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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной системе международных отношений всё более заметную 

роль играют региональные международные организации, что является 

отражением растущей тенденции взаимозависимости государств и 

необходимости решения задач их экономического развития и обеспечения 

безопасности. В этой связи создание Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) стало ответом на изменение геополитической ситуации в Центральной 

Азии после распада СССР и усиление угроз региональной системе 

безопасности. Страны-участницы ШОС строят свои отношения в рамках 

многополярной системы международных отношений и считают, что 

миропорядок в ХХI веке должен базироваться на механизмах коллективного 

решения ключевых проблем, верховенства права и демократизации 

международных отношений. 

Шанхайская организация сотрудничества является примером нового 

регионального межправительственного объединения. Механизм 

взаимодействия и многовекторное сотрудничество государств-членов ШОС 

привлекает внимание всего международного сообщества.  Достижения ШОС 

делают организацию привлекательной для вступления в её члены. Всё больше 

государств заявляют о намерениях пополнить состав объединения. В целом 

расширение состава организации и областей сотрудничества увеличивают 

влияние Шанхайской организации сотрудничества на современные 

международные отношения.    

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена важностью складывания новых центров политического и 

экономического влияния. Постепенно увеличивается влияние Азиатско-

Тихоокеанского региона в мире.  Активное сближение Китая и России является 

мощным катализатором для построения нового миропорядка, центром которого 

будет АТР, а лидирующей организацией – ШОС. «Шанхайский дух» 

организации способствует росту авторитета регионального объединения на 
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международной арене. Постепенно принятые решения государствами-членами 

ШОС становятся актуальными и значимыми не только для Центральной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для всего мира.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

Шанхайской организации сотрудничества, истории ее создания, современного 

значения. 

В соответствии с указанной целью необходимым является выделение 

следующих задач: 

- рассмотреть процесс создания Шанхайской организации 

сотрудничества; 

- изучить предпосылки возникновения Шанхайской организации 

сотрудничества; 

- определить этапы развития и расширения ШОС; 

- рассмотреть сотрудничество в рамках ШОС в области политики и 

безопасности; 

- показать сотрудничество ШОС в области торговли и экономики; 

- изучить культурное и гуманитарное сотрудничество в рамках 

организации. 

Объект исследования – международные отношения в ХХ – ХХI вв., 

предмет исследования – формирование и деятельность Шанхайской 

организации сотрудничества.  

Степень научной разработанности проблемы. При написании 

выпускной квалификационной работы были рассмотрены работы российских и 

зарубежных исследователей, а также справочные материалы. 

С помощью трудов Г.В. Коваленко, М.Ю. Игитян, Д.Р. Ерофеева, Д.Р. 

Буярова, А.Р. Абдуллоева, Ф. Сюэсун, Р.Ю. Почекаева были исследованы 

предпосылки создания Шанхайской организации сотрудничества. 

Благодаря работам Р.К. Алимова, Колеговой, Ю.В. Кулинцева, Д.А. 

Суханова были выделены этапы развития и расширения ШОС. 
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Труды А.К. Румянцева, К.Х. Рахимова, Н.Д. Николашвили, З.А. 

Кокошкиной позволили проанализировать основные направления 

международного сотрудничества государств-членов ШОС. 

Нормативную базу исследования составили: Хартия ШОС, Устав 

ООН, Меморандум между правительствами государств-участников 

Шанхайской организации сотрудничества об основных целях и направлениях 

регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию 

благоприятных условий в области торговли и инвестиций, Бишкекская 

Декларация глав государств Республики Казахстан, Китайской народной 

республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

Душанбинская декларация Глав государств Республики Казахстан, Китайской 

народной республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, Заявление 

глав государств-членов ШОС по международной информационной 

безопасности, Соглашения между государствами – членами Шанхайской 

организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре, 

о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, Соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС о совместной работе в области обеспечения 

международной информационной безопасности, о сотрудничестве в области 

образования, о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, 

Cоглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, 

Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы, 

Соглашение о банке данных Региональной антитеррористической структуры 

Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, в 

котором обозначаются поставленные цели и задачи, двух глав, заключения и 

списка использованной мною литературы. 
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1. ИCТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

С момента становления Вестфальской системы международных 

отношений, межгосударственные связи претерпевали множество изменений. 

Межгосударственные коалиции, военные блоки, региональные объединения 

формировались под влиянием различных факторов, таких как: общие 

топографические, исторические, культурно-социальные, экономические и 

другие. Кроме того, вступая в союзы, объединения, страны преследовали общие 

цели, основными из которых являлись обеспечение безопасности, 

территориальной целостности и суверенитета своего государства. Но как бы не 

были близки эти цели, у каждого государства все равно есть свое 

представление о том, как их достигнуть. Важно понимать, что при следовании 

общим целям и принципам объединения, каждый его член имеет собственное 

видение проблем.  К тому же степень налаженного взаимодействия внутри 

сообществ различается. Однако Шанхайская организация сотрудничества 

выступает примером такой региональной группы, в которой глобальные 

вызовы современности изначально рассматривались в одной и той же 

парадигме, задавая вектор развития данного регионального объединения.  

Шанхайская организация сотрудничества (далее ШОС) – одно из самых 

молодых региональных объединений XXI века. Официально ШОС была 

учреждена в 2001 году Китайской Народной Республикой и пятью бывшими 

республиками СССР (Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном И 

Киргизией) [1]. На сегодняшний момент в рамках организации связи этих 

государств и Китая развиваются стремительными темпами, однако 

предпосылки к созданию такой организации следует искать в региональных 

процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на постсоветском 

пространстве.  
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Прежде всего необходимо обратить внимание на советско-китайские 

отношения во второй половине ХХ века.  В данный период Пекин и Москва 

начали переговорный процесс по урегулированию пограничных вопросов. 

Далее после распада СССР возникли новые участники переговоров в лице 

Российской Федерации и новообразовавшихся государств, имеющих общую 

границу с Китаем, а именно с Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Это дало 

старт региональной интеграции недавно образовавшейся группы 

самостоятельных государств. С одной стороны, интеграция связана с поиском 

своего места в новой системе международных отношений. С другой стороны, с 

включением центральноазиатских республик в зону своих стратегических 

интересов Россией и Китаем.  

Необходимо отметить, что Центральная Азия и Россия исторически тесно 

связаны. Первые контакты российского государства с центральноазиатскими 

ханствами были установлены ещё в XVII веке [2, c.73]. Тем не менее только с 

середины XIX века Центральная Азия рассматривается как зона русского 

геополитического влияния.  

К тому же после распада СССР Москва сохранила за собой преимущество 

регионе, так как она являлась наследницей советского экономического 

потенциала и тесных связей с политическими элитами новых государств. 

Российская Федерация также имела стремление к сохранению контроля над 

природными ресурсами региона и основными транспортно-

коммуникационными путями и трубопроводами. В тоже время Центральная 

Азия рассматривалась РФ как один из наиболее уязвимых регионов в вопросах 

обеспечения стабильности и безопасности. Принципиальное значение для 

России имело общее оздоровление ситуации в Центральной Азии, где 

сохранялись источники напряжённости и конфликтов. Потому что Центральная 

Азия – важный для России регион в плане обеспечения безопасности южных 

границ.  

Известно, что руководство КНР имело схожие интересы в отношении 

центральноазиатских стран.  Как отмечает М. Ю. Игитян [3, c.250], 
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«Центральная Азия стала важным объектом китайской внешней политики. Она 

была включена Пекином в так называемую сферу внешних стратегических 

рубежей КНР, которая непосредственно затрагивает его национально-

государственные интересы». Китай реализовывал свою внешнеполитическую 

стратегию в Центральной Азии с учётом своих основных национальных 

интересов. В первую очередь деятельность китайского руководство была 

обусловлена стремлением к обеспечению стабильности в своих пограничных 

районов. Во-вторых, Китай также как и Россия проявлял активный интерес к 

энергоресурсам на территории Средней Азии. В-третьих, немаловажным для 

развития всего региона в целом являлось налаживание и формирование 

транспортных коридоров. Как мы можем заметить, на первый план выносились 

проблемы безопасности в регионе, решение которых требовало тесного 

взаимодействия таких стран, как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Россия и 

Китай.  

