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Аннотация. В настоящее время исследования Шанхайской организации сотрудничества 

(далее  ШОС) в основном проводятся с точки зрения реализма или либерализма с акцентом 

на влияние традиционных геополитических факторов или расширение сотрудничества по во-

просу безопасности в области экономики, торговли, энергетики и т. д., оставляя другие факто-

ры на втором плане. Подчёркивая социальные атрибуты в международных отношениях, кон-

структивизм может эффективно компенсировать недостатки в текущих исследованиях, в част-

ности теория идентичности А. Вендта, которая строит полную структуру анализа коллектив-

ной идентичности с помощью четырёх основных переменных. Согласно этой теории, ШОС 

опирается на взаимозависимость в пограничных вопросах, общую судьбу в борьбе с террориз-

мом и противодействии внешнему вмешательству, а также институционализированное само-

ограничение под руководством «Шанхайского духа» для формирования коллективной иден-

тичности организации, но объективный факт низкой однородности среди государств-членов 

препятствует дальнейшему развитие организации. Отталкиваясь от позиции конструктивизма, 

в данной статье анализируется идентичность ШОС с помощью теории идентичности 

А. Вендта, которая помогает расширить теоретические исследования ШОС и обогатить суще-

ствующие исследования идентичности международных организаций. В то же время в статье 

признаётся организационное позиционирование государств-членов, что позволит определить 

поэтапные цели и стратегии развития ШОС и повысить эффективность и качество региональ-

ного сотрудничества в будущем. 
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leaving other factors in the background. By emphasizing social attributes in international relations, 

constructivism can effectively compensate for shortcomings in current research, especially 

A. Wendt's identity theory, which constructs a complete framework for analyzing collective identity 

through four basic variables. According to this theory, the SCO relies on interdependence on border 

issues, a common fate in combating terrorism and countering external interference, and 

institutionalized self-restraint led by the “Shanghai Spirit” to shape the organization's collective 

identity, but the objective fact of low homogeneity among member states prevents the organization 

from developing further. Starting from the position of constructivism, this article analyzes the identity 

of the SCO with the help of A. Wendt's identity theory, which helps expand theoretical research on 

the SCO and enrich existing studies of the identity of international organizations. At the same time, it 

recognizes the organizational positioning of the member states, which will help define step-by-step 

goals and development strategies for the SCO and improve the effectiveness and quality of regional 

cooperation in the future. 
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Введение 

ШОС как региональная международная организация, охватывающая Евразий-

ский континент, с момента своего создания привлекает широкое внимание научных 

кругов. В 2023 г. Иран стал девятым официальным членом организации. Быстрое 

продвижение второго расширения ШОС привлекло внимание академического сооб-

щества к новым областям исследований.  

Тем не менее современные исследования ШОС всё ещё главным образом осно-

вываются на реализме и либерализме. Изучая текущую ситуацию, вызовы и перспек-

тивы сотрудничества в различных областях или проводя сравнительный анализ 

с другими международными организациями, они игнорируют важность факторов 

социализации в процессе развития организации. Конструктивизм может стать хоро-

шим дополнением в этом отношении. Он вводит идентичность как социальный фак-

тор в изучении международных отношений. В частности, теория идентичности 

А. Вендта подчёркивает особенности социального конструирования, определяет 

и классифицирует идентичность систематически, выдвигает логические гипотезы 

о формировании и трансформации идентичности. 

Таким образом, применение теории идентичности А. Вендта к анализу и изуче-

нию ШОС и введение измерения идентичности добавляет исследованию новую пер-

спективу, обеспечивает более глубокое теоретическое исследование ШОС и предо-

ставляет аналитический материал для изучения коллективной идентичности между-

народных организаций.  

Основная часть 

Коллективная идентичность в теории идентичности А. Вендта 

В конце XX в. конструктивизм начал проявляться и активизироваться в между-

народных отношениях. В то же время исследования основного понятия конструкти-

визма – идентичности становятся более детальными. Учёные добились ряда теорети-

ческих достижений в этой области, представленных Александром Вендтом, и приме-

нили их к практике международных отношений. 

