позитивным только с учетом мировых процессов 
глобализации, стратегического развития как отдельных государств - участниц 
организации, так и всех вместе взятых. В этой связи в разделе подчеркивается, что 
ресурсное богатство стран, входящих в ШОС, составляет около 25% мировых 
запасов нефти, 30% - газа и более 50% разведанных запасов урана. 

По мнению диссертанта, дальнейшие перспективы интеграции стран -
участниц ШОС в сфере экономики связаны с торгово-экономическими связями 
России и Казахстана, двух самых крупных государств на евразийском 
пространстве, расположенных по соседству друг с другом. Торгово-экономические 
связи России и Казахстана безуслов1ю являются важным фактором экономической 
интеграции в рамках ШОС. Как отмечалось выше, их на протяжении многих веков 
связывали не только соседские, братские узы в одном государстве - СССР, но и 
общий космодром, торговые, эко(юмические, политические вопросы, работа по 
сближению стран, задачи современной государственной стратегии Российской 
Федеращш и Республики Казахстан, в том числе и в рамках ШОС, СНГ и 
Таможенного союза, других международных объединений. 

В Заключении подводятся итоги и делаются выводы по исследованию 
исторического опыта сотрудничества Российской Федерации и Республики 
Казахстан в сфере экономической безопасности в 1990-2010-е годы. 

Исследование исторического опыта сотрудничества Российской Федерации 
и Республики Казахстан в сфере экономической безопасности в 1990-2010-е годы 
показало, что на этот важнейший процесс оказала большое влияние многовековая 
история мирного сосуществования двух братских народов в едином государстве, 
сначала в Росс1и1ской имперпп, а затем в едином Советском Союзе, где широкое 
экономическое сотрудничество, наряду с социально-политическим и культурным, 
занимало приоритетное значение. 

В диссертации доказано, что вся эта работа проводилась на обширной 
нормативно-правовой базе, которая формировалась в течении исследуемого 
периода усилиями как России, так и Казахстана. В работе на многочисленных 
примерах доказано, что между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
по сравнению с другилнт странами Содружества Независимых Государств 
сложилось в исследуемые годы наиболее тесное и плодотворное сотрудничество, 
чему способствовали следрощие факторы: 

- Российская Федерация и Республика Казахстан находятся в центре 
Евразийского континента, имеют обширные территории и свыше 6 тыс. км общих 
границ; 
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- оба государства обладают крупнейшими запасами полезных ископаемых и 
совреме1П1ым производственным потенциалом, который является основой 
взаилювыгодного эконолииеского сотрудничества; 

- как России, так и Казахстану характерны две мировые религии -
христианство и ислам с их богатой евразипской общечеловеческой культурой; 

- Российская Федерация и Республика Казахстат! являются членами ООН и 
других известных международных организаций, находящихся в ее структуре; 
сотрудничество этих стран в ООН и её международных институтах способствует 
эффективному решению их практических задач в области экономики, политики, 
культуры и т.д. 

В работе на многочисленных примерах показано и обосновано, что 
экономическая интеграция России и Казахстана постоянно укреплялась в 
рассматриваемые годы в рамках Единого экономического пространства и 
Таможенного союза. В частности, опыт взаимодействия газовых компаний 
показывает, что потребность в более тесной кооперации со временем только 
возрастает. Российско-казахстанское сотрудничество имеет стратегический 
характер, и партнерство в топливно-энергетическом комплексе занимает особое 
историческое место. 

В тоже время автор отмечает, что определенные проблемы, связанные с 
применением двумя странами, как и в целом на постсоветском пространстве, 
антидемпинговых мер во взаимной торговле. Для России, как и для Казахстана, 
было характерным слабое развитие, особенно в 1990-е годы, национальных фондов 
и валютных рынков, низкий уровень интеграции в аграрном секторе. Не всегда 
была эффективной кооперация и специализация между предприятиями одних и тех 
же отраслей народного хозяйства государств. 

Определенным недостатко.м является, по мнению автора, отсутствие 
взаилюдействия в деятельности малого и среднего бизнеса Российской Федерации 
и Республики Казахстан, коррупция в их деятельности, несовершенство 
финансовой структуры в плане поддержки малого и среднего бизнеса и т.д. 

Тем не менее, как доказано в диссертации, в результате взаимодействие в 
сфере экономической безопасности России и Казахстана вышло на новый 
качественный уровень, который сегодня характеризуется высоким 
интеграционным потенциалом, накопленным за 1990-2010-е годы. Партнерству, 
добрососедству и сотрудничеству России и Казахстана альтернативы, по существу, 
нет. Успехи и уровень экономического развития Российской Федерации является 
важным условием стабильности и экономической безопасности Республики 
Казахстан. В свою очередь, стабильные экономические отношения двух государств 
стали мощным фактором благополучия и безопасностп на большей части 
евразийского пространства. 

В целом, проведенный комплексно-системный анализ исторического опыта 
иптсфационных нроцессов на ностсоветском пространстве воочию 
свидетельствует, что пменно российско-казахстанская модель отношений, 
сформировавшаяся в 1990-2010-е годы, может и должна стать образцом для других 
государств Содружества в деле долгосрочного обеспечения экономической 
безопасности. 
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Сагиндиков P.E. 
Исторический опыт сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Казахстан 
в сфере экономической безопасности в 1990-е - 2010-е годы 

Диссертация посвящена анализу исторического опыта эволюции российско-
казахстанского сотрудничества в области экономической безопасности, 
выявляются общие закономерности, особенности, проблемы и результаты 
реализации приоритетных направлений обеспечения безопасности устойчивого 
экономического развития России и Казахстана в 1990-е - 2010-е годы. 

Результаты диссертации, в том числе мобилизованные в ней источники, 
апробированные исследовательские гипотезы и выводы могут оказать 
плодотворное воздействие на дальнейшее исследование этой проблематики и 
практику деятельности правительств, министерств и ведомств Российской 
Федерации и Республики Казахстан, других стран СНГ. 
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