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ВВЕДЕНИЕ 

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная 

межправительственная организация, учрежденная в 2001 году, членами которой 

являются Китай, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Россия. Организация 

ставит целью укрепление региональной безопасности, а также содействует 

экономической интеграции в регионе для формирования благоприятных 

условий развития торговли и инвестиций.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что ШОС 

на данный момент рассматривается как один из важнейших институтов 

многополярного мира, где Россия наряду с Китаем играет важную роль. Россия 

рассматривает ШОС и как механизм реализации «восточных» интересов, и как 

инструмент формирования коллективного лидерства в мире, что проявляется в 

активной деятельности страны в противодействии современным угрозам, в том 

числе и терроризму. Следовательно, возникает необходимость анализа 

взаимодействия по вектору Россия-ШОС, а также рассмотрения целей, задач, 

приоритетов и перспектив участия страны в организации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

проведенного исследования отражают текущие приоритеты сотрудничества 

России со странами Шанхайской организации сотрудничества на современном 

этапе развития, возможности расширения сотрудничества и потенциальные 

проблемы, перспективы расширения организации и позицию России по 

данному вопросу. Проанализированы исторические основы создания ШОС, 

интересы и цели России в создании и становлении организации. Показана 

динамика развития отношений России со странами ШОС. 

Объектом проводимого исследования является взаимодействие 

государств – участников Шанхайской организации сотрудничества. 

Предметом исследования являются цели и приоритеты участия России в 

ШОС. 
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Цель выпускной работы заключается в анализе целей и основных 

интересов участия России в ШОС. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Изучить предпосылки создания Шанхайской организации 

сотрудничества и роль России в создании ШОС;  

2. Рассмотреть становление организации и институциональное 

оформление; 

3. Изучить основные направления деятельности ШОС и структуру 

органов ШОС; 

4. Проанализировать проблемы расширения ШОС и позицию России 

относительно данного вопроса; 

5. Проанализировать участие России в ШОС, отследить динамику 

развития отношений по вектору Россия-ШОС, определить экономические и 

политические интересы и приоритеты участия страны в организации; 

6.  Выявить проблемы и перспективы участия страны в ШОС. 

Тематике Шанхайской организации сотрудничества посвящено много 

научных трудов, среди которых следует выделить работы С.Г. Лузянина, А.Ф. 

Клименко «Сотрудничество России и Китая в ШОС по реализации концепции 

Большого евразийского партнерства», В.И. Василенко «Шанхайская 

организация сотрудничества в региональной системе безопасности (политико-

правовой аспект)», Д.А. Сидорова, К.Е. Колтунова «ШОС в многополюсном 

мире» и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили политические и правовые 

документы, в том числе Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 

2002 года, Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества 

от 2017 года, Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества 

от 15 июня 2001 года, Совместное заявление 6-й встречи министров юстиции 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 24 августа 2018 

года, пресс-релиз о заседании Совета глав государств Шанхайской организации 

сотрудничества 13-14 июня 2019 года и другие, Самаркандская декларация 
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ШОС от 16 сентября 2022 года. В процессе исследования была использована 

информация с официальных сайтов ШОС, МИД РФ, РСМД. 

Структура работы состоит из введения, двух глав основной части 

работы, заключения и списка использованных источников. 

Первая глава посвящена истории создания Шанхайской организации 

сотрудничества, а также процессам становления и расширения организации. 

Вторая глава раскрывает участие России в ШОС через проведенный 

анализ целей, задач и приоритетов деятельности страны в данной организации. 
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1. Становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества 

 

1.1. Предпосылки создания ШОС и институциональное оформление 

 

Современные международные отношения характеризуются укреплением 

роли международных организаций, которые занимаются решением большого 

спектра проблем. Межгосударственные организации не только являются 

площадкой для обсуждения важных проблем и согласования позиций стран-

участниц, но и механизмом продвижения интересов государства через 

многостороннее сотрудничество в рамках организации. Более того, 

межгосударственные организации зачастую выступают в качестве 

действующего лица на международной арене, оказывая влияние на развитие 

международных отношений. 

 На евразийском пространстве одной из перспективных региональных 

организаций рассматривается Шанхайская организация сотрудничества (далее 

ШОС). Ее создание было обусловлено необходимостью укрепления взаимного 

доверия, дружбы и добрососедства между странами, развитие сотрудничества 

между ними в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и 

стабильности в регионе, решения множества проблем, имеющих 

трансграничный характер и требующих коллективных усилий для их 

разрешения, содействия построению нового демократического, справедливого 

и рационального политического и экономического международного порядка и 

другие. Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в 

целях усиления кооперации между участниками и решения региональных 

проблем.  

Истоки Шанхайской организации сотрудничества тесно связаны с 

переговорными процессами между Россией, Китаем, Казахстаном, 

Таджикистаном и Кыргызстаном о демаркации границ в Центральной Азии 

после распада СССР в 1991 году. Между Россией и Китаем имели место 

неурегулированные пограничные споры. Более того, новым независимым 
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государствам – Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану также пришлось 

вступать в переговоры с Китаем об определении границы.  

В 1994 году было заключено соглашение по западному отрезку 

российско-китайской границы. В 1996 и 1999 годах была достигнута 

договоренность между Китаем и Кыргызстаном о пограничных вопросах. В 

1994 и 1998 годах были подписаны двусторонние соглашения, а в 2002 году 

завершена демаркация границы между Китаем и Казахстаном. В 1999 и 2002 

годах соглашения о границах заключили Китай и Таджикистан. 

В конце 1990-х годов заинтересованные стороны наряду с пограничными 

вопросами начали обсуждать и ряд других важных вопросов, в частности, меры 

доверия в военной сфере и сокращение вооружений в приграничных областях, 

тем самым было положено начало так называемому Шанхайскому процессу. 

Этот процесс представляет собой уникальный пример превентивной 

дипломатии, использование которой, в отличие от подхода, практикуемого 

такими организациями, как Региональный форум АСЕАН по безопасности, 

фактически предшествовало институциональному строительству в регионе. [1, 

с. 8-22] 

Предшественником объединения являлась «Шанхайская пятерка», в 

которую входили Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан, 

образовавшаяся в результате подписания соглашения об укреплении доверия в 

военной области (1996 г.) и соглашения о взаимном сокращении вооруженных 

сил (1997 г.). Основной предпосылкой создания пятерки являлась угроза 

безопасности приграничных территорий стран-участниц со стороны главного 

очага нестабильности в Средней Азии — Афганистана, где шла гражданская 

война между войсками коалиции и движения Талибан. [2] 

На внеочередном заседании «Шанхайской пятерки» в апреле 2001 года, 

проходившем в г. Алматы, был рассмотрен проект Декларации ШОС, 

подготовленный китайской стороной и согласованный с российскими 

экспертами. В июне 2001 года в Шанхае была подписана Шанхайская 

Конвенция о борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 15 июня 
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2001 года в Шанхае страны подписали Декларацию о создании ШОС, к которой 

присоединился Узбекистан. В этом документе страны заявили о создании 

Совета национальных координаторов государств-членов. В Шанхайской 

декларации об учреждении ШОС от 2001 года страны договорились об 

ежегодных официальных встречах глав государств и регулярных встречах глав 

правительств государств-членов, которые должны проводиться поочередно в 

каждом из государств-членов.  

В целях расширения и активизации сотрудничества во всех областях, при 

необходимости, могут быть созданы новые механизмы в дополнение к 

существующим механизмам совещаний из руководителей соответствующих 

ведомств, а также могут быть сформированы постоянные и временные 

экспертные рабочие группы для изучения планов и предложений по 

дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ШОС. Кроме того, страны 

утверждают дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в торгово-

экономической, научно-технической, политической и других областях. [3, с. 

114-118]  

В июне 2002 года на саммите ШОС в Санкт-Петербурге была принята 

Хартия ШОС - уставной документ организации, включающий в себя основные 

направления деятельности ШОС, цели и задачи, а также структуру созданной 

организации. Согласно ст.1. Хартии ШОС от 2002 года организация нацелена 

на достижение следующих целей и задач: 

- укрепить взаимное доверие, дружбу и добрососедство между странами-

участницами; 

- поддерживать и укреплять мир, безопасность и стабильность в регионе, 

а также содействовать построению нового демократического, справедливого и 

рационального политического и экономического международного порядка; 

- противодействовать терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их 

проявлениях, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим видам 

транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции; 
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- поощрять эффективное региональное сотрудничество в политической, 

торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, 

транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих 

общий интерес; 

- содействовать всестороннему и сбалансированному экономическому 

росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством 

совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 

неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов 

государств-членов; 

- координировать подходы при интеграции в мировую экономику. [4] 

Обозначенные принципы участия стран-членов включают взаимное 

уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности 

государств и нерушимости государственных границ, принципы ненападения, 

невмешательства во внутренние дела, неприменения силы, а также равноправия 

всех государств-членов, ненаправленности ШОС против других государств 

и международных организаций. [2] 

Что касается организационной базы ШОС, то она представлена, прежде 

всего, Советом глав государств, Советом глав правительств (премьер-

министров), Советом министров иностранных дел, Совещанием руководителей 

министерств и/или ведомств, Советом национальных координаторов, 

Региональной антитеррористической структурой, Секретариатом. 

Официальными и рабочими языками являются русский и китайский. 

Высшим руководящим органом ШОС является Совет глав государств, 

который определяет основные направления развития организации, принципы 

внутреннего устройства, а также занимается вопросами международного 

сотрудничества и региональными проблемами. Председателем Совета является 

министр иностранных дел страны-участницы организации, на территории 

которой проходит очередное заседание Совета. 
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Основные экономические проблемы, вопросы финансирования и 

бюджета относятся к компетенции Совета глав правительств. Совет министров 

иностранных дел рассматривает вопросы текущей деятельности Организации, 

подготовки заседаний Совета глав государств и проведения консультаций в 

рамках Организации по международным проблемам.  

На основе решений высшего органа организации руководители 

отраслевых министерств и ведомств государств-членов на регулярной основе 

проводят совещания с целью рассмотрения конкретных вопросов развития 

кооперации в соответствующих областях в рамках ШОС.  

Кроме того, постоянно функционирующим органов является 

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) в Ташкенте и 

Секретариат во главе с Исполнительным секретарем (Генеральным секретарем) 

- административным органом, осуществляющим организационно-техническое 

обеспечение мероприятий, проводимых в рамках ШОС. [5] Помимо этого, 

существуют также инструменты регионального значения, такие как Форумы 

глав регионов стран-участниц организации. Так, например, в декабре 2018 года 

в Челябинске было организовано заседание губернаторов тех стран, что входят 

в ШОС. Подобный формат взаимодействия направлен, в первую очередь, на 

укрепление связей между регионами, а также решение актуальных для 

регионов проблем экономического и социального характера. [6, с.55-58] 

Решения в органах организации принимаются на основе консенсуса. 