Согласно Вендту, идентичности конструируются из внутренних и внешних струк-

тур. С точки зрения социальной структуры, он выделяет четыре типа идентичности: ин-

дивидуальная (или корпоративная), типовая, ролевая и коллективная. В исследованиях 
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международных отношений коллективная идентичность А. Вендта часто использует-

ся для анализа идентичности международных организаций. Коллективная идентич-

ность приводит отношения между Я и Другим к своему логическому завершению, 

а именно к идентификации – процессу, в котором различие между Я и Другим стира-

ется, и они сливаются [27, с. 224–229]. В частности, в процессе взаимодействия госу-

дарство реализует «просоциальную» политику безопасности, которая ослабляет гра-

ницы личных интересов и расширяет их за счёт других, способствуя тем самым фор-

мированию коллективной идентичности. В этом процессе важную роль играют четы-

ре основные переменные: взаимозависимость, общая судьба, однородность и само-

ограничение [27, с. 343–363]. Эти факторы помогают ослаблению идентичности, ос-

нованной на личных интересах, стимулируют трансформацию идентичности, созда-

ют коллективную идентичность и способствуют сотрудничеству. 

Идентичность Шанхайской организации сотрудничества 

Возникновение и развитие ШОС как региональной организации с крупнейшей 

территорией и наибольшим количеством населения также неотделимо от коллектив-

ной идентичности. Четыре основные переменные, влияющие на формирование кол-

лективной идентичности, проявляются в ШОС следующим образом. 

1. Взаимозависимость 

Акторы находятся в состоянии взаимозависимости, если результат взаимодей-

ствия для одной стороны зависит от выбора других сторон. Для формирования кол-

лективной идентичности взаимозависимость должна быть объективной, а не субъек-

тивной. Это объясняется тем, что связь между субъективной взаимозависимостью 

и коллективной идентичностью является конструктивной, а не причинно-

следственной [27, с. 344]. Объективная взаимозависимость – это прогнозирование 

и расчёт прибыли и убытков на основе существующих характеристик и связей между 

всеми сторонами. Если стороны не будут учитывать чужие интересы, их собственные 

интересы не будут гарантированы. 

Пограничная безопасность является областью с наивысшей степенью объектив-

ной взаимозависимости членов ШОС. Китай имел границу с СССР протяжённостью 

4 300 км на востоке и 3 200 км – на западе, и Советско-китайский пограничный конфликт 

на острове Даманском в 1969 г. обострил отношения между двумя странами. После рас-

пада СССР западная граница была разделена на четыре части: китайско-российскую, 

китайско-казахстанскую, китайско-киргизскую и китайско-таджикистанскую, а восточ-

ная граница была заменена китайско-российской границей [24, с. 261–262]. В целях 

поддержания мирной и стабильной внешней обстановки страны активно проводили 

консультации с соседними странами по вопросам безопасности границ, что положи-

ло начало объединению «Шанхайская пятёрка». Успешное подписание соглашений 

«Об укреплении взаимного доверия в военной области в приграничных районах» 

1996 г. и «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» 1997 г. вы-

звало у стран стремление к дальнейшему развитию. В 2001 г. Шанхайская пятерка 

сотрудничала с Узбекистаном в создании ШОС, тем самым закрепив этот механизм 

сотрудничества. Соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии государств-

членов ШОС по пограничным вопросам» 2015 г. вновь подчёркивает важность со-

трудничества и взаимодействия в защите государственных границ и поддержании 

пограничной безопасности. 

В то же время состояние взаимозависимости не влечёт за собой побочного эф-

фекта: изменение степени взаимозависимости в каждой отдельной области не обяза-

тельно влияет на другие области [27, с. 344–345]. В экономической сфере организа-

ция имеет невысокую степень взаимозависимости, а скорее, одностороннюю зависи-

мость. Например, Китай является крупнейшим торговым партнёром России на про-

тяжении 13 лет [11], но Россия постоянно находится на 10-м месте в рейтинге торго-

вых партнёров Китая, а по данным 2022 г. Россия не входит в десятку крупней-

ших торговых партнёров Китая [3]. Более того, экономический и торговый обмен 

происходит во взаимодействии между странами, которое строится субъективно 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2024. No. 1 (78) 

International Relations  

133 

и в меньшей степени влияет на коллективную идентичность. Таким образом, основ-

ным фактором коллективной идентичности ШОС остаётся взаимозависимость стран 

в поддержании и обеспечении пограничной безопасности, что создаёт прочную осно-

ву для сотрудничества между ними. 