Важным шагом к сближению государств стала встреча глав азиатских 

государств 26 апреля 1996 года в Шанхае с целью обсуждения пограничных 

вопросов, а также последующее подписание первого соглашения об укреплении 

доверия в военной области в районе границы. Стороны подтвердили взаимное 

неприменение силы, не использование вооруженных сил сторон, 

дислоцированных в районе границы (100 км по обе стороны границы), как 

составной части всех вооруженных сил сторон, для нападения на другую 

сторону. Стороны также договорились об обмене информацией о численности 

личного состава и количества основных видов вооружений и военной техники. 

Более того стороны договорились ограничить масштабы и количество учений, а 

также уведомлять о крупномасштабной деятельности и приглашать 

наблюдателей на войсковые учения [4]. В соответствии с принятым 

соглашением, страны подтвердили свою убежденность в том, что укрепление 

безопасности, сохранение стабильности в районе границ являются важным 

вкладом в поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким 
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образом, урегулирование территориальных вопросов открыло перед странами 

перспективы дальнейшего регионального сотрудничества. 

Следует также отметить, что 1996 год дал старт такому формату как 

«Шанхайская пятёрка». Объединение положило начало новому мировозрению 

на безопасность, содержащему в себе принципы взаимного доверия, 

разоружения, сотрудничества. Более того «Шанхайская пятёрка» предоставила 

новую модель регионального сотрудничества, отличительной особенностью 

которой являются совместная инициатива, приоритет безопасности, 

взаимовыгодное взаимодействие больших и малых государств.   

Интересен тот факт, что изначально механизм «Шанхайской пятёрки» 

представлял из себя формат «4+1», где одной стороной выступал Китай, а 

другой Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Тем не менее после 

подписания в 1997 году соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил 

в районе границы, механизм «Шанхайской пятёрки» приобрел новый формат - 

«многосторонние переговоры пяти стран – пяти равноправных участников» [5, 

c.3]. 

Как было отмечено выше, одна из предпосылок к формированию ШОС – 

обеспечение региональной безопасности. Постепенно количество обсуждаемых 

вопросов в рамках «Шанхайской пятёрки» увеличивалось. К обсуждению 

сохранения стабильности в районе границы было добавлено и обсуждение 

проблем международного терроризма, экстремизма и сепаратизма в 

Центральной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Последнее десятилетие ХХ века становится вершиной развития 

сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. История 

Синьцзяна тесно связана с историей Китая. Императорский Китай 

неоднократно пытался завоевать Кашгарию – южные части современного 

Синьцзяна. Основные попытки завоевания были предприняты пятью 

династиями: Западная и Восточная Хань, Тан, Юань и династией Цин. До 

прихода к власти династии Цин уйгуры создавали свои государства. В XVII 

веке был создан Восточный Туркестан, который был завоёван Китаем в 1760 
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году. После падения империи в Синьцзяне были основаны Первая Восточно-

Туркестанская республика (1931-1934 гг.) и Вторая Восточно-Туркестанская 

республика (1944-1949 гг.). Затем в 1955 году провинция Синьцзян была 

переименована в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) [6, c.171]. 

Образование Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, 

Туркменистана активизировало сепаратистское движение уйгуров за 

национальную государственность. Этот период характеризуется ростом 

активности радикально настроенных объединений как в Синьцзяне, так и за его 

пределами, число которых достигало 40 объединений [7, c.29]. Основными 

причинами недовольства населения СУАР являются: демографическая 

политика Китая, вывоз природных ресурсов, препятствование китайского 

руководства развитию национальных культурных и исламских традиций на 

территории автономии.   

Проблема также заключалась в том, что организации получали 

финансирование и поддержку от зарубежных диаспор уйгуров, всё больше 

склоняясь к вооруженному способу борьбы за независимость. Одной из самых 

активных организаций на тот момент было «Исламское движение Восточного 

Туркестана» (ИДВТ), основанное в начале 1990-х гг. Хасаном Махсумом и 

насчитывавшее несколько сотен боевиков, прошедших подготовку в Пакистане, 

Афганистане и Чечне. Движение поддерживало тесную связь с «Талибаном», 

«Аль-Каидой» и «Исламским движением Узбекистана». «Уйгурская проблема» 

приобрела международный характер. Так как цели сепаратистских организаций 

выходили за границы КНР. В планы ИДТВ входило включение в состав 

будущего уйгурского государства территорий других государств Центральной 

Азии, на которых проживает уйгурская диаспора (Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан).   

Для решения «уйгурской проблемы» требовалось объединение 

государств Центральной Азии. И именно благодаря кооперации с 

центральноазиатскими республиками, китайскому руководству удалось 

противодействовать уйгурам, находящимся также на территории Киргизии, 
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Казахстана, Узбекистана и Афганистана и планировавшим борьбу с китайским 

правительством за статус Синьцзян-Уйгурского региона.  

Ключевой составляющей распространения экстремизма в Центральной 

Азии является его религиозно-политический характер.  После получения 

независимости Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан столкнулись с 

такими проблемами, как отсутствие опыта в борьбе с радикализмом и 

терроризмом. В следствии отсутствия четко выстроенного механизма 

взаимодействия властей с духовенством, нехватки квалифицированных кадров 

духовенства (имамов-проповедников, преподавателей, ученых-богословов, 

знатоков шариата и других исламских наук), стремительно начали набирать 

популярность среди населения республик нетрадиционные, всё более 

радикальные исламские течения.  

Основным фактором распространения религиозно-политического 

терроризма в Центральной Азии стал «афганский фактор». Афганистан 

превратился в место сосредоточения радикальной оппозиции официальным 

властям стран региона. Необходимо отметить, что Движение Талибан 

целенаправленно использовало таджикских, узбекских, кыргызских, казахских 

граждан и радикальные религиозные группировки в качестве инструмента 

воздействия на власти центральноазиатских государств, добиваясь от них 

лояльности и официального их признания в качестве легитимного режима [8, 

c.81].  Постепенно оппозиция становилась влиятельной силой, оказывающей 

влияние на происходящие региональные процессы, а терроризм приобретать 

международный характер. Такая трансформация требовала от правительств 

центрально - азиатских государств решения данной проблемы путём 

объединения общих усилий, принятия более эффективных мер для борьбы с 

исламским экстремизмом.  

После прекращения существования биполярной системы мира и 

ослабления влияния РФ на станы Центральной Азии как правопреемницы 

СССР, США стали включать Центральную Азию в зону своих 

геостратегических интересов. Целью Вашингтона стало дистанцирование 
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политики стран постсоветского пространства от России. В результате чего 

установить контроль США над центрально - азиатскими республиками и их 

ресурсами. В конце 1990-х гг. американские академические круги и политики 

вели острые дебаты об интересах США в Центральной Азии и постепенно 

сформировали консенсус в отношении того, что стратегические интересы США 

в Центральной Азии подразумевают: 1. Ослабление зависимости пяти 

республик от России; 2. Предотвращение китайской экспансии в данный 

регион; 3. Исключение Ирана из взаимодействия в Центральной Азии; 4. 

Защита от международных угроз безопасности [9, c.56]. Очевидно, что такие 

действия американского руководства вызывали озабоченность Китая и России. 

В интересах двух стран было сохранение своего влияния, а также сдерживание 

США в регионе. Таким образом, перед КНР и РФ встала такая задача, как 

создание противовеса американской экспансии путём объединения совместных 

усилий. Пекин и Москва стремились удержать свои лидирующие позиции и 

уменьшить присутствие США в Центральной Азии. 

Таким образом, к началу ХХI века перед странами Центральной Азии, 

Китаем и Россией стояли задачи, которые требовали быстрого реагирования и 

кооперативного разрешения. В первую очередь станам было необходимо 

урегулировать демаркационные вопросы. В это же время обеспечить 

региональную и национальную безопасность. Религиозный экстремизм, 

терроризм были наиболее разрушающими гражданскую идентичность 

факторами, которые выступали как угрозы региональной безопасности в целом. 