«Решения органов ШОС исполняются государствами-членами в соответствии с 

процедурами, определяемыми их национальным законодательством». Контроль 

за выполнением действующих в рамках ШОС договоров и решений ее органов 

осуществляется органами ШОС в пределах их компетенции (статья 17 Хартии 

ШОС). Следует отметить, что в Хартии не закреплены наднациональные 

полномочия органов ШОС. [5] 

В рамках создания нормативно-правовой базы с целью противодействия 

угрозам терроризма, экстремизма, трансграничной преступности странами 

были приняты ряд важных документов, в частности, Алматинское Совместное 
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заявление от 3 июля 1998 года, Бишкекская декларация от 25 августа 1999 года, 

Душанбинская декларация от 5 июля 2000 года, а также Шанхайская конвенция 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 2001 года. [3, с.114-

118] 

Все эти документы направлены на тесное сотрудничество между 

странами для достижения эффективных путей борьбы с указанными 

проблемами, в частности, посредством предотвращения, пресечения и 

выявления возможных деяний (ст.2. Шанхайской конвенции 2001 года). В 

статье 6 обозначается, что стороны намерены сотрудничать посредством 

обмена информацией, выполнения запросов, касающихся оперативно-

розыскных мероприятий; 

осуществления мер по предотвращению, выявлению и пресечению на своей 

территории действий, указанных в п.1 ст. 1 Конвенции, которые направлены 

против других Сторон; осуществления мер по предотвращению, выявлению и 

пресечению финансирования, поставок оружия и боеприпасов или любых 

других форм помощи любому лицу и/или организации с целью совершения 

действий, указанных в статье. [7] 

В конце мая 2003 года было завершено создание ШОС как полноценной 

организации, в частности, были утверждены документы, регламентирующие 

деятельность органов ШОС, а также порядок формирования бюджета 

организации, символика, кандидатура первого исполнительного секретаря. С 

2004 года начал свою работу Секретариат ШОС в Пекине. ШОС стала 

функционировать как полноценная межправительственная организация. 

Институциональное формирование организации достигло очередного уровня, 

когда Хартия ШОС была зарегистрирована в Секретариате ООН. 

На Ташкентском саммите ШОС в июне 2004 года были завершены 

процессы структурного оформления ШОС, а также открыта штаб-квартира 

Региональной антитеррористической структуры в г. Ташкент. Кроме того, 

страны согласовали и утвердили механизм взаимодействия регулярных встреч 

секретарей советов безопасности государств-членов, направленных на 
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сотрудничество соответствующих органов в вопросах борьбы с незаконным 

оборотом оружия, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ.  

В дополнение к этому был принят ряд документов (около 10), среди 

которых Протокол о сотрудничестве между министерствами иностранных дел 

шести государств. Более того, страны договорились и о положении 

относительно статуса наблюдателя при организации, тем самым заложив 

основу для будущего расширения ШОС и привлечения новых 

заинтересованных сторон.   

На Астанинском саммите в июле 2005 года страны приняли совместную 

декларацию об усилении структурной составляющей организации, а именно 

Секретариата, а также о переименовании должности руководителя в Генсека 

ШОС.  Помимо этого, в 2010 году в Ташкенте была подписана Декларация о 

сотрудничестве между Секретариатами ООН и ШОС, которая не теряет 

актуальности и в настоящее время. ШОС активно сотрудничает и с 

Организацией договора о коллективной безопасности на основе Меморандума 

о взаимопонимании от 2007 года между Секретариатами двух организаций.  

ШОС и ОДКБ объединяют общие цели, направленные на обеспечение 

безопасности в регионе. На Шанхайском саммите в 2006 году страны приняли 

Заявление о международной информационной безопасности, а также вновь 

подтвердили в утвержденной декларации принципы «шанхайского духа», среди 

которых выгода, равенство, уважение культур и прочее. [8] 

Таким образом, ШОС является полноценной международной 

организацией, субъектом международного права. ШОС заложила прочную 

основу для стремительного развития. Утверждены общие принципы и 

международно-правовая база, которые активно содействуют эффективному 

многостороннему сотрудничеству в регионе, успешному функционированию 

совещательных органов по координации взаимодействия. 
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1.2. Основные направления деятельности ШОС и расширения государств-

участников ШОС (проблемы и перспективы) 

 

В 2008 году г. Душанбе стал местом проведения очередного саммита 

ШОС, где было принято множество важных документов, в частности, 

Соглашение о проведении совместных антитеррористических учений, 

Меморандум об основах партнерских отношений между Межбанковским 

объединением ШОС и Евразийским банком развития. 

В августе того же года представители стран-участниц на встрече в 

Бишкеке подвели итоги антитеррористической деятельности, по итогам 

которой было опубликовано Совместное коммюнике. 15 июня 2011 года на 

ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств 

утвердили "Антинаркотическую стратегию государств - членов Шанхайской 

организации сотрудничества на 2011-2016 годы" и План действий по ее 

реализации, целью которых является совершенствование механизмов 

противодействия наркотической угрозе.  

С 2002 года страны регулярно проводят антитеррористические учения на 

двусторонней и многосторонней основе, а по итогам 2018 года благодаря 

тесной координации стран-участниц, активному обмену информацией, по 

данным РАТС, удалось предотвратить около 360 террористических актов и 

преступлений религиозно-экстремистского характера, а также запретить доступ 

к более чем 165 тысячам интернет-ресурсам, содержащим террористические и 

экстремистские публикации. [8] 

В 2013 году в ходе саммита в Бишкеке была подписана Бишкекская 

декларация, в которой стороны отметили важность достижения мира и 

стабильности в регионе Ближнего Востока, а также в Северной Африке, а также 

высказались в поддержку российской инициативы о передаче сирийского 

химического оружия под международный контроль. Кроме того, важное 

значение было уделено афганскому вопросу, а также ядерной программе 

Северной Кореи. Также главы государств подписали соглашение о научно-
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техническом сотрудничестве, в соответствии с которым выразили намерение 

запустить совместную модернизацию национальных экономик. [9] 

На саммите 8-9 июня 2017 года, проходившего в Астане, было принято 

решение о вступлении новых членов ШОС (Индия, Пакистан).  [10]  

По итогам саммита в ноябре 2020 года страны приняли ряд документов, 

направленных, в первую очередь, на борьбу с новой коронавирусной 

инфекцией. Так, Россия передала партнерам по ШОС около полумиллиона 

наборов для диагностики новой инфекции, а также отправила специалистов для 

борьбы с вирусом.  

В то же время деятельность ШОС также получила экономическую 

направленность. Сотрудничеству в экономической сфере уделяется важное 

внимание, среди подписанных документов основополагающим является 

Меморандум о региональном экономическом сотрудничестве от 2001 года, где 

подчеркивается необходимость ликвидации всех барьеров, мешающих 

инвестициям и торговле, улучшение экономических и организационных 

условий для перевозки людей и товаров. 

В сентябре 2003 года главы правительств государств-членов ШОС 

подписали 20-летний план многостороннего экономического и торгового 

сотрудничества. В целом, было подписано шесть документов, в числе которых 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран. 

Главная цель соглашений – углубление экономических связей между 

участниками ШОС, в том числе, постепенный переход к свободному движению 

услуг и товаров на пространстве ШОС. [3] 

В качестве долгосрочной цели предусматривается создание зоны 

свободной торговли на пространстве ШОС, а в краткосрочной перспективе - 

содействие процессу создания благоприятных условий в сфере торговли и 

инвестиций. Высокий уровень дифференциации структуры хозяйствования 

стран-участниц ШОС может стать фундаментом развития интеграции по 

принципу взаимодополняемости экономик. Россия, Китай, Казахстан и 

Узбекистан располагают развитым индустриальным сектором, тогда как 
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Таджикистан и Пакистан отличаются наличием обширного аграрного 

комплекса. Индия как страна, имеющая достижения в высокотехнологичной 

сфере, также способна внести свой вклад в организацию. Особенно активным 

сторонником создания зоны свободной торговли является Китай. Так, в 2015 

году премьер Госсовета КРН Ли Кэцян на очередном заседании Совета глав 

правительств стран ШОС выступил с идей о создании и запуску ЗСТ до 2020 

года при этом подчеркнул, что уже функционирует рабочая группа по 

упрощению условий торговли. [11, с.155-158]  

Однако относительно этой идеи существует множество неоднозначных 

оценок. По мнению сотрудника Института современного развития Н. 

Масленникова, создание ЗСТ – процесс долгий. Более того, идея проекта 

больше соответствует китайским программам по торгово-экономическому 

обустройству Евразийского пространства, поэтому необходима более 

тщательная проработка данного вопроса со странами ШОС, в первую очередь, с 

Россией, которая предлагает создание Евразийского экономического 

пространства. [12] 

В 2019 году стороны подписали новую версию программы, рассчитанную 

до 2035 года. В программе определены приоритетные задачи в таких сферах, 

как торговое, банковское и финансовое сотрудничество, транспорт, 

промышленность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, образование, 

инновации, космическое развитие и межрегиональное сотрудничество. При 

этом особое внимание должно быть уделено цифровизации и высоким 

технологиям. [13] 

Одним из приоритетов Шанхайской организации сотрудничества 

является сотрудничество в финансовой сфере. Для решения этой задачи в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества созданы Банк развития и 

Фонд развития. В 2006 году был учрежден Деловой совет ШОС, призванный 

наладить сотрудничество между деловыми и финансовыми кругами стран 

организации. [8] В 2013 году Президент России Владимир Путин предложил 

создать Фонд развития ШОС.  В 2015 году страны ШОС объявили о намерении 
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создать международный центр проектного финансирования на базе 

Межбанковского объединения организации. [14] 

В том же году начал свою работу Энергетический клуб ШОС, созданный 

по инициативе России. Афганистан, Беларусь, Монголия, Индия, Казахстан, 

Таджикистан, Турция и Шри-Ланка подписали меморандум о 

взаимопонимании с Россией и Китаем по созданию организации. [8] 

Сотрудничество в области транспорта и коммуникаций также стало 

одним из важных направлений взаимодействия между странами ШОС. В 2011 

году Президентом Казахстана Н. Назарбаевым было выдвинуто предложение о 

создании общего транспортного и энергетического пространства ШОС. Спустя 

год аналогичный проект был предложен и китайской стороной. Так, Китай 

предложил реализовать проект в области инфраструктуры, подразумевающий 

создание сети автомобильных дорог и совершенствование условий 

существующей системы автотранспортных перевозок. Основная цель 

заключается в том, чтобы обеспечить транспортировку грузов от провинции 

Цзянсу в Китае до г. Санкт-Петербург в России. [1] 

Гуманитарное сотрудничество также является важным направлением 

деятельности международного сотрудничества. В 2007 году Россия предложила 

создать университет на основе сетевого принципа. Решение о создании сети 

университета ШОС (система сотрудничества между университетами 

государств-членов организации) было принято в 2008 году. Университет начал 

свою работу в 2010 году и включает в себя более 80 университетов Беларуси, 

Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Специалисты работают в семи областях магистратуры, включая 

регионализацию, экологию, энергетику, технологии, нанотехнологии, 

педагогику и экологию. Кроме того, активно функционирует Молодежный 

совет ШОС, проводятся Молодежные форумы ШОС, например, в 2012 году 

была озвучена идея о создании туристической карты ШОС. [8] 

Также следует упомянуть о создании механизма международного 

наблюдения за выборами и референдумами, которые проходят в странах ШОС. 
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Этот механизм получил название «Миссии наблюдателей» ШОС. Он направлен 

на содействие демократическим преобразованиям на пространстве ШОС. 