2. Общая судьба 

Акторы имеют общую судьбу в том смысле, что их существование, устойчи-

вость и благополучие зависят от состояния всей группы. В международной политике 

общая судьба определяется внешней угрозой, с которой сталкивается группа [27, 

с. 349]. В отличие от взаимозависимости, общая судьба возникает не в результате 

взаимодействия сторон, а негативного влияния внешнего мира на группу. 

В рамках ШОС наиболее серьёзной общей угрозой, с которой сталкиваются 

все государства-члены, является терроризм. По данным рейтинга «Глобальный ин-

декс терроризма – 2023», опубликованного Австралийским институтом экономики 

и мира, среди 163 стран и регионов мира Пакистан занимает 6-е место по индексу 

терроризма, Индия – 13-е место, Иран – 21-е место, Россия – 45-е место, Таджики-

стан – 50-е место и Узбекистан – 70-е место. Самые низкие показатели у Китая, Ка-

захстана и Кыргызстана. Афганистан, который граничит с пространством ШОС, 

остаётся страной с самым высоким индексом терроризма в мире [22, с. 8–9]. Таким 

образом, до настоящего времени борьба с террористическими силами – главное тре-

бование безопасности государств-членов ШОС. На этом фоне внутри ШОС форми-

руются законы и нормативные акты, создаётся Региональная антитеррористическая 

структура, проводятся совместные военные учения «Мирная миссия». Организация 

укрепляет сотрудничество с другими международными организациями, включая 

ООН, ОДКБ и СНГ. Более того, ШОС уже создала Контактную группу ШОС – Афга-

нистан и подписала соответствующий документ с правительством Афганистана. 

Также для ШОС характерна деколонизаторская и антиимпериалистическая по-

литика [21, с. 111–114]. Посредством такого дискурса противодействия вмешатель-

ству организация отвечает на внешние угрозы и предотвращает негативное воздей-

ствие внешних сил на региональную стабильность и развитие. В последние годы 

в Центральной Азии происходят «цветные революции», угрожающие национальному 

суверенитету и политической безопасности. Вопрос об установлении конечного сро-

ка ухода внешних сил из региона был поднят на саммите глав государств в Астане 

в 2005 г. после известных событий в Андижане. В итоге американские войска были 

выведены из Узбекистана, а военным самолётам НАТО было запрещено входить 

в воздушное пространство Узбекистана [16]. На саммитах ШОС председатель КНР 

Си Цзиньпин уже несколько лет подряд подчёркивает необходимость борьбы с вмеша-

тельством внешних сил и цветными революциями в дела стран региона [14]. Таким 

образом, с помощью платформы ШОС страны Центральной Азии могут бороться 

с вмешательством внешних сил и защищать национальный суверенитет и равенство. 

3. Однородность 

Согласно определению коллективной идентичности, акторы отличают себя друг 

от друга по своим характеристикам, поэтому сходство характеристик может влиять 

на формирование коллективной идентичности. В вопросе об однородности не менее 

важно различие между объективным и субъективным [27, с. 354]. Объективную не-

однородность трудно изменить, а полной однородности в этом отношении достичь 

невозможно, поэтому повышение субъективной однородности является более эффек-

тивным способом содействия формированию коллективной идентичности. 