С проблемой безопасности также тесно связана проблема межэтнических 

конфликтов и сепаратизма, которые на фоне социально-экономических и 

внутриполитических проблем зачастую выливались в открытую конфронтацию 

и насилие. Проблема наращивания американского влияния и присутствия на 

постсоветской арене не меньше беспокоило руководства Китая и России, а 

порой и руководства бывших советских республик. В общем и целом, 

вышеперечисленные причины послужили мощным толчком к интеграции и 

созданию Шанхайской Организации Сотрудничества.  
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1.2 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ШОС 

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества представляется как 

авторитетное международное объедение, отвечающее за межрегиональную 

безопасность на евразийском пространстве. Предшествующий механизм 

«Шанхайской пятёрки» заложил основу для дальнейшего сотрудничества 

государств. Вопросы, которые выносятся на обсуждение, по сей день отвечают 

вызовам современности и остаются актуальными не только для членов 

организации, но и для других стран.  

Стоит отметить, что в научных исследованиях становления и развития 

ШОС отсутствует единая периодизация. Тем не менее первым этапом 

становления ШОС можно выделить деятельность «Шанхайской пятёрки» с 

1996 по 2001 год. С учреждением ШОС в 2001 году по 2004 год начинается 

этап формирования организации (начальный этап). Следующий период связан с 

международным признанием ШОС 2004-2008 года. Период с 2008 по 2014 год 

связан с созданием правовой базы для приёма новых членов Шанхайской 

Организации Сотрудничества. Затем с 2015 года начинается период принятия 

новых членов в ШОС, предоставления заинтересованным в деятельности 

организации странам статуса наблюдателей и статуса партнёров по диалогу.   

ШОС – относительно молодая межправительственная организация, 

формирование которой началось на стыке двух эпох. Переход от биполярной 

модели мироустройства к многополярной дал толчок к большей глобализации и 

интеграции в регионе Центральная Азия. Как было изложено выше, модель 

«Шанхайской пятерки» стала плацдармом для деятельности ШОС. Необходимо 

отметить, что в российских исследованиях именно этот период характеризуется 

как «предварительный этап становления организации» [10, c.86]. С 1996 по 

2001 года был подписан ряд совместных документов, регулирующих 

отношения между государствами. Так, принципы доверия на границе, 

закрепленные в первых соглашениях о взаимном сокращении вооруженных сил 

в районе границы, легли в основу будущих отношений внутри «группы пяти». 
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Проводя ежегодные встречи, страны углубляли свое сотрудничество на разных 

уровнях. Согласно Бишкекской Декларации 1999 года: «стороны выразили 

намерение проводить регулярные контакты и консультации на различных 

уровнях, включая встречи министров иностранных дел, министров обороны, 

руководителей государственных ведомств, занимающихся вопросами 

экономического и культурного сотрудничества» [11].  

Уже в этот период к такому многостороннему формату сотрудничества 

был проявлен интерес других государств. Подтверждением этому является 

участие Узбекистана в качестве гостя на саммите в Душанбе, где была 

заключена Душанбинская Декларация 2000 года. Данный документ можно 

считать отправной точкой к формированию Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Так как именно в ходе душанбинского саммита лидеры 

государств пришли к пониманию необходимости совершенствования 

механизма «Шанхайской пятерки». Более того, впервые был озвучен тезис «по 

превращению «Шанхайской пятерки» в региональную структуру 

многостороннего сотрудничества в различных сферах» [12]. Таким образом, 

Шанхайский форум начал свою трансформацию в формальную 

международную организацию. 

2001-2004 года определяют как начальный этап формирования ШОС. 

Этот этап связан с учреждением самой организации, созданием структуры и 

аппарата управления, началом реализации поставленных перед странами-

участницами задач. Об учреждении организации было объявлено 15 июня 2001 

года в Шанхае Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, 

Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан 

и Республикой Узбекистан [13]. В данный период были основаны Совет глав 

государств, Совет глав правительств, Секретариат ШОС, Совет министров 

иностранных дел, Совет национальных координаторов, Исполнительный 

комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Штаб-

квартира в Пекине. Аппарат управления был оформлен на встрече лидеров 

стран-участниц в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года. Институализация 
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организации была явным показателем того, что среди государств-основателей 

есть общее глубокое понимание вызовов современности, особого значения 

построения нового безопасного мира на основании постоянного и 

равноправного диалога. 

Благодаря подписанию Хартии Шанхайской организации сотрудничества 

в 2002 году, были заложены принципы многопрофильного сотрудничества, 

которые можно выделить в три основные группы: сотрудничество в области 

политики и безопасности, торгово-экономическое сотрудничество, культурное 

и гуманитарное сотрудничество. В соответствии со статьей 1 основные цели 

ШОС – поддержание и укрепление мира, безопасности и стабильности в 

регионе, содействие построению нового демократического, справедливого и 

рационального политического и экономического международного порядка. 

Статья 2 Хартии ШОС посвящена принципам, которых придерживаются 

государства-члены ШОС. Основные принципы ШОС – взаимное уважение, 

ненападение, невмешательство во внутренние дела, равноправие всех 

государств-членов, ненаправленность ШОС против других государств и 

международных организаций, мирное разрешение разногласий между 

государствами-членами, недопущение любых противоправных действий, 

направленных против интересов ШОС, добросовестное выполнение 

обязательств, вытекающих из Хартии и других документов ШОС [14]. 

Следующий этап развития Организации можно описать как этап 

достижения признания международным сообществом. Условно этот период 

выделяют с 2004 по 2008 гг. Появление такого объединения в регионе быстро 

вызвало реакцию в мире. В первые пять лет работы ШОС страны АТР и ЦА 

выразили свое желание принимать участие в работе регионального 

объединения. Например, Монголия первая получила статус государства-

наблюдателя при ШОС в 2004 году. Год спустя такого же статуса добились 

Индия, Пакистан и Иран. Немаловажным также считается то, что стремления 

ШОС были направлены не только на установление контактов с другими 

государствами, но и с ведущими международными организациями. С 2004 по 
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2008 гг. ШОС были установлены партнерские отношения с АСЕАН, СНГ, ОЭС 

ОДКБ, ЕврАзЭС (ЕАЭС). Также ШОС был предоставлен статус наблюдателя 

при ООН.  

Обычно главным критерием к определению региональной 

международной организации считается принадлежность стран-участниц к 

одной географической местности. Тем не менее, согласно главному критерию 

Устава ООН, региональные организации создаются для решения вопросов 

безопасности, поддержания мира и урегулирования местных споров мирным 

путем [15]. С начала 2004 года началась процедура предоставления ШОС 

статуса наблюдателя ГА ООН. Так, 24 февраля 2004 года представитель Китая 

при ООН обратился с предложением о внесении в повестку Генассамблеи 

пункта «О предоставлении ШОС статуса наблюдателя при ГА ООН». К 

предложению также было приложено сообщение Генерального Секретаря 

ШОС, который от имени организации обращался за статусом наблюдателя. 2 

декабря 2004 года была принята резолюция, свидетельствующая о получении 

ШОС статуса наблюдателя.  Так, ШОС превратилась из неформальной группы 

в полноправную международную региональную организацию.  

После основания и оформления организации, а также получения 

международного признания, последовал этап расширения организации, точнее 

этап «создания правовой базы для приёма новых членов Шанхайской 

Организации Сотрудничества».  В первую очередь, для принятия новых стран в 

ряды членов организации, необходимо было оформить структуру и порядок 

приема новых членов в организацию. В соответствии с Хартией ШОС, «ШОС 

открыта для приема в ее члены других государств региона, которые обязуются 

соблюдать цели и принципы настоящей Хартии, а также положения других 

международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС» [14].  

Следующим базовым документом на этапе расширения становится 

«Положение о статусе партнёра по диалогу Шанхайской организации 

сотрудничества» 2010 год. Первыми из стран, получившими такой статус, стали 

Республика Индия, Пакистан и Иран. Примечательно, что эти государства 
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изначально были нацелены получить статус полноправного члена организации, 

но всё же им был предоставлен статус Партнёра. Вероятнее всего такое 

решение было связано с отсутствием на тот момент согласованных 

практических, административных и финансовых аспектов приёма новых 

членов. Данная проблема была решена утверждением в 2010 году Положения о 

порядке принятия новых членов в ШОС, где чётко прописаны условия, 

критерии и механизм вступления [16]. Для вступления в ШОС государство 

должно: принадлежать к евро-азиатскому региону; иметь дипломатические 

отношения со всеми государствами-членами ШОС; иметь статус государства-

наблюдателя при ШОС или партнера по диалогу ШОС; не находиться в 

состоянии вооруженного конфликта с другим государством или государствами; 

добросовестно выполнять свои обязательства по Уставу Организации 

Объединенных Наций, соблюдать общепризнанные нормы и принципы 

международного права.  