Документы, регламентирующие деятельность Миссии, были приняты в Шанхае 

в 2006 году. Участие Миссии в наблюдении за выборами осуществляются на 

краткосрочной основе, вместе с тем члены Секретариата изучают основные 

нормативно-правовые акты, которые регулируют избирательные процессы в 

принимающем государстве, а также активно следят за работой СМИ 

относительно независимого освещения выборов. [15] 

На юбилейном саммите ШОС, проходившем в сентябре 2021 года, были 

подведены итоги двадцатилетней деятельности организации.  Саммит проходил 

в Душанбе, столице Таджикистана, который председательствовал в ШОС за 

прошедший год.  

В целом, по результатам проведенного саммите было принято около 25 

документов, главным из них стала Душанбинская Декларация Двадцатилетия 

ШОС. В документе утверждается, что за время создания и функционирования 

Организация совершила значительный прогресс. В нем были отражены 

геополитические, экономические, гуманитарные и силовые интеграторы, 

ставшие фундаментом Шанхайской организации сотрудничества в 

противодействии угрозам безопасности. Помимо этого, в документе 

указывается, что ключевым принципом деятельности организации является 

принцип открытости к взаимодействию с другими государствами, 

региональными и международными организациями, в первую очередь, с ООН. 

Также отдельный раздел посвящен ситуации в Афганистане. Для этого 

представляется актуальным создание «инклюзивного правительства с участием 

всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества». 

Вновь подчеркивается стремление стран содействовать становлению 

Афганистана на принципах независимости, демократии и мира. 

Именно на этом саммите государства приняли решения о запуске 

процедуры приема Ирана в качестве члена организации. Статус партнеров 

ШОС по итогам саммите получили Египет, Катар и Саудовская Аравия. Тем 
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самым, государства продолжили линию на дальнейшее расширение охвата 

деятельности ШОС. [16] 

Среди других важных документов следует отметить Программу 

сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, 

сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. Помимо этого, стороны приняли 

Рабочий план на 2021-2023 годы, направленный на реализацию основных 

пунктов Программы действий по имплементации Антинаркотической 

стратегии ШОС (2018-2023 гг.), а также утвердили План взаимодействия стран-

участниц ШОС по проблемам обеспечения международной информационной 

безопасности в ближайшей перспективе.  

Важное значение было уделено сотрудничество в гуманитарной сфере, в 

рамках которой были подписаны соглашения, затрагивающие сотрудничество в 

сфере работы с молодежью, в области сохранения исторических памятников и 

объектов культурного наследия, а также сотрудничества между учебными 

заведениями искусства и культуры. [17] 

В своем выступлении Президент России Владимир Путин сосредоточил 

внимание на проблеме афганского регулирования. В частности, Президент 

отметил, что необходимо использовать потенциал ШОС для обеспечения 

межафганского мирного регулирования, а также принять меры для борьбы с 

угрозами безопасности, которые исходят из Афганистана. 

Стимуляторами экономического роста были названы цифровизация, 

использование экологически чистых технологий, а также инновационных 

решений во всех сферах жизни, включая транспортную сферу и 

государственное управление. Также Президент России В. Путин поддержал 

подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

ЕЭС (Евразийской экономической комиссией). «Это, безусловно, идёт в русле 

реализации российской идеи создания большого евразийского партнёрства с 

участием стран ШОС, ЕврАзЭс, АСЕАН и китайской инициативы «Один пояс, 

один путь», – отметил Президент. [16] 
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Самаркандский саммит, проходивший 15-16 сентября 2022 года, 

рассматривается как важное событие в рамках встреч лидеров ШОС, поскольку 

на нем обсуждались наиболее важные вопросы для становления организации, в 

том числе перспективы расширения ШОС. Эта была первая очная встреча 

руководителей стран-участниц с момента вспышки COVID-19. При этом на 

саммите было представлено наибольшее количество участников с момента 

проведения аналогичных встреч ранее.  Помимо государств-наблюдателей и 

непосредственно членов ШОС, в качестве приглашенных гостей участвовали 

президенты Турции, Азербайджана и Туркменистана. Это свидетельствует о 

том, что участие в ШОС не теряет своей актуальности, и стороны придают 

важное значение деятельности организации. [18, с.564-568] 

На саммите были приняты ряд значимых решений.  

Во-первых, был подписан Меморандум об обязательствах с Республикой 

Иран, согласно которому запускается последний этап для полноправного 

членства Ирана в ШОС. Более того, была запущена процедура принятия 

Республики Беларусь в качестве члена организации.  [19] 

Среди других важных документов - меморандумы о предоставлении 

Катару и Египту статуса партнеров по диалогу в рамках ШОС.  Была начата 

процедура по предоставлению аналогичного статуса и ряду других государств, 

в том числе, Бахрейну, Мальдивам, ОАЭ, Мьянме и Кувейту.  В этом контексте 

интересна позиция ОАЭ, поскольку эта страна обратилась к ШОС с просьбой 

принять ее в качестве члена. Однако, чтобы стать членом ШОС, необходимо 

сначала получить статус либо наблюдателя, либо партнера по диалогу. Как 

подчеркивает старший сотрудник Института востоковедения РАН Б. Долгов, 

арабские страны уже давно стремятся присоединиться к ШОС, поскольку видят 

в ней перспективную финансово-экономическую альтернативу западному 

полюсу. [20] 

Во-вторых, были подписаны документы, затрагивающие экономическое 

сотрудничество между странами. Так, например, стороны подписали 

соглашение о строительстве железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, а 
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также выразили намерение ускорить проект строительства Трансафганской 

железной дороги. [18, с.564-568]  

В-третьих, немаловажное значение было уделено проблемам 

региональной безопасности. В Самаркандской декларации государства 

подтверждают необходимость исключения блоковых и конфронтационных 

подходов к решению региональных проблем, а также заявляют о том, что 

организация открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными 

сторонами. [19] 

В-четвертых, помимо многосторонних переговоров и встреч, состоялись 

двусторонние встречи, на которых сторонам удалось обсудить вопросы 

взаимного интереса и подписать ряд документов. Владимир Путин и Шавкат 

Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом 

партнерстве России и Узбекистана, а также пакет инвестиционных соглашений 

на сумму 4,6 млрд долларов. Китай и Узбекистан договорились расширять 

экономическое взаимодействие и инвестиционное сотрудничество. Пакет 

соглашений с Китаем оценивается в 15 млрд долларов. [18, с.564-568] 

В-пятых, на саммите был принят Комплексный план действий на период 

с 2023 по 2027 годы, который касается выполнения пунктов Договора о 

долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран-участниц 

Шанхайской организации сотрудничества. План предусматривает дальнейшую 

координацию подходов по расширению сотрудничества в области политики и 

безопасности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. [21] 

Таким образом, сотрудничество в рамках ШОС является 

многопрофильным. Государства заинтересованы в расширении взаимодействия 

в рамках организации и реализации различных проектов. 

С момента создания ШОС и постепенного развития организации и 

взаимодействия между участниками ШОС приобретает новые уникальные 

черты, которые обуславливают перспективы развития организации. Следует 

упомянуть следующие особенности: 
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1) ШОС является актуальным примером развития многосторонней 

сетевой дипломатии, в рамках которой осуществляются принципиально новые 

форматы сотрудничества между государствами. Наряду с существованием 

военно-политических блоков, ШОС привлекает внимание многих государств 

мира, поскольку блоковая политика по сравнению с широкоформатными 

открытыми платформами для взаимодействия менее привлекательна для стран, 

заинтересованных в участии в том или ином объединении с целью 

осуществления взаимовыгодных партнерских отношений; 

2) Главной тенденций развития ШОС является создание нового типа 

региональной структуры с разветвленной сетью многосторонних объединений; 

3) Деятельность ШОС отличается воплощением нового 

межправительственного партнерства, именуемого «шанхайским духом», что 

содействует складыванию гармоничной модели международного 

взаимодействия. Основными параметрами ШОС являются: 

- равноправие малых и больших стран; 

- уважение к многообразию культур, религий, концепций развития, форм 

государственного устройства; 

- взаимное доверие и стремление к всеобщему процветанию. 

Тем самым, можно заключить, что ШОС – это актуальный пример 

становления механизмов глобального управления в складывающемся 

многополярном мире на региональном уровне. 

На современном этапе развития организация состоит из 8 стран-участниц 

(Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан), 3 государств-наблюдателей (Афганистан, Монголия и Белоруссия), 

9 партнеров по диалогу (Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, 

Камбоджа, Непал, Саудовская Аравия, Египет, Катар). [22] Иран подписал 

Меморандум о вступлении в ШОС в 2022 году, но участвовать в ШОС на 

полноправной основе на данный момент не может, так как процессы 

вступления еще не завершены.  [20] 
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Первоначально «Шанхайская пятерка», которая являлась 

предшественницей ныне функционирующей организации, состояла из 5 стран, 

с последующим включением Узбекистана в качестве нового члена в 2001 году. 

В 2017 году Индия и Пакистан, официально присоединились к организации в 

качестве полноправных членов. В 2021 году была начата процедура по 

принятию Республики Иран в качестве члена ШОС. [22] 

Как считает глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и 

евразийской интеграции Л. Калашников, в ближайшей перспективе к ШОС 

могут присоединиться Азербайджан и Армения. Однако их участие обязательно 

должно быть сопряжено точками соприкосновения в экономической сфере, 

минуя острые территориальные разногласия. При этом и азербайджанская, и 

армянская стороны отмечают, что для решения территориальных проблем 

существуют другие переговорные площадки, поэтому маловероятно, что 

стороны «принесут туда свой конфликт». [20] 

При этом необходимо отметить, что страны-наблюдатели хоть и могут 

участвовать в заседаниях с согласия основных членов, но право голоса во время 

принятия определенных решений не имеют. Партнеры по диалогу – те страны, 

которые сотрудничают с ШОС лишь по конкретным вопросам, вынесенным на 

повестку дня и обозначенным в основных правовых документах организации. 