Для вступления в ШОС государству-заявителю сначала необходимо 

направить официальное обращение с просьбой о предоставлении членства в 

Организации действующему председателю СГГ. Это Обращение передается 

через действующего председателя СМИД.  Решение о начале процедуры 

приема в члены ШОС принимается СГГ по представлению СМИД.  Решение 

является основанием для подготовки Меморандума об обязательствах 

государства-заявителя в целях получения статуса государства-члена ШОС. 

Меморандум подписывается министром иностранных дел государства 

заявителя (или другим уполномоченным представителем) и Генеральным 

секретарем ШОС по поручению СГГ. Затем государство-заявитель официально 

уведомляет Генерального секретаря ШОС о полном выполнении своих 

обязательств, предусмотренных Меморандумом. Секретариат ШОС извещает 

об этом государства-члены ШОС и готовит проект соответствующего 

заключения, который рассматривается СНК и выносится на утверждение 

СМИД [17]. 
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Заключительным шагом в формировании правовой основы для приема 

новых членов считается принятие на саммите в Астане типового Меморандума 

об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса 

государства-члена ШОС 2010 года. По мнению О. Ю Колеговой, этот документ 

стал знаком того, что организация в процедурном и правовом отношении 

стабилизировалась и официально готова к расширению [18, c.250]. Стоит 

добавить, что данный период завершился в 2014 году на саммите в Душанбе, 

где был выпущен типовой Меморандум в новой редакции и был согласован 

порядок предоставления статуса члена организации. Таким образом, за период 

с 2008 по 2014 гг. Шанхайская организация сотрудничества обрела правовую 

базу для расширения своего состава и посредством этого – своего влияния в 

регионе. За этот отрезок времени сформировалась некая тенденция при 

принятии новых участников в шанхайскую группу: 1) чтобы стать 

полноправным членом организации, необходимо соответствовать критериям; 2) 

необходимо пройти путь от позиции «государства-наблюдателя» до «партнёра 

по диалогу», а затем уже к полноценному члену ШОС.  

Если рассматривать первое десятилетие деятельности организации как 

единый этап, то этот этап относится больше к становлению и развитию ШОС 

как международного регионального объединения. Исследуя второе десятилетие 

деятельности ШОС, можно видеть тенденции к расширению состава 

государств-членов, а также областей сотрудничества. Ведь именно на этом 

этапе к работе ШОС присоединилось большее количество государств в 

различных статусах. Условно рамки этого периода датируются с 2012 года по 

настоящее время.  

С 2015 года наблюдается постепенное наращивание политического, 

экономического потенциала Шанхайской организации сотрудничества. 

Закрепленный в Декларации «шанхайский дух» становится все более 

привлекательным не только для стран АТР, но и для других государств 

евразийского пространства. В подтверждении этому можно привести в пример 

получение статуса партнёра по диалогу республикой Беларусь. 
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Следующим и вероятнее всего самым масштабным шагом к расширению 

организации считается процесс предоставления статуса члена ШОС 

Республики Индии и Исламской Республики Пакистан. Этот процесс был 

запущен в 2015 года на саммите ШОС в Уфе и был завершен в 2017 года на 

саммите в Астане. Этот год явился поистине исторически важным как для стран 

входящих в состав ШОС по отдельности, так и для всей организации в целом. 

Официальное присоединение Индии и Пакистана к остальным членам 

позволило стать ШОС одним из самых масштабных региональных объединений 

в мире. Важно отметить, что теперь в состав ШОС входит целых четыре 

ядерных державы, что может в дальнейшем повлиять на расстановку сил в 

азиатско-тихоокеанском пространстве.  

С одной стороны, членство Республики Индии и Исламской Республики 

Пакистан усиливает положение ШОС как гаранта обеспечения безопасности и 

стабильности в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но с 

другой стороны, в случае увеличения напряженности в двусторонних 

отношениях, возможно появление новых вызовов безопасности в регионе. В 

первую очередь это обуславливается натянутыми отношениями Нью-Дели и 

Исламабада. Тем не менее, не возникло никаких препятствий для включения 

этих государств в ряды ШОС. А по заявлению главы МИД КНР Ван И: 

«Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) предоставит площадку для улучшения отношений 

между этими странами» [19]. С присоединением Пакистана для ШОС 

расширяется доступ к стратегическому региону Южной Азии, включая важные 

международные транспортные коридоры. Индия, в свою очередь, расширяет и 

ускоряет внешнеэкономическую деятельность между участниками ШОС.  

Следующим, ожидаемым шагом к расширению состава членов 

шанхайского регионального объединения станет присоединение Ирана. В 2021 

году был начат процесс повышения статуса республики до уровня государства-

члена. В 2023 году государство будет впервые принимать участие в саммите 

ШОС как полноправный член этого регионального объединения [20, c.127]. 



20 
 

Присоединение такого государства как Иран сыграет большую роль для 

будущего развития организации. Во-первых, выгодное географическое 

расположение Ирана может способствовать увеличению товарного потока 

между странами ШОС. Более того Иран – соединяющее звено между членами 

организации и партнёрами ШОС. Иран соединяет приоритетные для 

организации регионы: Центральную Азию, Южную Азию, Западную Азию и 

Кавказ. К тому же, через Иран проходят два крупных экономических проекта 

(проект «Пояс и путь» и транспортный коридор «Север – Юг»), а порты, 

железные дороги и автомобильные дороги страны имеют большое 

международное значение.  Во-вторых, Тегеран имеет большой опыт борьбы с 

религиозным экстремизмом, что поспособствует укреплению способности 

организации противостоять радикальным течениям.  

Самаркандский саммит ШОС 2022 года стал важным событием на 

современном этапе развития и расширения организации. По итогам этой 

встречи за Ираном закреплён новый статус, начат процесс повышения статуса 

Республики Беларусь. В дополнении к этому, ШОС пополнила ряды своих 

партнёров по диалогу. Данный статус был приобретён Катаром и Египтом, а 

Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения 

этого статуса. Такое стремительное расширение свидетельствует о всё большем 

признании Шанхайской организации сотрудничества международным 

сообществом. Это способствует преобразованию ШОС из региональной 

международной организации в универсальную.  

Каждый этап развития и расширения Шанхайской организации 

сотрудничества имеет особо важное значение для организации. На начальных 

этапах произошло преобразование организации в формальную региональную 

группу, были закреплены основные принципы и направления деятельности. 

Следующий этап связан с международным признанием, заключением контактов 

с другими региональными и универсальными организациями. Именно с этого 

момента организация начинает приобретать свой международный авторитет, а 

другие государства показывать свою заинтересованность в присоединении к 
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ШОС. Второе десятилетие работы ШОС характеризуется масштабными 

изменениями в составе государств-участников, большим расширением своего 

влияния на международной арене. На данном этапе полноправное членство 

получили Индия и Пакистан, способствуя более активному экономическому 

развитию ШОС.  Сейчас ШОС является основным гарантом безопасности и 

стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе и Евразийском пространстве. 

Объединением, способным отвечать глобальным вызовам современности.  
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В РАМКАХ ШОС 

2.1 СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ  

На современном этапе своего развития Шанхайская организация 

сотрудничества – одна из самых масштабных региональных организаций не 

только в Азиатско-тихоокеанском регионе, но и во всём мире. Более чем за 20 

лет своей работы ШОС расширила состав государств-членов, зону своего 

влияния, а также сферы сотрудничества.  

Согласно Хартии ШОС основными целями и задачами организации 

является: эффективное региональное сотрудничество в политической, торгово-

экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, 

транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих 

общий интерес [14].  

Сотрудничество в области политики и безопасности является 

приоритетным направлением организации с момента ее учреждения. 

Сотрудничество в данных направлениях всегда стоит в повестке дня 

организации как важнейшая задача. Необходимо отметить, что осуществляя 

взаимодействие в области безопасности и политики, государства-члены ШОС 

твёрдо придерживаются целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций, принципов взаимного уважения независимости, 

суверенитета и территориальной целостности, равноправия и взаимной выгоды, 

решения всех вопросов путем взаимных консультаций, невмешательства 

во внутренние дела, неприменения военной силы или  угрозы силой, отказа от  

одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. 

Одна из предпосылок создания ШОС – борьба против «трёх зол» в 

Центральной Азии. Терроризм, сепаратизм и экстремизм являются 

глобальными вызовами для региональной и международной безопасности. В 

рамках данной борьбы происходит тесное взаимодействие стран-участниц 
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ШОС. Можно утверждать, что ШОС стала первой организацией, в которой 

борьба с терроризмом стала основой деятельности. Подтверждением этого 

является Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 года.  

Конвенция 2001 года – первый документ на международном уровне, в 

котором были даны определения экстремизму, терроризму и сепаратизму. 

«Терроризм» рассматривается как: какое-либо деяние, признаваемое как 

преступление в одном из договоров, перечисленных в Приложении к настоящей 

Конвенции (преступлениями считаются незаконный захват, разрушение, вывод 

из эксплуатации воздушных и морских судов, а также стационарных платформ 

на континентальной шельфе, убийство, похищение, насильственное нападение 

на лицо, пользующееся международной защитой, захват заложников); любое 

другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо 

гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного 

участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или 

причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный 

ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация, 

планирование такого деяния, пособничество его совершению, 

подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или 

контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить 

общественную безопасность или заставить органы власти либо международную 

организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 

совершения, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии 

с национальным законодательством Сторон [21]. 

Согласно этой же Конвенции «сепаратизм» – какое-либо деяние, 

направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том 

числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию 

государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование 

и подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство 

к нему, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 
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законодательством Сторон [21]. «Экстремизм» – какое-либо деяние, 

направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 

государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон [21].  

Главным органом ШОС, отвечающим за борьбу с террористическими 

угрозами, является Региональная антитеррористическая структура (далее 

РАТС).  Во время заседания Совета глав государств-членов ШОС 2002 года 

было подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре. 

РАТС – постоянно действующий орган ШОС, содействующий координации и 

взаимодействию компетентных органов Сторон в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Органами РАТС являются Совет РАТС (далее – 

Совет) и Исполнительный комитет [22].  

В соответствии со статьей 6 Соглашения между государствами-членами 

Шанхайской организации сотрудничества о Региональной 

антитеррористической структуре, основными задачами и функциями РАТС 

являются формирование банка данных РАТС о международных 

террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, 

содействие в подготовке и проведении антитеррористических командно-

штабных и оперативно-тактических учений, содействие в подготовке и 

проведении оперативно-разыскных и иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, содействие в подготовке 

специалистов для антитеррористических подразделений и участие в подготовке 

и проведении научно-практических конференций, содействие в обмене опытом 

по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, 

установление и поддержание рабочих контактов с международными 

организациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом [22].  
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Исходя из функций и задач РАТС, можно проанализировать 

сотрудничество в области политики и безопасности членов ШОС и выявить 

основные направления деятельности. Говоря о совместной работе в рамках 

формирования и ведения банков данных, нужно обратить внимание на создание 

защищенного банка данных в 2004 году.  Защищенный банк данных (далее 

ЗБД) хранит информацию о международных террористических 

и экстремистских организациях, их структуре, лидерах, участниках, а также об 

источниках и каналах финансирования. Кроме того, ЗБД содержит 

информацию о состоянии, тенденциях и динамике распространения 

экстремизма, и неправительственных организациях, оказывающих поддержку 

[23]. 

К тому же на базе ЗБД создан Единый розыскной реестр (далее ЕРР). 

Реестр сформирован на основе единого списка лиц, находящихся в 

международном розыске за совершение или по подозрению в совершении 

преступлений террористической и экстремистской направленности. 

Особенность ЕРР заключается в том, что обновление и пополнение 

информации в реестр происходит на регулярной основе. Важно сказать, что 

работа ЗБД и ЕРР способствует выявлению новых очагов терроризма, а также 

быстрого реагирования на преступления экстремисткой направленности.  

Другим направлением сотрудничества в сфере безопасности является 

проведение антитеррористических учений среди стран-участниц ШОС. В 2002 

году были проведены первые учения в рамках ШОС между КНР и Киргизией. 

Это положило начало практике участия государств-основателей ШОС в 

совместных учебных манёврах с зарубежными вооруженными силами. Затем в 

2005 году Российская Федерация и Китайская народная республика провели 

первые учения для развития военно-технического сотрудничества. С 

следующего года совместные военные учения стали проводиться на регулярной 

основе.  

Необходимо заметить, что военные учения проходят в различных 

форматах: как двусторонних, так и многосторонних. Более того на таких 
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учениях используются различные направления планирования, управления, 

логистики и контроля антитеррористических мероприятий. Всего за 21 год 

деятельности ШОС провела около 30 антитеррористических учений [24, c.843]. 

Военные учения условно можно разделить на такие категории как: совместные 

пограничные операции; учения спецслужб и правоохранительных органов; 

учения «Мирная миссия» [25, c. 633]. В процессе учений отрабатываются 

механизмы реагирования и нейтрализации актов террора.  

Новым форматом антитеррористических учений являются учения по 

противодействию распространению террористической пропаганды и идеологии 

в сети Интернет. Это считается приоритетным направлением развития 

сотрудничества, так как существует угроза попыток вовлечения граждан стран 

Центральной Азии и АТР в деятельность террористических, сепаратистских и 

экстремистских группировок, в особенности молодёжи.  

С активным развитием в XXI веке сети Интернет на повестку дня стали 

выноситься вопросы как обеспечения безопасности в Центральной Азии и АТР 

и на пограничных территориях стран ШОС, так и вопросы, связанные с 

обеспечением кибербезопасности. Проблема кибербезопасности впервые была 

вынесена на обсуждение в 2006 году на саммите ШОС в Шанхае. В принятом 

Заявлении глав государств-членов ШОС по международной информационной 

безопасности 2006 года использование информационно-коммуникативных 

технологий (далее ИКТ) в целях дестабилизации общественной жизни 

государств, распространения преступности рассматривается как глобальная 

угроза для отдельных стран, регионов и мира в целом [26].  

Деятельность ШОС в обеспечении информационной безопасности не 

ограничивается только одним заявлением. В рамках ШОС был принят ряд 

документов, которые регулируют и проводят мониторинг деятельности 

государств в киберпространстве. А также направлены на выработку и 

усовершенствование единой концепции борьбы с кибератаками. К примеру, 

Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о совместной 

работе в области обеспечения международной информационной безопасности 
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2011 года. Принятие данного соглашения стало значимым моментом не только 

для членов ШОС, но и для всего мирового сообщества. Так как в соглашении 

были впервые определены основные виды угроз в области международной 

информационной безопасности, выделены их источники и признаки [27]. 

Определив формат, цели и принципы сотрудничества в сфере 

кибербезопасности, государства-члены ШОС наработали общую 

терминологическую и концептуальную базу. Это, несомненно, облегчает 

кооперацию стран ШОС в решении проблем обеспечения стабильности и 

безопасности в информационном пространстве. Деятельность ШОС в данном 

сфере не ограничивается только наработкой нормативно-правовой базы. 

Совместные учения стран ШОС по противодействию террористической 

деятельности в Интернете проводятся на системной основе. Так, в 2019 году 

были проведены учения в городе Сямынь (КНР), целью которых было 

улучшение координации и обмен опытом между членами ШОС. Данные 

мероприятия позволяют странам ШОС развивать технологии для пресечения 

преступности в информационном пространстве и укреплять позиции 

организации на международной арене как правительственной организации, 

способной отражать кибератаки на территориях АТР и Центральной Азии.  

Как было упомянуто выше, важной задачей РАТС является подготовка 

квалифицированных кадров для антитеррористических подразделений и 

проведение научно-практических конференций, содействие в обмене опытом 

по вопросам, связанных с борьбой против «трёх зол». За время деятельности 

ШОС было подготовлено более тысячи сотрудников [28, c.101]. Более того, с 

2013 года ежегодно проводятся научно-практические конференции. На 

конференциях проводится анализ террористической активности в регионе и 

динамике его распространения, анализируются пути усовершенствования 

взаимодействия, а также исследуются новые методы борьбы против 

терроризма, экстремизма и сепаратизма.  