[22] 

Важно отметить, что вступление новых государств в ряды членов ШОС 

кардинальным образом может изменить баланс сил внутри организации. При 

этом речь идет о конкретных странах. Отмечается, что вступление Монголии, 

Туркменистана, Белоруссии или даже Вьетнама не привело бы к 

принципиальным изменениям. Однако это не относится к вступившим в ШОС 

Индии и Пакистану. Эти страны отличаются совершенно иными 

политическими, демографическими и географическими параметрами, а также 

территориальными спорами, что может изменить балансировку сил ШОС. [23] 

Именно по этой причине по вопросу расширения Шанхайской 

организации сотрудничества существует ряд противоположных точек зрения и 
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среди официальных позиций государств-членов ШОС, и среди экспертов, 

занимающихся проблематикой ШОС. Разногласия между участниками 

организации четко проявились в ходе принятия Индии и Пакистана в качестве 

членов ШОС. В Декларации от 2015 года, которая была принята на саммите 

ШОС, говорится о том, что участники «с удовлетворением» заявляют о 

решении принять эти страны в организацию. Тем не менее, во время 

подготовки документа китайские эксперты вели долгую дискуссию с 

российскими коллегами о целесообразности включения Индии и Пакистана в 

ШОС. Позиция Китая в данном случае определяется не столько наличием 

двусторонних территориальных проблем в отношениях с Индией, сколько 

проблемой политического согласия в ШОС. Китайские специалисты 

утверждают, что Индия и Пакистан обладают совершенно иной политической 

культурой, а политическая жизнь Индии несет западные черты. 

С точки зрения России, расширение ШОС целесообразно и соответствует 

принципу открытости организации, что рассматривается российским 

руководством как один из важных принципов, содействующих росту 

авторитета ШОС, а принятие новых членов наглядно показывает 

приверженность этому принципу. [24, с.330-333] 

Более этого, как считает заместитель руководителя Центра мировой 

политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН 

И. Денисов, подключение все большего количества стран к деятельности ШОС 

позволяют расширить влияние структуры как на арене мировой политики, так и 

в торгово-экономической сфере. Более того, на фоне создания закрытых 

структуре по типу AUKUS, ШОС представляется более привлекательной для 

целого ряда государств, заинтересованных в диалоге на широкой основе. [20] 

Перспективы развития ШОС можно рассмотреть в сопряжении с 

деятельностью БРИКС, неформального объединения Федеративной Республики 

Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной 

Республики и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Оба объединения 

связывает то, что в них представлены те государства, которые не поддерживают 
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западное видение решения различного рода политических и экономических 

проблем. Государства БРИКС и ШОС выступают за альтернативную 

международную повестку дня. В результате этого геополитический фон 

деятельности и ШОС, и БРИКС в основном определяются одними и теми же 

странами — Россией, Китаем и Индией. Благодаря этому обстоятельству, 

формируются предпосылки для сопряжения деятельности двух объединений в 

политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.  

ШОС и БРИКС активно продвигают одни и те же принципы 

международного порядка, в том числе невмешательство во внутренние дела 

государств, неприемлемость решения взаимных проблем силовыми методами. 

Главным совпадающим подходом двух структур является их приверженность 

становлению равноправного и справедливого миропорядка. При этом оба 

объединения уделяют важное внимание проблемным вопросам региональной 

политики, включая вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Выступают за урегулирование ситуации в Сирии и осуществление 

мирного процесса в Афганистане, а также за выполнение СВПД (Совместного 

всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе. В 

экономической сфере ШОС и БРИКС выступают за изменение структуры 

мировой экономики в сторону Азии и АТР. Для реализации этих планов и ШОС, 

и БРИКС стремятся создать глобальные инструменты управления. 

На современном этапе развития в деятельности ШОС и БРИКС 

прослеживаются ряд тенденций. Самой примечательной из них является 

постепенное выравнивание значения политического и экономического 

направлений. Так, в деятельности ШОС все возрастающую роль начинает 

играть экономическая составляющая. В повестке БРИКС все более 

актуальными становятся вопросы безопасности. Как отмечают российские 

исследователи, региональное взаимодействие в рамках ШОС в сопряжении с 

трансконтинентальным сотрудничеством в рамках БРИКС, позволяет 

определить границы общей парадигмы транспортной и экономической 
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политики на евразийском пространстве как фундамента евразийской 

интеграции.  

При этом сдерживающими факторами сопряжения двух объединений 

могут стать различия в их структуре. Так, например, у БРИКС нет единого 

координационного центра для налаживания постоянных связей со странами 

ШОС. Если в БРИКС огромное значение играет Деловой совет, то влияние 

аналогичного органа в ШОС остается невысоким, а ее Межбанковское 

объединение не представляет собой аналог Нового банка развития БРИКС. 

Более того, существует и проблема неоднородных интересов государств-членов 

ШОС и БРИКС. Россия, Китая и Индия рассматриваются как глобальные 

игроки, для других стран ШОС и БРИКС главными вопросами являются 

проблемы регионального характера.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в ближайшей 

перспективе локомотивом масштабных инициатив по вопросам внешней 

политики и безопасности, и гуманитарных связей будет оставаться ШОС, а на 

треке глобальной экономики — БРИКС. Взаимодействие между 

объединениями должно развиваться по мере выработки практической 

реализации совместных форматов и механизмов сотрудничества между БРИКС 

и ШОС. [25, с.161-171] 

Таким образом, ШОС – одна из влиятельных межправительственных 

организаций на евразийском пространстве. Её создание обусловлено 

объективными причинами, в первую очередь, необходимостью борьбы с 

глобальными и региональными вызовами, достижения мира и стабильности в 

регионе, укрепления сотрудничества и углубления взаимопонимания между 

странами-участницами, расширения торгово-экономических, гуманитарных 

связей.  

Также нужно заключить, что ШОС можно рассматривать в качестве 

яркого примера многосторонней дипломатии в современном мире. Организация 

динамично развивается, об этом свидетельствуют постепенное расширение 

состава участников, направлений взаимодействия.  
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Россия выступает за поступательное развитие организации, а также 

приветствует присоединение новых партнеров по диалогу, наблюдателей и 

членов ШОС. На современном этапе развития Шанхайская организация 

сотрудничества уверенно расширяет свое влияние и в регионе Ближнего 

Востока, и в Северной Африке. Россия как один из ключевых участников 

организации имеет свои интересы и цели в ШОС. Их следует раскрыть в 

следующей главе. 
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2. Участие Российской Федерации в ШОС: цели и перспективы 

 

2.1. Политические и экономические интересы России в ШОС 

 

Создание ШОС во многом является заслугой России и КНР. Отсюда и 

вытекают стратегические интересы Российской Федерации на пространстве 

ШОС, которые стали еще более очевидны в 2001 году, когда США и силы 

НАТО ввели свои контингенты в Афганистан. Среди представителей 

администрации США существовали сторонники концепции Большой 

Центральной Азии, которая в радикальной версии ставила перед собой задачу 

разрыва связей России со странами Центральной Азии, прежде всего, в 

экономическом плане, чтобы государства ЦА переориентировали свою 

внешнюю политику на Южную Азию. В этой связи необходимость обеспечения 

периметра безопасности вдоль своих границ наряду с усилиями ОДКБ 

приобрело стратегическое значение для России. [26] 

Исходя из сказанного, интересы России определяются стремлением к 

установлению порядка, стабильности и безопасности в регионе Центральной 

Азии и у границ, а также к укреплению региональных форм сотрудничества, 

препятствующих формированию порядка во главе с США. При этом Китай, 

осознавая тот факт, что регион Центральной Азии для России является зоной ее 

стратегических интересов в силу, прежде всего, исторической основы 

сотрудничества с этими странами, стремится не столкнуться с интересами 

России. 

Политические цели и интересы России во многом связаны с историей. 

Бывшие страны Советского Союза представляют значительный интерес для 

страны, особенно это стало заметно после 1993 года, когда на выборах в 

парламент во внешней политике страны важное место заняла евразийская 

тенденция, когда было признано, что необходимо выстроить разветвлённые и 

многосторонние связи с восточными странами. Реализация этих идей 

выразилась как раз в создании Шанхайской пятерки, заключении Договора о 
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коллективной безопасности, а также укреплении СНГ. [27] Тем не менее, 

следует сказать, что до 1996 года во внешней политике России господствовали 

западные тенденции. Ввиду этого ряд исследователей рассматривают 

деятельность ШОС как логическое продолжение «доктрины Примакова», 

направленное, в первую очередь, на переориентацию российской внешней 

политики с Запада на Восток.  [26] 

На глобальном уровне Россия, участвуя в ШОС, выступает в поддержку 

укрепления роли ШОС, с целью противостояния однополярному мировому 

порядку. Россия наряду с Китаем активно выступают за формирование 

устойчивой многополярности, что неоднократно подчеркивается в декларациях 

ШОС. [27] Важно отметить, что процесс создания ШОС приходится на 

активное расширение НАТО на восточном направлении, а также рост 

противоречий между США и Китаем по поводу Тайваньского пролива в 1996 

году. Взаимодействие двух стран в форме стратегического партнерства, а также 

постепенное развитие ШОС соответствуют намерениям обоих государств 

противостоять американской гегемонии. [26] 

Именно по этой причине Россия заинтересована в том, чтобы 

стремительно повышался имидж ШОС как полноценной организации, а не 

дискуссионной площадки, чтобы ШОС была способна влиять на мировую 

политику и экономику посредством взаимодействия с ключевыми 

региональными игроками. 

Помимо этого, важным представляется и укрепление позиций ШОС среди 

других организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому должна 

содействовать организация различных консультаций и переговорных 

механизмов с Региональным форумом АСЕАН по безопасности, а также 

взаимодействие непосредственно с АСЕАН в области укрепления мер доверия 

и превентивной дипломатии. [1] 

Одна из ключевых целей России на региональном уровне заключается в 

развитии сотрудничества со странами Центральной Азии. [27] При этом во 

французской историографии взаимодействие России с центральноазиатскими 
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странами в рамках ШОС рассматривается как «стремление укрепления 

влияния» в данном регионе. [26] ШОС на глобальном уровне является 

непосредственно одним из важных инструментов, направленных на изменение 

существующего миропорядка в сторону устойчивой многополярности.  

Одной из важных задач России, связанных с укреплением механизма 

Шанхайской организации сотрудничества, является реализация основных задач 

в области обороны и безопасности. Во-первых, создание ШОС было 

обусловлено стремлением стран-участниц обеспечить свое национальное и 

территориальное единство. Наличие мощных сепаратистских движений разных 

национальностей и экстремистских элементов в различных регионах Евразии, 

особенно в приграничных районах и на Северном Кавказе, представляют собой 

угрозу национальной безопасности России. Из-за широких связей этих течений 

с процессами за пределами России Москва предложила многосторонним путем 

укрепить связи внутри региональных организаций, чтобы бороться с угрозами 

терроризма, экстремизма и сепаратизма. Этот региональный инструмент 

должен призван бороться с сепаратистами и экстремистскими движениями в 

регионах, которые возникли в Центральной Азии и Северокавказской 

коалиции.  

Вышеописанная задача приобрела еще большую значимость в связи с 

событиями в Центральной Азии, особенно во время так называемых цветных 

революций, например, в Кыргызстане и, как следствие, в результате их была 

создана американская военная база в Манасе (Кыргызстан), и Ханабаде 

(Узбекистан), которые на данный момент уже не существуют, расширения 

террористической и экстремистской деятельности религиозных групп, 

особенно "Аль-Каиды" и "Талибана" в Центральной Азии, наряду с такими 

проблемами, как незаконный оборот оружия и торговля людьми.  