РАТС ШОС активно ведёт свою деятельность и за рамками самой 

организации. РАТС стремиться развивать сотрудничество в двустороннем 
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порядке (сотрудничество ШОС и отдельного государства), и также с другими 

международными организациями. Отдельно стоит отметить взаимодействие 

ШОС и ООН в вопросах обеспечения международной безопасности и 

стабильности в мире. Например, ряд инициатив, выдвинутых под эгидой 

Организации Объединенных Наций и ШОС, заметно способствовали 

укреплению международного сотрудничества в борьбе с общими вызовами и 

угрозами безопасности. Показательным примером являются итоги 

специального мероприятия высокого уровня на тему “Организация 

Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества: совместное 

противодействие вызовам и угрозам”, состоявшегося в ноябре 2016 года в Нью-

Йорке, а также мероприятия высокого уровня на тему “Организация 

Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества в Борьба с 

наркотиками: общие угрозы и совместные действия”, проведенной в 

сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в марте 2017 года в Вене. 

Следует обратить внимание, что ШОС взаимодействует и с другими 

международными объединениями, такими как: Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма, Секретариат ОДКБ, Антитеррористический центром государств – 

участников СНГ, Координационная службой Совета командующих 

пограничными войсками государств – участников СНГ, Центральноазиатский 

региональный информационный координационный центр по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, Секретариат Совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии. 

Еще одним немаловажным направлением сотрудничества является 

политика ШОС в отношении борьбы с распространением и нелегальной 

торговлей наркотических веществ. Государства-члены ШОС сотрудничают в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, а 

также злоупотреблению наркотиками по следующим основным направлениям: 

установление строгого контроля за оборотом наркотиков и их прекурсоров; 
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анализ состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков 

и их прекурсоров; разработка совместных программ противодействия 

наркомании, незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров. Основными 

мероприятиями являются обмен информацией по вопросам пресечению 

наркотрафика, проведение оперативно-розыскных мероприятий, создание 

рабочих групп, проведение совместных научных исследований по проблемам 

незаконного оборота наркотических веществ [29].  

Для работы по данному направлению был также выработан 

трёхуровневый механизм взаимодействия антинаркотических ведомств. В этот 

механизм включена работа старших должностных лиц (СДЛ) 

антинаркотических ведомств государств-членов ШОС и рабочие группы 

экспертов по совершенствованию договорно-правовой базы 

сотрудничества, по контролю за прекурсорами, по снижению спроса 

на наркотики.  

ШОС – одна из международных правительственных организаций, которая 

вовлечена в антинаркотическую проблематику. Благодаря работе СДЛ и 

рабочих групп уже было изъято до 40% (свыше 100 тонн) наркотических 

средств, перехватываемых на территории Евразии [30]. Странами ШОС 

проводятся также антинаркотические операции «Паутина», направленные на 

пресечение поставок синтетических психотропных веществ и противостоянию 

использования виртуальных платёжных систем в сфере наркобизнеса.  

Большое внимание в работе ШОС уделяется урегулированию афганского 

кризиса и нормализации обстановки вокруг Афганистана. Заинтересованность 

ШОС в разрешении конфликта связана с тем, что стабильность в Центральной 

Азии напрямую зависит от военно-политического положения Афганистана. В 

XXI веке Афганистан – основной источник распространения терроризма и 

религиозного сепаратизма, а также наркотиков. Стоит учитывать, что более 

половины всех наркотических веществ, находящихся в обороте на территории 

стран ШОС и всей Евразии, доставляются из Афганистана [31]. 
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До захвата власти талибами в 2021 году отношения Афганистана и ШОС 

имели особый характер. Исламская Республика Афганистан имела статус 

наблюдателя при ШОС. В 2005 году для мониторинга ситуации в ИРА была 

создана Контактная группа ШОС-Афганистан. В рамках встреч контактных 

групп проводились консультации, совещания по внутреннему 

государственному устройству Афганистана, затрагивались проблемы торгово-

экономического развития республики. 14 июля 2021 года в городе Душанбе 

впервые состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов 

ШОС и Исламской Республики Афганистан в рамках Контактной группы 

«ШОС — Афганистан», по итогам которой принято Совместное заявление 

министров иностранных дел государств-членов ШОС [32].  

Несмотря на продвижение совместной деятельности представителей ИРА 

и ШОС, после прихода Талибана взаимодействие достигло самых низких 

показателей. Однако некоторые члены ШОС прилагают усилия для 

возобновления работы контактной группы. Так, В. В. Путин заявил в ходе 

своего выступления на саммите ШОС, «что следовало бы стимулировать новые 

афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении 

мира, нормализации общественной жизни, обеспечению безопасности для 

работы всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о 

возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан, которая 

как раз и создавалась в своё время для работы с афганскими партнёрами» [33]. 

Возобновление контактной группы будет способствовать поддержанию связей 

ШОС с талибами, что в долгосрочной перспективе может помочь в 

урегулировании афганского кризиса.  

Итак, деятельность ШОС в области политики и безопасности – 

приоритетное направление сотрудничества для каждого государства-члена 

объединения.  В этой области государства достигли больше всего успехов за 

время работы в ШОС. Это, бесспорно, связано с основными целями и задачами 

организации, а именно, с обеспечением региональной стабильности и 

безопасности. В ШОС разработаны нормативно-правовая база и структуры, 
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которые позволяют отражать угрозы распространения терроризма, 

экстремизма, сепаратизма. Практическая работа ведется на базе Региональной 

антитеррористической структуры. Отдельное внимание уделяется контролю за 

распространением наркотиков и их прекурсоров. Работа антинаркотических 

ведомств и рабочих групп способствует приостановлению и изъятию 

запрещенных веществ. Контактная группа «ШОС-Афганистан» занималась 

налаживанию ситуации в исламской республике с раннего этапа развития 

организации. Установление и поддержание контактов ШОС и Талибана будет 

способствовать нормализации обстановки в Афганистане и продвижению 

переговорного процесса.  

2.2 СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

Сотрудничество государств-членов ШОС в области торговли и экономики 

является приоритетным направлением, также как и сотрудничество в области 

безопасности и политики. Деятельность ШОС способствует усилению 

экономической интеграции в Центральной Азии и АТР. Страны-участницы, 

государства-наблюдатели, партнёры по диалогу выражают заинтересованность 

в повышении активности экономического сотрудничества в рамках ШОС.  

Важность сотрудничества в области торговли и экономики подчеркнута в 

основных документах ШОС. А именно, в Декларации о создании ШОС 2001 

года и в Хартии ШОС 2002 года. Тем не менее отправной точкой регионального 

торгово-экономического сотрудничества стал «Меморандум об основных целях 

и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске 

процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и 

инвестиций», а затем протокол к нему 2002 года. Государства-члены ШОС 

обозначили следующие цели и задачи: расширение масштабов торговли и 

инвестиций; содействие развитию совместных производств и торгово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов; выявление 

экономической взаимодополняемости государств-участников в интересах 

содействия всеобщему развитию их экономики; осуществление рационального 
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природопользования и эффективное использование коммуникаций и 

транспорта [34]. 

Немаловажным документом для развития экономических связей в рамках 

ШОС является принятая в 2003 году «Программа многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества». В краткосрочной перспективе программа предполагает 

создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, в долгосрочной 

повышение глобальной конкурентоспособности и цифровое преобразование 

национальных экономик государств-членов ШОС [35].    

Для обсуждения, рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

экономическими сферами развития, в рамках ШОС проводятся регулярные 

заседания на разных уровнях. Ежегодно проходят заседания Совета глав 

правительств (премьер-министров), где обсуждаются меры по укреплению 

торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Также проходят 

регулярные встречи и совещания руководителей министерств и ведомств, 

которые отвечают за внешнеторговую и внешнеэкономическую деятельность, 

транспорт и финансы; встречи председателей Центральных банков. Регулярные 

совещания способствуют продвижению экономического сотрудничества и 

развития стран ШОС.  

Следует также сказать о том, что к важнейшим экономическим 

структурам, которые послужили завершением формирования структуры 

регионального экономического сотрудничества ШОС, относятся Деловой совет 

и Межбанковское объединение ШОС (далее МБО ШОС). В 2006 году ШОС 

учредила Деловой совет для содействия привлечению инвестиций, 

дальнейшему развитию экономического сотрудничества в рамках организации 

и предоставления экспертных оценок бизнеса компаниям из государств-членов 

ШОС [36]. Деловой Совет ШОС – неправительственная организация, которая 

объединяет деловые и финансовые круги государств-членов ШОС. С помощью 

их представителей устанавливаются связи деловых и финансовых структур для 
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продвижения совместных проектов согласно принятой Программе 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества. 

МБО ШОС было создано для организации финансирования и банковского 

обслуживания инвестиционных проектов, принятых и одобренных 

правительствами государств-членов ШОС. Консорциум банков призван 

предоставлять и привлекать финансирование проектов с учетом общепринятой 

международной банковской практики с акцентом на инфраструктурное 

строительство, отрасли передовых технологий, социально значимые проекты, 

организовывать предэкспортное финансирование для стимулирования торгово-

экономических связей между государствами-членами ШОС, а также 

обеспечивать обмен информацией о потенциальных клиентах и проектах 

сотрудничества [37, c.84].  

МБО ШОС играет важную роль в финансировании государств-членов 

ШОС денежных средств для реализации национальных проектов, которые 

будут способствовать повышению экономических показателей отдельной 

страны и, следовательно показателей всего пространства ШОС. Тем не менее, в 

основном, реальную экономическую помощь оказывает только Китай. Так, по 

сообщению китайских СМИ, в 2022 году Банк развития Китая завершил 63 

проекта сотрудничества в рамках МБО ШОС, предоставив кредиты на общую 

сумму $14,6 миллиард банкам-членам и банкам-партнерам, охватывающим 

сотрудничество в области производственных мощностей, инфраструктуры, 

зеленого и низкоуглеродного развития и сельского хозяйства [38].  

Отдельное внимание стоит уделить механизму совещания министров 

транспорта стран-участниц ШОС, который был создан в 2002 году. К основным 

функциям совещания министров относится: разработка предложений по 

развитию взаимодействия в рамках ШОС в транспортной области; разработка 

программ и международных договоров; координация и контроль за 
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выполнением программ, договоров и проектам; обмен опытом и информацией 

[39]. 

Члены ШОС активно выступают за совместное строительство 

международных логистических и транспортных коридоров между Европой и 

Азией. В частности, государства выражают заинтересованность в изучении 

возможности формирования Единого транспортного пространства ШОС. Это 

обусловлено устойчивой динамикой роста объемов железнодорожных 

и автомобильных перевозок грузов между государствами-членами ШОС 

и растущей загруженностью транспортных магистралей в регионе. В 

приоритете находится реализация проектов железнодорожного строительства 

на территории Центральной Азии. Одним из таких примеров является 

строительство железной дороги из Китая в Узбекистан. На самаркандском 

саммите ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту 

строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан [39]. Реализация 

подобных проектов открывает для стран ШОС доступ к рынкам Юго-

Восточной Азии, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Следовательно, 

увеличивает товарооборот, а также улучшает работу логистических центров 

стран ШОС.  

Далее следует рассмотреть таможенное сотрудничество. С 2004 года 

в рамках ШОС функционирует Специальная рабочая группа по таможенному 

сотрудничеству (далее – СРГ) при Совещании министров государств-членов 

ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. 

Важным этапом в работе СРГ стало подписание соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС «О сотрудничестве и взаимопомощи 

в таможенных делах» в 2007 году. Цели таможенных служб, следующие: 

обеспечение правильного исчисления, уплаты и взимания таможенных 

платежей, а также правомерности применения таможенных льгот; 

предотвращение, пресечение и расследование правонарушений в сфере 

таможенного дела [41].  
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В сфере таможенного сотрудничества Россия и Китай внедрили механизм 

взаимного признания результатов таможенного контроля, наладили обмен 

снимками с инспекционно-досмотровых комплексов. В планах стоит 

организация обмена информацией о таможенной стоимости товаров. Также 

Россия реализовала с Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем одну 

из передовых таможенных технологий — «Упрощенный таможенный 

коридор». В перспективе прорабатывается возможность запуска аналогичного 

проекта с Индией. 

Исследуя область торгово-экономического сотрудничества в 

пространстве ШОС, можно заметить, что в основном сотрудничество 

происходит только в формате принятия различных документов, стратегий, 

меморандумов в ходе заседаний рабочих групп и встреч министров. Очевидно, 

что сейчас в ШОС наблюдается перевес в сторону сотрудничества в 

обеспечении безопасности на постсоветском пространстве и АТР. Тем не 

менее, на современном этапе развития ШОС создает зоны экономического 

сотрудничества, позволяющие инвестирующим компаниям из стран ШОС 

расширять сотрудничество в конкретных регионах и обмениваться 

технологиями, опытом и видами продукции для развития новых форм 

сотрудничества и производственных процессов.  

Одна из первых зон экономического и торгового сотрудничества 

расположена в Циндао (Китай). Зона представляет собой совместный проект 

Китая и ШОС [42]. Зона способствует привлечению инвестиций в такие 

области как инфраструктура, производство оборудования, международная 

логистика, торговля, двусторонние инвестиции, деловые и культурные обмены 

и биомедицина. Создание таких зон сотрудничества будет благоприятствовать 

увеличению инвестиций в Центральную Азии и АТР, товарооборота, а также 

углублению сотрудничества малого и среднего бизнеса государств-членов 

ШОС.  

Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество является одним 

из приоритетным направлением для стран ШОС. За годы работы объединения 
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была выработана четкая структура совещаний, заседаний встреч руководителей 

ведомств, министров торговли, транспорта и так далее. К тому же в ходе 

работы экспертных групп были разработаны стратегии экономического 

развития и сотрудничества государств-членов ШОС. Принятые документы о 

экономическом сотрудничестве представляют широкую концептуальную и 

нормативную основу для развития торговых связей. Позволяют вести диалог по 

широкому перечню вопросов сотрудничества в разных сферах экономики, а 

также разрабатывать практические шаги по данному направлению.  

2.3 КУЛЬТУРНОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В современных международных отношениях особая роль отводится 

формированию имиджа государств. Использование «мягкой силы», а именно, 

сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, обеспечивает улучшение 

привлекательности своего государства на международной арене. В целом, 

сотрудничество по данному направлению способствует более глубокому 

пониманию и взаимодействию как по вопросам обеспечения безопасности, так 

и устойчивому торгово-экономическому сотрудничеству.  

Одна из основных целей ШОС – поощрение и содействие эффективного 

сотрудничества в культурной, научно-технической, образовательной, 

гуманитарной областях [14]. Активное развитие и расширение ШОС создает 

необходимость в многостороннем сотрудничестве в области образования, 

здравоохранения, культуры. Отдельное внимание уделяется взаимодействию по 

линии Университета Шанхайской организации сотрудничества и 

взаимодействию в области молодёжной политики [43].  

Культурное и гуманитарное сотрудничество в ШОС объединяет разные 

культуры, народы и религии. Страны, входящие в ШОС, представляют четыре 

мощных культурно-цивилизационных общности: индуизм, конфуцианство, 

христианство и ислам. Из этого следует вывод, что объединение стран в рамках 

культурно-гуманитарного сотрудничества способствует взаимообогащению 

культур, улучшению межгосударственных отношений в целом. 
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Реальное сотрудничество в сфере культуры началось с создания в 2005 

году экспертной группы по вопросам культурного взаимодействия. Основным 

документом, регулирующим работу этой сферы, считается Соглашение между 

правительствами государств – членов ШОС о сотрудничестве в области 

культуры, подписанное 16 августа 2007 года в Бишкеке. Для обсуждения 

вопросов культурного сотрудничества в ШОС проходят ежегодные регулярные 

встречи министров культуры, на которых обсуждаются и принимаются 

инициативы проведения различных мероприятий, форумов, фестивалей, 

конкурсов в целях популяризации культуры и достижений, а также 

исторического наследия государств-членов ШОС.  

Важно затронуть международное сотрудничество ШОС и ЮНЕСКО. 