Среди основных угроз безопасности в регионе нестабильность в 

Афганистане, деятельность ИГИЛ в Центральной Азии, организации, 

запрещенной в России. Помимо этого, в Узбекистане продолжает действовать 

организация «Исламское движение Узбекистана», что также запрещена в РФ. В 
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регионе существует проблема уйгурских сепаратистов, а также других 

радикальных группировок. По этой причине усилия ШОС по пресечению 

терроризма, экстремизма и сепаратизма не теряют актуальности на данный 

момент. [27] 

Если рассматривать текущие внешнеполитические события, то 

обеспечение безопасности стран ШОС связано, в первую очередь, с ситуацией в 

Афганистане, особенно после прихода к власти талибов в августе 2021 года. Но 

даже здесь возникает одна важная проблема – абсолютно разные подходы к 

решению этой проблемы странами ШОС. Россия занимает более 

выжидательную позицию, стремится наладить диалог с новыми властями 

Афганистана и стабилизировать обстановку. Китай, например, рассматривает 

эту ситуацию как предлог для расширения своего влияния под видом 

предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Вследствие чего была 

анонсирована экономическая помощь страны в рамках инициативы «Один пояс, 

Один путь». [28]   

Относительно китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС 

следует обозначить, что обе страны стремятся к активному сотрудничеству на 

полях саммитов ШОС, к развитию сотрудничества в области двусторонних 

отношений. Однако в то же время российским интересам не совсем 

соответствует ситуация, когда экономическое сотрудничество является 

привилегией Китая. Представляется важным изменить данную ситуацию в 

пользу Россию без ущерба для двусторонних отношений двух стран. В 2010 

году, когда Китай предложил создать Банк развития ШОС, Россия 

воспользовалась правом вето, чтобы данное решение принято не было, а также 

предложила Китаю присоединиться к ЕБР (Евразийскому банку развития), где 

Россия и Казахстан контролируют около 66% и 33% долей соответственно, что 

Китаю выгоды не представляет. Более того, созданный в 2014 году Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) как раз был инициирован Китаем 

и соответствует его интересам, вследствие чего Китай на данный момент 
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активно не выдвигает инициативы по созданию специальных финансовых 

механизмов в рамках Шанхайской организации сотрудничества. [29, с. 145-158] 

Что касается экономических целей России в ШОС, то они определяются, 

в первую очередь, особой ролью страны на энергетическом мировом рынке, 

поскольку Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, а также 

значительными нефтяными ресурсами. Ввиду этого Россией были выдвинуты 

предложения о создании энергетического клуба ШОС. Регион Центральной 

Азии, представляющий для России интерес, не располагает необходимой 

инфраструктурой, отсутствуют долгосрочные программы в области энергии. 

[27] 

Россия, участвуя в ШОС, стремится, в первую очередь, реализовать свои 

конкурентные преимущества и максимально выгодно и эффективно 

задействовать военно-технический потенциал, реализовать проекты в 

горнодобывающей и металлургической отрасли. Одним из самых 

перспективных направлений для сотрудничества остается энергетическая 

сфера. Товарооборот России со странами ШОС увеличивается из года в год. По 

итогам 2019 года товарооборот составил около 21%. В 2015 году данный 

показатель был ниже – 16%. При этом основным торговым партнером России 

остается Китай, на долю других государств ШОС приходится около 6%. 

Инвестиционная кооперация в различных инфраструктурных проектах 

также представляет интерес для России, а именно возможности стыковки 

проекта Северного морского пути (СМП) и Морского шелкового пути (МШП). 

Помимо этого, сотрудничество в области транспортно-логистической 

сферы также представляется значимым на данный момент. Россия активно 

развивает трансконтинентальный проект транспортного пути «Европа-

Западный Китай». В целом, данный проект содействует развитию ЕАЭС, 

поскольку позволяет создать удобные логистические маршруты перевозок 

грузов между Казахстаном, странами Центральной Азии, Китаем, Россией. 

Россия может запустить процесс присоединения к данному проекту и другие 

страны, в том числе страны ШОС. 
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Агропромышленный комплекс и проекты в рамках АПК также 

представляют собой актуальное направления развития сотрудничества стран 

ШОС. Подобные проекты могут осуществляться вместе с инвестиционными 

проектами по рынкам определенных сельскохозяйственных товаров. Так, 

проекты по выращиванию овощей на территории России, инициированные 

Китаем, являются примером взаимодействия двух стран в данной отрасли. При 

этом Россия увеличивает зерновые поставки в Китай. 

Энергетического сотрудничество России и стран-участниц ШОС 

развивается в основном на двусторонней базе. В этой связи к принятому 

решению в рамках ЕАЭС о запуске общего электроэнергетического рынка в 

2019 году вполне возможно подключение государств ШОС для формирования 

энергетического клуба стран ШОС и ЕАЭС. [30, с.16-19] 

В Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года ставилась задача 

географической диверсификации внешнеэкономический связей России (глава 

6). В рамках данной задачи определяются страновые приоритеты политики 

России в сфере внешней экономики в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. В документе указывается, что необходимо использовать 

потенциалы региональных экономических объединений, среди которых АТЭС, 

Шанхайская организация сотрудничества, Совет государств Балтийского моря, 

Черноморское экономическое сотрудничество.  

Более того, в документе ставится задача участия в данных объединениях 

на ведущих ролях, а также развитие взаимодействия с другими объединениями, 

среди которых АСЕАН, ЕС, Рынок стран Южного конуса.  Сотрудничество с 

этими международными организациями и объединениями нацелено на развитие 

благоприятных условий деятельности российского бизнеса в соответствующих 

регионах. Приоритетными направлениями внешнеэкономических связей 

являются те, что направлены на расширения доли участия российских 

компаний в строительстве различных инфраструктурных объектов, а также их 

модернизации. Помимо этого, ставится цель увеличения поставок 
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комплектного оборудования, в том числе в сфере энергетики, водно-

энергетического хозяйства и железнодорожной инфраструктуры. [31] 

Идея России заключается в использовании Энергетического клуба ШОС 

как платформы, где участники будут координировать действия, связанные с 

добычей нефти и газа на региональном и глобальном энергетическом рынке. 

Для повышения эффективности сотрудничества в рамках национального 

топливно-энергетического комплекса было принято решение о разработке 

таких направлений, как энергетика, создание совместных предприятий по 

глубокой переработке углеводородного сырья, ядерной и гидроэнергетической 

энергетики. Это будет способствовать снижению экспортно-сырьевой 

ориентации экономик центральноазиатских стран, увеличению доли 

высокотехнологичной продукции и количества рабочих мест. [32]  

Значение энергетического фактора неслучайно обосновывается и в 

различных документах, и в выступлениях глав государств-членов ШОС. 

Особенностью данного фактора является то, что он выступает в повестке дня с 

привязкой к другим немаловажным вопросам, а именно вопросу обеспечения 

энергетической безопасности, поскольку напряженность в энергетической 

сфере является одной из угрожающих тенденций современности. Ввиду этого в 

сентябре 2022 года руководители Совета глав государств-членов ШОС 

выступили с Заявлением, в котором вновь подчеркнули стремление к 

обеспечению международной энергетической безопасности. Страны ШОС 

призвали консолидировать усилия по созданию открытого и транспарентного 

международного энергетического рынка и его поддержанию в устойчивом 

состоянии, постепенному уменьшению торговых ограничений.  

Помимо этого, государства-члены ШОС признали необходимость 

укрепления связей между странами-поставщиками, транзитными странами и 

потребителями во избежание проявления новых угроз безопасности в 

указанной сфере. Основное внимание было уделено тому, что крайне 

необходимо обеспечить безопасность международных каналов 

транспортировки энергоресурсов, а ведь в этом же месяце случились 
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крупномашстабные аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный 

поток – 2», которые, согласно информации в открытых источниках, являются 

прямым следствием диверсии, осуществленной на целенаправленной основе. 

Данное обстоятельство демонстрирует, что государства ШОС внимательно 

следят за происходящими событиями в мире, а также адаптируют деятельность 

организации в соответствии с исходящими угрозами безопасности, в том числе 

и в энергетической сфере. [33, с.18-20] 

Значение ШОС для стратегических интересов России описаны в 

основных внешнеполитических документах. Так, в Концепции внешней 

политики Российской Федерации от 2016 года раздела III п. 25 утверждается, 

что в целях обеспечения устойчивого мирового развития путем коллективного 

лидерства Россия нацелена на укрепление связей с различными диалоговыми 

площадками, в том числе с ШОС. 

Более того, в разделе IV п. 79 конкретизированы региональные 

приоритеты России. В частности, Россия выступает за дальнейшее укрепление 

ШОС и на региональном, и на глобальном уровне, расширение организации, за 

выстраивание связей с членами, партнерами и наблюдателями ШОС, за 

наращивание экономического и политического потенциала организации, а 

также за укрепление доверительных отношений со странами Центральной 

Азии. В п. 97 подчеркивается, что деятельность организации крайне важна в 

условиях нестабильности и угроз, исходящих от Афганистана. [34] 

При этом, если сравнивать различные редакции этого документа, то в 

Концепции внешней политики России от 15.07.2008 года, например, ШОС хоть 

и упоминается несколько раз, но не так подробно. Действующая концепция 

более конкретно и расширенно обосновывает значение ШОС. [35] 

Особо следует рассмотреть новую версию Концепции внешней политики 

Российской Федерации, которая была утверждена 31 марта 2023 года. 

Концепция отражает позицию России в условиях текущей геополитической 

ситуации, особое внимание уделяется реализации национальных интересов, а 

также формированию «устойчивого и справедливого мироустройства».  
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В IV разделе Концепции, определены приоритетные направления 

внешней политики Российской Федерации, раскрыты принципы 

многополярной системы международных отношений, где упоминаются 

межгосударственные объединения и межгосударственные организации. В п.19 

утверждается, что необходимо способствовать «укреплению потенциала и 

международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской 

организации сотрудничества …» Помимо этого, ШОС упоминается в контексте 

необходимости развития экономической интеграции для обеспечения 

экономической безопасности и устойчивого роста экономики (п.39).  

Особо следует подчеркнуть, что ШОС также фигурирует в разделе V., 

посвященному региональным направлениям внешней политики Российской 

Федерации, среди которых Ближнее зарубежье, Арктика, Евразийский 

континент, Азиатско-Тихоокеанский регион, Исламский мир, Африка, 

Латинская Америка и Карибский бассейн, Европейский регион, США и другие 

англосаксонские государства, Антарктика.  

Направление «Евразийский континент» описывает взаимодействие с 

Китайской Народной Республикой и Республикой Индией. В рамках этого 

направления утверждается, что Россия стремится к тому, чтобы преобразовать 

евразийское пространство в единое пространство мира и безопасности. Этому 

должно способствовать «всемерное укрепление потенциала и роли ШОС в 

обеспечении безопасности в Евразии…» (п.54). При этом в Концепции впервые 

упоминается уже описанная инициатива России по формированию Большого 

Евразийского партнерства путем объединения усилий стран, региональных 

организаций и объединений на евразийском пространстве с опорой на ЕАЭС в 

сопряжении с китайским проектом «Один пояс – один путь», Шанхайскую 

организацию сотрудничества, АСЕАН. [36] 

Таким образом, в новой версии Концепции внешней политики 

Российской Федерации Шанхайской организации сотрудничества уделяется 

значительное внимание, и в контексте развития отношений с международными 

организациями, и в контексте развития экономической интеграции. Также роль 
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ШОС раскрывается сквозь призму стратегического партнерства с Китаем и 

Индией, а также в целом обеспечения становления Евразии как единого 

пространства развития, опорами чего должны стать, в первую очередь, усилия и 

потенциалы стран, а также укрепление роли региональных организаций, в том 

числе Шанхайской организации сотрудничества. 

Важное значение участию России в ШОС уделяется в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года. Согласно данному 

документу, для осуществления основных целей внешнеполитической 

деятельности России необходимо решить ряд задач, согласно ст. 101 Стратегии, 

среди которых укрепление мира и безопасности, обеспечение стратегической 

стабильности, развитие сотрудничества со странами СНГ, а также 

государствами-участниками других объединений, в том числе со странами 

ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства. В рамках взаимодействия с ШОС 

утверждается, что необходимо «углубление многопрофильного сотрудничества 

с иностранными государствами в формате Шанхайской организации 

сотрудничества». Помимо этого, необходимо развивать отношения 

«всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» с Китаем, а 

также «привилегированного стратегического партнерства» с Индией. 

Взаимодействие с этими странами нацелено, в первую очередь, на создание 

инструментов обеспечения мира и безопасности в АТР. [37] 

Тем самым, роль ШОС для России растет из года в год, что отражается в 

ключевых документах, определяющих внешнюю политику страны. [35] 

Кроме того, анализ визитов Президента РФ в страны ШОС с 2001 года по 

2019 показывает, что российское руководство придает все возрастающее 

значение кооперации со странами ШОС. Согласно статистике, восточные 

страны в списке зарубежных визитов Президента России со временем занимают 

все большую долю. Такая же тенденция наблюдается и при оценке визитов в 

государства ШОС, которых из года в год становится все больше. 
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Следовательно, роль ШОС во внешней политике Россия с течением времени 

повышается. [35] 

Таким образом, Россия имеет значительные интересы и цели в участии 

ШОС, что отражено во внешнеполитических документах. Спектр 

краткосрочных и долгосрочных целей определяется, в первую очередь, 

необходимостью обеспечить безопасность у своих границ, а также стран 

Центральной Азии.  

Проблемы безопасности дополняются и экономическими инициативами, 

направленными на укрепление экономических связей с государствами-членами 

организации, и собственных экономических позиций на пространстве ШОС, 

чему может способствовать предложенный российским руководством проект 

Большого евразийского партнерства.  

Политические же цели определяются, прежде всего, необходимостью 

усилением кооперации и согласованием позиций стран-членов ШОС. Россия 

заинтересована в том, чтобы стремительно повышался имидж ШОС как 

полноценной организации, а не дискуссионной площадки, чтобы ШОС была 

способна влиять на мировую политику и экономику посредством 

взаимодействия с ключевыми региональными игроками. 

Помимо этого, важным представляется и укрепление позиций ШОС среди 

других организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому должна 

содействовать организация различных консультаций и переговорных 

механизмов с Региональным форумом АСЕАН по безопасности, а также 

взаимодействие непосредственно с АСЕАН в области укрепления мер доверия 

и превентивной дипломатии. 

 

2.2. Новые векторы сотрудничества и инициативы России в ШОС 

 

Перспективные направления развития Шанхайской организации 

сотрудничества были обозначены на расширенном заседании глав государств в 

рамках Бишкекского саммита в 2019 году. Дальнейшее обсуждение 
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международной повестки дня было продолжено на XVIII совещании глав 

правительств стран-участниц организации осенью 2019 года в г. Ташкенте. В 

рамках встречи члены ШОС подтвердили значимость расширения 

сотрудничества в области торговли и экономики, финансов, инвестиций. Также 

страны обратили внимание и на актуальные проекты в рамках ШОС, среди 

которых организация цифровой и энергетической взаимосвязанного 

партнерства, а также сотрудничество на равноправной основе, направленное на 

обеспечение безопасности и устойчивого развития.  Помимо этого, члены ШОС 

договорились продолжить работу по имплементации Целей устойчивого 

развития до 2030 года, а также развивать взаимодействие в рамках таможенной, 

производственной, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, 

транспортной сферах, а также в области ИИ (искусственного интеллекта). [38, 

с.914-919] 

Россия председательствовала в ШОС в 2019-2020 году. Основными 

приоритетами деятельности ШОС стали следующие: 

1) Усиление внешнеполитической координации стран-участниц, 

направленное на согласование общих позиций по актуальным событиям 

региональной и международной повести, а также работа над совместными 

проектами и инициативами; 

2) Запуск межпарламентского взаимодействия посредством организации 

встреч глав законодательных органов государств-членов ШОС; 

3) Дальнейшее укрепление значения и роли Шанхайской организации 

сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и мира, а также расширение 

инструментов, обеспечивающих активную борьбу против проблем терроризма, 

экстремизма и наркотрафика. В этой связи актуальным представляется 

совершенствование и расширение функциональных направлений Региональной 

антитеррористической структуры ШОС, исполнительный комитет которой 

расположен в Ташкенте (Узбекистан); 
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4) Содействие процессам внедрения ШОС в региональную сеть 

международных организаций, продвижение опыта ШОС в противодействии 

угрозам безопасности на различных платформах сотрудничества; 

5) Объединение потенциалов стран-участниц ШОС для становления 

евразийского пространства на основе принципов равноправия, открытости и 

взаимного доверия; 

6) Развитие экономического сотрудничества, особенно в транспортно-

логистической сфере и инновационной сфере, реализация инфраструктурных 

проектов; 

7) Углубление взаимодействия с различными организациями, среди 

которых ОЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и ЕАЭС. Активный обмен опытом и 

реализация общих проектов; 

8) Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы ШОС, ее 

институциональной базы; 

9) Расширение сотрудничества в культурно-образовательной сфере, 

экологической сфере, в области туризма и здравоохранения; 

10) Усиление координации стран-участниц ШОС в ООН с целью единого 

понимания роли ООН и СБ ООН в вопросах обеспечения безопасности и мира. 

[39] 

В целях достижения обозначенных целей в период председательства 

России в ШОС, были обозначены следующие пути: 

- разработка соответствующих договорно-правовых документов, а также 

их принятие в дальнейшем; 

- обмен опытом разработки и реализации национальных стратегий и 

программ развития; 

- активное и постепенное внедрение инновационных технологий; 

- развитие цифровой экономики; 

- стимулирование роста экономики; 

- содействие росту экономической конкурентоспособности стран-

участниц ШОС; 
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- преодоление общими усилиями технологического разрыва между 

государствами ШОС; 

- создание условий для формирования благоприятного инвестиционного и 

делового климата. 

Вышеуказанные направления деятельности и пути, способствующие их  

достижению подробно обосновываются в Стратегии развития ШОС до 2025 

года, в которой отмечается, что предстоящее десятилетие станем периодом 

динамичных изменений в международных отношениях. Эти перемены связаны 

с тем, что международные отношения характеризуются развитием 

полицентричного мира, укреплением регионального уровня глобального 

управления, а также динамичным развитием развивающихся стран и усилением 

их позиций на международной арене. Росту взаимозависимости государств 

активно способствуют процессы глобализации. По этой причине необходимы 

коллективные подходы к решению актуальных задач, в том числе связанных с 

обеспечением безопасности. Члены ШОС подчеркивают, что обеспечение 

собственной безопасности не должно осуществляться за счет безопасности 

других. [38] 

За год председательства России в ШОС удалось достичь следующих 

результатов: 

1) Было проведено совместное заседание министров обороны государств-

участников организации, где в первый раз приняли участие руководители 

оборонных ведомств СНГ и ОДКБ; [40] 

2) Были подписаны важные документы, среди которых Меморандум о 

взаимной интеграции национальных транзитных систем, а также Меморандум о 

взаимопонимании между Шанхайской организацией сотрудничества и ФАО 

ООН (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН); 

3) Был запущен новый формат сотрудничества между государствами, а 

именно создан Форум глав регионов государств-членов ШОС. Идея о создании 

Форума принадлежит российской стороне, которая выступила с проектом 

создания форума еще в 2017 году. Форум по замыслу инициаторов должен 
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стать постоянно действующей платформой для развития межрегионального 

сотрудничества. В конце октября 2020 года был проведен I Форум глав 

регионов в дистанционном формате. [41] В августе 2022 года данный форум 

прошел уже в г. Ташкенте (Узбекистан). [42] 

4) Были проведены конттеррористические учения ШОС в Казахстане, 

первый этап пограничной операции «Солидарность», а также международные 

антинаркотические операции «Паутина». Военные учения ШОС под названием 

«Центр-2019» прошли в сентябре 2019 года. В рамках учений военнослужащие 

стран-участниц ШОС провели совместные боевые маневры. При этом следует 

отметить, что в маневрах приняли участие представители 8 государств, в том 

числе Индия и Пакистан, которые впервые участвовали в маневрах в рамках 

ШОС. Учения были направлены на реализацию задач по обеспечению военной 

безопасности в регионе Центральной Азии, а также совершенствование 

механизмов взаимодействия между участниками организации. Сами учения 

проходили на полигонах ОДКБ в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане. 

Подразделения России и Китая стали самыми многочисленными среди 

контингентов других стран. [43, с. 12-19] 

При этом следует отметить, что приоритеты председательства России в 

ШОС отражают видение инициативы России по созданию Большого 

Евразийского партнерства (БЕП). Однако утверждается, что для активизации 

роли ШОС в процессе формирования БЕП необходимо усилить роль 

организации как субъекта и актора регионального торгово-экономического 

сотрудничества, поскольку экономическое взаимодействие представляет собой 

важный элемент обеспечения стабильности на пространстве ШОС, а также 

механизм обеспечения устойчивости организации как таковой. В рамках 

данного направления страны-участницы ШОС на протяжении долгого времени 

работают над созданием Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка 

развития ШОС с целью активизации торгово-экономических и инвестиционных 

связей в регионе. Однако данные инициативы вызывают беспокойство со 
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стороны членов ШОС, которые опасаются того, что эти финансовые институты 

станут инструментами китайского влияния и растущей экономики страны. [38] 

На последнем саммите ШОС в сентябре 2022 года, проходившем в 

Самарканде, были достигнуты договоренности в различных сферах, и 

подписано более 40 документов. Однако данный саммит стал показательным 

примером того, что Россия как одно из ключевых государств ШОС, 

выполняющее системообразующую роль, наращивает сотрудничество не 

только со странами-участницами ШОС, но и потенциальными партнерами 

ШОС.   