Богатое историческое и культурное наследие народов стран ШОС воплощено в 

объектах культуры, которые в настоящее время составляют 20 процентов 

списка Всемирного наследия ЮНЕСКО [44]. ШОС поддерживает официальные 

отношения со специализированным учреждением ООН в соответствии с 

меморандумом о взаимопонимании между ЮНЕСКО и ШОС (на 2023-2028 гг.). 

Сотрудничество происходит в области образования, спорта, науки, культуры, 

коммуникации и информации.  

Под патронатом ЮНЕСКО проходят международные фестивали на 

территории пространства ШОС. В пример можно привести такое событие, как 

прошедший осенью 2022 года девятый «Фестиваль Мира» в Пекине. 

Проведение таких мероприятий вносит весомый вклад в укрепление основ 

межгосударственных отношений, в поддержание атмосферы мира, дружбы и 

доверия между народами ШОС. Более того, развивает сотрудничество стран 

ШОС с другими правительственными и неправительственными организациями 

и государствами, не входящими в состав объединения.  

Образование – самая развитая сфера по линии гуманитарного 

сотрудничества.  Сотрудничество в сфере образования началось с подписания 

межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования.  

В рамках соглашения предусмотрен обмен студентами и научно-
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педагогическими работниками, подготовка квалифицированных кадров, 

отвечающих современным требованиям и запросам государств-членов ШОС. 

Также предусматривается изучение языков, литературы, культуры, истории 

стран ШОС [45]. Немаловажным шагом в области образования стало 

достижение взаимного признания дипломов об образовании, учебных степеней 

и званий тех учеников, кто получал образование в странах ШОС.  

Говоря о высшем образовании, необходимо рассмотреть сотрудничество 

в реализации деятельности Университета ШОС (далее УШОС). УШОС – 

уникальный проект кооперации стран в образовательной сфере, учрежденный в 

2007 году. УШОС – виртуальная структура, которая состоит из программ, 

согласованны в каждой стране университета. Важно дополнить, что в сеть 

УШОС включены не только государства-члены ШОС, но также и государства-

наблюдатели, и государства-партнёры по диалогу. Вузы УШОС осуществляют 

подготовку кадров по таких направлениям как: педагогика, регионоведение, 

экология, нанотехнологии, IT-технологии, экономика.  

Создание такого сетевого объединения национальных университетов 

вносит большой вклад в формирование единого образовательного пространства 

в Центральной Азии и АТР. Интеграция в образовательной сфере способствует 

укреплению ШОС как региональной международной организации. 

Межвузовское взаимодействие создает площадку для научно-академического 

сотрудничества, проведения экспертиз и выработке рекомендаций в 

конкретных областях сотрудничества ШОС.  

Культурный, образовательный обмен, прохождение международных 

стажировок, в основном, приходится на наиболее мобильную часть населения – 

молодёжь. По заявлению Генерального секретаря ШОС: «Работа с молодёжью 

и в интересах молодёжи – один из главных приоритетов ШОС» [46]. В рамках 

ШОС создан механизм сотрудничества молодёжи – Молодёжный совет ШОС. 

Молодёжный совет координирует деятельность входящих в него молодёжных 

организаций, объединений, движений в рамках направлений деятельности 

государств-членов ШОС. Молодёжная политика ШОС ориентирована 
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на активное вовлечение молодых людей в создание достойного будущего, 

содействие физическому, умственному и духовному развитию молодого 

поколения, обеспечение его активного участия в политической, экономической 

и культурной жизни стран ШОС. 

Не менее приоритетным направлением работы ШОС является 

здравоохранение. Сохранение здоровья нации – одна из самых главных задач 

каждого государства. Необходимо понимать, что среди государств-членов 

ШОС уровень развития медицины неоднородный. Тем не менее наблюдается 

активизация процессов и выстраивание механизмов взаимодействия в области 

здравоохранения на современном этапе работы ШОС. На постоянной основе 

проводятся заседания министров здравоохранения ШОС, научные 

конференции, форумы, где обсуждается текущее состояние развития медицины, 

вносятся предложения по усовершенствованию систем здравоохранения, 

подготовке квалифицированных кадров.  

Последним ярким предложением по сотрудничеству в области 

здравоохранения, является предложение министра здравоохранения РФ 

Михаила Мурашко о создании медицинской ассоциации ШОС. Такая структура 

предоставит возможность разработки единых стандартов лечения, а также 

принципов медицинской этики. А как следствие, население стран-участниц 

ШОС будет иметь возможность к получению равного доступа к медицине.  

Подводя итог можно отметить, что, культурно-гуманитарное 

сотрудничество членов ШОС – приоритетное направление стратегического 

развития организации. Для работы в области культуры на базе ШОС созданы 

механизмы взаимодействия министров культуры и образования, рабочие 

экспертные группы. Большое внимание уделяется проведению фестивалей 

культур, научных форумов. Активно идет сотрудничество стран в реализации 

молодёжной политики ШОС. Важным шагом во взаимодействии государств 

является создание Университета ШОС. Продвижение сотрудничества в 

культурной и гуманитарной сферах способствуют сохранению исторической 

взаимосвязи государств Центральной Азии как с Россией, так и с Китаем. 
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Углубление культурно-гуманитарного сотрудничества способствует 

выстраиванию продуктивного диалога между членами ШОС, основываясь на 

уважении культуры и истории каждого государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалификационной работы была 

рассмотрена деятельность Шанхайской организации сотрудничества как 

межправительственного регионального объединения. В процессе исследования 

был изучен процесс создания Шанхайской организации сотрудничества. Также 

были выявлены причины и предпосылки возникновения механизма 

«шанхайской пятёрки», а затем основания Шанхайской организации 

сотрудничества.  

К самым главным предпосылкам объединения Республики Узбекистан, 

Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Киргизия, 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики относятся 

необходимость разрешения демаркационных вопросов после распада СССР, а 

также обеспечения безопасности на границах. Кроме того, государства видели 

необходимость в объединении для сохранения региональной стабильности. Так 

как на постсоветском пространстве всё чаще начали возникать очаги 

распространения террористических угроз. Также другими факторами, 

представляющими угрозу для региональной безопасности, являлись 

межэтнические конфликты на территории республик, религиозный экстремизм 

и сепаратизм, которые часто выливались в открытую конфронтацию. 

Исследование истории ШОС, структуры, происходящих процессов 

внутри работы организации позволило определить этапы развития и 

расширения ШОС. Созданный вариант периодизации деятельности ШОС 

способствовал выделению наиболее важных событий на каждом этапе, а также 

выявлению причин привлекательности организации для других государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Одним из самых значимых событий для ШОС стало получение Индией и 

Пакистаном статуса полноправных членов регионального объединения. 

Важность этого события заключается в том, что благодаря расширению состава 

организации происходит расширение политического влияния ШОС, 
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открываются новые возможности для решения общих проблем мирового 

масштаба. 

Далее были изучены основные направления международного 

сотрудничества в рамках ШОС: сотрудничество в области политики и 

безопасности, сотрудничество в области торговли и экономики, культурное и 

гуманитарное сотрудничество. Стоит отметить, что больших успехов 

государства-члены ШОС достигли в области политики и безопасности. Важно 

учесть, что за годы работы ШОС были созданы программы, военные учения 

для предотвращения распространения и развития экстремизма, сепаратизма и 

экстремизма в Центральной Азии и АТР.  

Необходимо заметить, что на современном этапе развития регионального 

объединения государства-члены начинают активно развивать торгово-

экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Так, для работы по 

каждому направлению уже разработана нормативно-правовая база и выстроены 

механизмы работы компетентных органов. На постоянной основе проводятся 

встречи глав внешнеполитических ведомств, заседания министров культуры и 

экономического развития.  

Таким образом, можно сделать вывод, что роль Шанхайской организации 

сотрудничества возрастает с каждым этапом развития. Уникальность ШОС 

заключается в том, что государства-члены развивают сотрудничество по 

разным направлениям. Особенностью Шанхайской организации 

сотрудничества является то, что деятельность ШОС не носит характер военно-

политического блока. Принципы открытости, ненаправленности, равенства 

привлекают новые государства для вступления в состав организации. С каждым 

годом ШОС становится более авторитетной организацией не только в 

Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на всей 

международной арене. 
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