Согласно исследованиям польских экспертов, последний саммит ШОС 

был одним из самых успешных. Так, Енджей Белецкий (польский журналист) 

указывает на то, что ни о какой международной изоляции страны в связи с 

украинскими событиями речи идти не может. Более того, недавно 

присоединившийся к ШОС Иран активно поддерживает Россию, а проведение 

СВО на Украине называет законной защитой геостратегических интересов 

России. Помимо этого, встреча Президента России В. Путина и Премьер-

министра Индии Н. Моди и достигнутые договоренности относительно 

расширения экономического сотрудничества также вызвали у западных стран 

беспокойство. Индия вслед за Китаем стала крупным импортером российской 

нефти, а также отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. [21] 

Особую значимость потенциал ШОС может приобрести в связи с новым 

интеграционным проектом – Большим Евразийским партнерством, 

представленным международному сообществу в рамках Петербургского 

международного экономического форума в 2016 году. Президент Владимир 

Путин предложил создать масштабное Евразийское партнерство с участием 

членов ШОС, ЕАЭС, включая Китай, Индию, Пакистан, Иран, страны СНГ и 

другие страны. Эта совместная работа будет направлена на создание нового 

формата международного сотрудничества в Евразии в сопряжении с китайской 

Инициативой «Пояс и путь» и евразийской интеграцией. 
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В предложенном Россией сценарии создания новой интеграционной 

структуры в Евразии выделяется и новая функция ШОС, согласно которой 

ШОС будет выступать связующим фактором между ИПП и ЕАЭС. [35] В 

рамках данной инициативы было подписано российско-китайское Заявление о 

сопряжении проектов Евразийского экономического союза и Экономического 

пояса Шелкового пути, а именно сухопутной части китайского проекта ИПП 

(Инициатива «Пояс и путь»). Документ был подписан во время встречи лидеров 

России и Китая в Москве весной 2015 года. Для реализации данной инициативы 

имеются некоторые предпосылки. В первую очередь, это связано с тем, что 

пространство ШОС охватывает все страны-участницы Евразийского 

экономического союза. Государства ШОС же расположены вдоль 

Экономического пояса Шелкового пути. В данном случае роль ШОС в проекте 

будет определяться тем, что организация станет фундаментом для сопряжения 

ЕАЭС и ЭПШП в рамках создания Большого Евразийского партнерства или 

будет выполнять регулирующие функции на правах координационного центра 

по реализации проекта.  

В этой связи присоединение Ирана к ШОС и его интеграция с ЕАЭС 

позволит добиться значительных результатов, поскольку Иран с огромными 

запасами углеводородов станет одним из драйверов развития Евразийского 

экономического союза. Для России как инициатора интеграционного проекта 

тоже выгодно активное участие Ирана, через который у России откроется 

прямой выход к Индийскому океану, а сообщение с Индией по торговому 

коридору «Север-Юг» станет намного удобным и выгодным. [44, с. 31-47] 

Также в российские планы относительно развития ШОС входит 

консолидация государств-членов ШОС и углубление внешнеполитической 

координации с последующим согласованием общих подходов и позиций 

относительно актуальных региональных и глобальных вопросов, стоящих на 

повестке дня. Планируется углубление кооперации в рамках ООН, расширение 

сотрудничества с АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ОЭС. 
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В настоящее время ожидается, что восемь стран выступят в качестве 

составных частей и ключевых элементов нового миропорядка в Евразии. В 

предложенном Россией сценарии создания новой интегрированной структуры в 

Евразии заметны и новые функции Центрального банка. В этом случае Москва 

стремится к выравниванию асимметрии экономических возможностей Москвы 

и Пекина в странах Центральной Азии для расширения сотрудничества со 

странами региона. [35] 

Подобные проекты и инициативы, безусловно, имеют важную значимость 

для развития ШОС в долгосрочной перспективе. Имеются и предпосылки для 

их осуществления в необходимом ключе. Однако следует отметить, что 

реализация проекта Большого Евразийского партнерства как 

крупномасштабный уникальный проект, предложенный Россией, безусловно, 

столкнется с интересами других игроков, пытающихся изменить обстановку в 

регионе в свою пользу, ведь данный проект означает запуск 

переформатирования экономических и интеграционных связей между 

государствами в процессе развития Евразии без участия США и их союзников. 

Именно по этой причине, несмотря на все возрастающую роль экономического 

направления в рамках сотрудничества ШОС, проблемы безопасности не 

перестанут играть основополагающую роль. Ввиду этого все принятые 

документы в рамках ШОС на современном этапе развития уделяют 

пристальное внимание механизмам обеспечения безопасности в регионе. 

Стратегия развития ШОС до 2025 года нацелена наряду с развитием 

экономического, политического и культурного сотрудничества между странами 

ШОС, на обеспечение условий для осуществления данных видов 

сотрудничества посредством решения проблем безопасности в нестабильной 

международно-политической обстановке. [44, с. 31-47] 

Вместе с тем, в число приоритетов Москвы в ШОС входят новые векторы 

развития Организации.  

Во-первых, это содействие синергии потенциала национальных стратегий 

развития и многосторонних интеграционных проектов. В этом случае целью 
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является утверждение ШОС как одной из опор формирования в Евразии 

широкого, равноправного и взаимовыгодного пространства сотрудничества в 

интересах обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития в 

рамках идеи Большого Евразийского партнерства.  

Во-вторых, Москва планирует запустить межпарламентское 

сотрудничество в ШОС, тем самым создать механизм взаимодействия 

законодательных органов государств-членов, что также позволит ускорить 

практическую реализацию евразийских интеграционных инициатив. Как 

отмечает Юрий Кулинцев, научный сотрудник Центра изучения стратегических 

проблем СВА и ШОС, ИДВ РАН, этот механизм будет содействовать 

практической реализации евразийских интеграционных инициатив.  [35] 

Таким образом, Россия, участвуя в деятельности ШОС, активно 

выдвигает различные проекты в торгово-экономической сфере, призванные 

укрепить взаимодействие между странами-участницами ШОС. Инициативы 

Российской Федерации в рамках ШОС нацелены на расширение связей между 

различными объединениями для формирования Большого Евразийского 

партнерства, которое позволит углубить сотрудничество между всеми 

заинтересованными сторонами на пространстве Евразии. В военно-

политической сфере инициативы страны направлены на углубление 

внешнеполитической координации, направленной на согласование общих 

позиций по актуальным событиям региональной и международной повести, а 

также на работу над совместными проектами и инициативами. Усилия России в 

рамках ШОС нацелены на дальнейшее укрепление значения и роли 

Шанхайской организации сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и 

мира, а также расширение инструментов, обеспечивающих активную борьбу 

против проблем терроризма, экстремизма и наркотрафика. 
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2.3. Перспективы участия России в ШОС 

 

По мнению Бабенкова А.А., Российская Федерация, участвуя в 

деятельности ШОС, реализует, в первую очередь, экономические проекты и 

инициативы, направленные на расширение своей роли в экономическом 

развитии стран Центральной Азии. Отсюда вытекает, что данное направление 

сотрудничества в контексте участия страны в организации является одним из 

важнейших, учитывая также тот факт, что на пространстве стран ШОС 

сосредоточены огромные запасы ресурсов, в частности, четверть мировых 

запасов нефти, половина запасов газа и треть мировых запасов угля.  

Что касается развития военного сотрудничества в рамках ШОС, то здесь 

существует одна проблема, которая заключается в отсутствии единого 

нормативного регулирования взаимодействия в военной области. Несмотря на 

тот факт, что основным документом в сфере обеспечения и укрепления 

безопасности является Программа сотрудничества стран-участниц в борьбе с 

терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, данное соглашение имеет явно 

выраженный декларативный характер.  

По этой причине все военные контакты государств ШОС сводятся к 

проведению различного рода учений, совещаний глав военных ведомств и 

секретарей в области безопасности, а сама организация рассматривается как 

многообещающая многосторонняя структура. Более того, ситуацию осложняет 

и разное видение будущего ШОС и военного взаимодействия со стороны 

основных участников ШОС. [45, с.306-308] Подобная проблема существует и в 

рамках Организации договора коллективной безопасности, в которую входят 

Россия, Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия. Так, Киргизия и Армения 

отказались проводить на своей территории военные учения организации. 

Эксперты связывают это решение с пограничным конфликтом между 

Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года, а также перестрелок на 

армяно-азербайджанской границе 12-13 сентября того же года, когда страны 

обращались к организации с просьбой участия ОДКБ. В этой связи становится 



 

47 

 

очевидным, что в рамках ШОС на данный момент не прослеживается единая 

стратегия государств-членов в сфере обеспечения безопасности. Стороны 

больше предпочитают двусторонние контакты в решении данных вопросов, 

главным образом это осуществляется посредством отношений между 

Российской Федерацией и другими государствами ШОС. Однако идея создания 

ШОС заключалась больше в другом, а именно в функционировании 

организации как площадки, где можно рассмотреть разные подходы к вопросам 

безопасности, в первую очередь, «не-западные» подходы к многостороннему 

сотрудничеству в сфере безопасности. [23] 

Директор по международным проектам Института национальной 

стратегии России Юрий Солозобов выделяет ряд других проблем. В первую 

очередь, он обращает внимание на то, что специфика Шанхайской организации 

сотрудничества заключается в том, что ярко выраженного лидера в организации 

нет, что можно проследить, например, в деятельности Североатлантического 

альянса. И Китай, и Россия, и ряд других стран, включая Индию, претендуют на 

роль ведущих держав. Подходы к будущему ШОС, предлагаемые ими, 

значительно отличаются, вследствие чего политика ШОС является 

совокупностью абсолютно разных геополитических подходов с учетом 

консенсусного мнения. [46]   

Если Россия уделяет больше внимания вопросам безопасности в регионе 

Центральной Азии, то китайская сторона нацелена, в первую очередь, на 

реализацию экономических проектов. [47, с.22-33]  

Тем не менее, многовекторное и тесное сотрудничество России, Китая и 

Индии, дает возможность решить ряд общих проблем безопасности, 

реализовать транспортные и энергетические проекты, а также препятствовать 

давлению со стороны третьих стран. [48, с.155-158]  

В отношении экономического сотрудничества, одной из острых проблем 

является отсутствие общих источников финансирования проектов, невзирая на 

то, что уже долгие годы ведутся переговоры о создании финансовых 

институтов, а также имплементации совместных проектов, в том числе с 
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помощью инициированных Россией Межбанковского объединения и Делового 

совета. [49, с.152-158]  

Нельзя обойти стороной и проблему пограничных проблем, анклавов, 

проблему нехватки воды. Большие противоречия существуют между вновь 

принятыми членами организации – Индией и Пакистаном, а также 

Таджикистаном и Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. [47] 

Особую значимость участие России в ШОС может приобрести в текущей 

геополитической обстановке для развития альтернативных транспортно-

логистических путей для экономики страны. На данный момент существует 

проблема в перекрытии европейского направления для транзита товаров из 

России и экспорта углеводородов. В этой связи необходимо перенаправить 

логистические цепочки, а также экспорт энергоносителей на восток. В рамках 

этого направления страны ШОС активно обсуждают различные 

инфраструктурные проекты, например, строительство газопроводов, новых 

дорог по маршруту Россия — Монголия — Китай. Например, на 

Самаркандском саммите ШОС в 2022 году активно обсуждались перспективы и 

возможности реализации проекта «Сила Сибири — 2».  

Полноправное участие Ирана в организации также позволит развить 

транспортные коридоры «север-юг». Данный формат является альтернативным 

по отношению к Суэцкому каналу при доставке грузов из Индии и из региона 

Юго-Восточной Азии в Европу через Иран и Россию. [50] 

Успешная реализация новых коридоров позволит осуществлять 

параллельный импорт товаров, с поставкой которых возникают трудности. [50] 

Развитие Шанхайской организации сотрудничества напрямую зависит от 

роли и значения двух ведущих государств в организации – России и Китая. 

Существующие сценарии развития ШОС непосредственно строятся через 

призму российско-китайского сотрудничества, которое укрепит деятельность 

организации при согласовании подходов двух стран или станет препятствием 

на пути дальнейшего становления организации из-за несовпадения позиций 

двух стран в рамках организации.  
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В рамках первого сценария сотрудничество России и Китая в рамках 

ШОС рассматривается как временное явление. Основная цель активного 

сотрудничества заключается в совместном противостоянии американской 

гегемонии в целом и в регионе Центральной Азии. Регион ЦА, богатый 

природными ресурсами, имеющий экономический, а также политический 

потенциал, позволит обеспечить стратегические интересы обеих стран. И 

Россия, и Китай в этой связи стремятся сблизить свои подходы с целью 

укрепления позиций ШОС на мировой арене. Однако исчезновение 

американского фактора, который на данный момент является связующим 

звеном между странами, может привести к соперничеству двух стран за 

преобладающее влияние в Центрально-Азиатском регионе, а главным вопросом 

в двусторонних отношениях может стать экономическая политика Китая в 

регионе. На данный момент Китай активно расширяет свое экономическое 

присутствие в Центральной Азии, в первую очередь, посредством 

инвестиционной политики. Данное обстоятельство, безусловно, вызывает 

настороженность со стороны России, которая претендует на позицию главного 

экономического партнера центральноазиатских стран.  

Однако на текущий момент российско-китайские отношения 

способствуют динамичному развитию ШОС, активной реализации 

многосторонних проектов, и росту имиджа ШОС на мировой арене. Именно с 

этим связан второй сценарий, согласно которому в долгосрочной перспективе 

отношения Китая и Россия в рамках ШОС, наоборот, укрепятся. 

Ключевой идеей второго сценария является дальнейшее укрепление 

двусторонних отношений стран, несмотря на наличие определенных проблем и 

несовпадения позиций по каким-либо важным вопросам как в рамках ШОС, так 

и в целом в мировой политике. Этот сценарий рассматривает российско-

китайские отношения с опорой на другой аспект. Так, основное внимание 

уделяется проблемам безопасности, и региональным, и мировым. Именно этот 

фактор является связующим звеном во взаимоотношениях не только России и 

Китая, но и всех государств-участников ШОС. По этой причине интересам 
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обоих государств соответствует сохранение и укрепление принципов 

безопасности, а не нарушение подобных принципов, ведь основополагающей 

целью создания «Шанхайской пятерки», а затем и Шанхайской организации 

сотрудничества являлся острый вопрос обеспечения безопасности в регионе 

путем борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими 

угрозами безопасности.  На текущий момент Россия и Китай сохраняют и 

развивают многостороннее партнерство и придерживаются консенсуса в 

экономических вопросах. 

Исходя из анализа этих сценариев, следует заключить, что на данный 

момент российско-китайское сотрудничество в рамках ШОС направлено на 

создание более гибкого политического курса, главной целью которого является 

осуществление политики «маятника» между Центральной Азии и Западом. 

Ожидается дальнейший рост товарооборота, реализация совместных проектов 

по развитию инфраструктуры в Центрально-Азиатском регионе. [51, c.29-33] 

Резюмируя все вышеизложенное, членство России в Шанхайской 

организации сотрудничества представляет собой существенное значение. 

Во-первых, ШОС является важным инструментом обеспечения мира, 

стабильности и безопасности в регионе. Данная цель четко обозначена и в 

Хартии ШОС, и в других документах, принятых по результатам саммитов ШОС 

и заседаний профильных органов ШОС. Каждый год проводятся всевозможные 

операйии стратегического характера, учения в рамках проекта 

«Взаимодействие», совместные пограничные операции государств-участников 

ШОС, а функциональные направления деятельности Региональной 

террористической структуры ШОС расширяются и постепенно развиваются, 

что неоднократно подчеркивается в заявлениях глав государств-участников 

ШОС. В 2021 году были проведены масштабные антитеррористические учения 

«Мирная миссия-2021», которые были организованы РАТС. По итогам 

принятых решений на заседании РАТС в 2022 году планируется проведение 

множества мероприятий подобного характера, включая совместные учения 

ШОС, а также пограничные операции «Граница дружбы-2022». 
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Во-вторых, актуальность деятельности России в ШОС обусловлено не 

только необходимостью развитием экономических и политических отношений 

со странами Центральной Азии, но и с точки зрения необходимости 

дальнейшего налаживания взаимоотношений с другими азиатскими странами, с 

Индией и Китаем. Азиатско-Тихоокеанский регион является динамично 

развивающимся пространством, особенно в экономическом русле. Именно 

поэтому участие России в ШОС – возможность для интеграции в АТР. 

В-третьих, Шанхайская организация сотрудничества является 

платформой для диалога со странами Востока. Опыт взаимодействия в рамках 

ШОС может рассматриваться Россией как фундамент для развития 

сотрудничества с другими заинтересованными странами, прежде всего, это 

касается восточных государств. Уже сейчас многие государства мира 

заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в актуальных 

сферах взаимодействия, а некоторые страны стремятся войти в число членов 

ШОС. Так, ОАЭ обратились к ШОС с просьбой принять их сразу в качестве 

члена ШОС, да и другие восточные страны проявляют интерес к ШОС, 

взаимодействие в рамках которой представляется достаточно гибким. [52, с. 48-

49] Этому способствуют отличительные особенности ШОС, благодаря которым 

возможно присоединение новых членов. Одним из главных принципов 

организации является открытость для новых членов, партнеров по диалогу и 

наблюдателей, ведь к ним не предъявляются строгие требования по типу 

требований Евросоюза, которые включают многочисленные условия по 

изменению политических, экономических и иных основ государства. [33, с.18-

20] 

Перспективы участия Российской Федерации в ШОС, безусловно, 

прослеживаются. Для России участие в ШОС определяется возможностями 

обеспечения государственных интересов и в политическом аспекте, и в 

экономическом. Решение основных проблем, существующих в рамках 

организации, позволит укрепить авторитет и влияние ШОС на международные 

процессы, что отвечает интересам ключевых стран региона, заинтересованных 
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в реализации своих интересов. В ближайшей перспективе усилия России будут 

направлены на углубление сотрудничества со странами на пространстве ШОС 

путем реализации средне- и долгосрочных проектов и инициатив, а также 

расширение векторов взаимодействия со странами ШОС на двусторонней и 

многосторонней основе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Шанхайская организация сотрудничества на текущем этапе своего 

развития рассматривается экспертами как одна из перспективных форм 

регионального сотрудничества, а ее создание и формирование обуславливается 

процессами, происходящими на пространстве организации. Угрозы 

безопасности, тесно связанные с проблемами наркотрафика, экстремизма, 

сепаратизма и терроризма, явились основной предпосылкой создании данной 

организации. Более того, намерения «стержневых» государств Евразии, в 

первую очередь, России и Китая расширить взаимодействие со странами 

данного региона, стали катализатором для формирования организации.  

На современном этапе развития Россия, бесспорно, придает 

немаловажное значение участию в ШОС. Это прослеживается и в заявлениях 

руководства России относительно будущего организации, и в основных 

нормативно-правовых актах, утверждающих принципы и цели участия страны в 

организации. Цели страны определяются необходимостью обеспечить 

безопасность у своих границ, усилить политическое взаимодействие между 

основными региональными игроками, а также способствовать развитию 

сотрудничества со странами ШОС. Анализ основных внешнеполитических 

документов показал, что с момента создания до текущего функционирования 

роль организации растет стремительными темпами. ШОС претендует на 

ключевые позиции в региональных делах, а также прослеживаются 

потенциальные возможности для укрепления роли ШОС в глобальных делах. 

Россия выступает за укрепление координации в рамках ШОС, за тесное 

торгово-экономическое сотрудничество, за реализацию масштабных 

энергетических проектов на пространстве Евразии, за дальнейшее развитие 

институциональной базы организации и расширение за счет принятия новых 

членов в качестве участников и наблюдателей, а также партнеров по диалогу. 

Инициативы Российской Федерации в рамках ШОС нацелены на 

расширение связей между различными объединениями для формирования 
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Большого Евразийского партнерства, которое направлено на углубление 

сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами на евразийском 

пространстве. Особую значимость для российских интересов представляет 

стремительное повышение имиджа ШОС как полноценной организации, а не 

дискуссионной площадки, что позволит организации оказывать заметное 

влияние на мировую политику и экономику посредством взаимодействия с 

ключевыми региональными игроками и объединениями. 

Многопрофильное сотрудничество России, Китая, Индии дает 

возможность решить общие проблемы безопасности, реализовать транспортные 

и энергетические проекты. Однако самое главное – препятствовать 

внерегиональному давлению, которое направлено как раз на то, чтобы сделать 

это сотрудничество менее плодотворным и целенаправленным, путем активной 

игры на противоречиях между ключевыми странами Евразии. Учитывая 

текущие изменения и события, происходящие на мировой арене, а также все 

заметное формирование разграничительных линий между Российской 

Федерацией и Западом, в частности, продвижение проектов создания закрытых 

экономических объединений по типу Транс-Атлантического торгово-

инвестиционного партнерства, санкций со стороны западных стран,  развитие 

многопрофильного торгово-экономического сотрудничества, а также военно-

политической кооперации приобретает еще большую значимость для интересов 

страны.  

Для полноценного становления организации необходимо углубление 

политической кооперации между странами-участницами и совершенствование 

регионального взаимодействия в различных сферах и на двустороннем, и на 

многостороннем уровнях. Главным направлением общих интересов государств 

ШОС в ближайшей перспективе останется проблема терроризма и угроза 

религиозно-политического экстремизма, а основные усилия России будут 

направлены на то, чтобы укрепить сотрудничество с государствами на 

пространстве ШОС, совершенствовать стратегическое взаимодействие со 
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«стержневыми» государствами евразийского региона, в первую очередь, с 

Китаем и Индией.  
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