Объективная однородность существует априори, включая географическое по-

ложение, религиозные убеждения и природные ресурсы. Территория ШОС охватыва-

ет два континента, Европу и Азию, и имеет сложную географическую и культурную 

структуру. Хотя, исходя из текущей ситуации, острые противоречия и конфликты 

отсутствуют, потенциальные конфликтогенные факторы всегда существовали 

и не были устранены. Среди них особенно остро стоит проблема ресурсов, затраги-

вающая экологические и энергетические ресурсы. Противоречия при строительстве 
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Рогунской ГЭС в Таджикистане и обсуждении проекта Камбаратинской ГЭС-1 

в Кыргызстане типичны для конфликтов вокруг водных ресурсов в Центральной Азии. 

Субъективная однородность касается восприятия и позиционирования органи-

зации странами-членами ШОС. Огромные различия в политических, экономических 

и социальных системах, стадиях развития и цивилизационных моделях разных стран 

приводят к различным потребностям и интересам, а идентичность и позиционирова-

ние организации сильно различаются внутри государств-членов. 

ШОС как единственная региональная организация, названная в честь китайского 

города, имеет исключительное значение для Китая, и Китай всегда играл важную 

роль в организации в качестве одного из ключевых драйверов. Для Китая ШОС явля-

ется не только платформой для поддержания региональной безопасности, но и долж-

на играть свою роль в развитии региональных экономических и культурных сфер. 

Постоянно предлагались и реализовывались такие идеи, как Демонстрационная зона 

регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай – ШОС», Академия 

торговли и экономики Китая и ШОС, Демонстрационная база ШОС по обмену и обу-

чению аграрным технологиям, Международная учебная база по обмену и сотрудни-

честву в судебной сфере ШОС (Китай) и Комитет юридической службы ШОС (Ки-

тай) [1]. Китай поддерживает высокий уровень признания ШОС, активно выступает 

с различными инициативами, направленными на внесение своей мудрости и силы 

в развитие организации и расширение возможностей для общего развития. 

По мнению России, ШОС способствует усилению её международного влияния 

и сдерживанию влияния США и НАТО в Центральной Азии, эффективно борется 

с «тремя силами зла» и другими транснациональными преступлениями, поддержива-

ет региональную безопасность и стабильность. В последние годы на фоне поворота 

России на Восток роль ШОС во внешнеполитической стратегии России продолжает 

возрастать. Если в первые годы в рамках ШОС интересы России были сосредоточены 

в основном на создании институциональной основы, то в последние годы они всё 

больше концентрируются на торгово-экономическом сотрудничестве и процессе 

евразийской интеграции [19]. Широкую огласку получило предложение о том, 

что ШОС может стать проводником сопряжения китайской инициативы «Один по-

яс – один путь» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В «Концепции внеш-

ней политики Российской Федерации 2023 г.» прописано создание широкого инте-

грационного контура на базе ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, формирование сети партнёр-

ских организаций в Евразии на основе сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один по-

яс – один путь» [7]. В качестве связующего звена ШОС предоставляет России более 

широкую платформу и больше возможностей для построения интеграции в Евразии. 

Государства-члены Центральной Азии имеют много общего с точки зрения ис-

торического и культурного происхождения, политических систем и экономических 

структур, поэтому у них есть определённые сходства в формулировании 

и реализации внешней политики. Благодаря платформе ШОС «три силы зла» и дру-

гие транснациональные преступления в Центральной Азии эффективно контролиру-

ются, и была получена коллективная дипломатическая поддержка для противодей-

ствия вмешательству и критике Запада, о чём свидетельствуют позиция и поведение 

организации после беспорядков в Андижане в Узбекистане в 2005 г. Однако государ-

ства-члены Центральной Азии проводят многовекторную и сбалансированную внеш-

нюю политику и укрепляют связи со странами и организациями за пределами 

Евразийского континента через такие платформы, как C5+1 и саммит «ЕС – Цен-

тральная Азия». Таким образом, ШОС не является единственным механизмом удо-

влетворения потребностей центральноазиатских государств-членов ШОС, что позво-

ляет им выборочно участвовать в различных делах в рамках ШОС в соответствии 

с собственными интересами. Например, Узбекистан неоднократно отказывался 

от участия в совместных военных учениях «Мирная миссия». Такое утилитарное от-

ношение к организации, несомненно, отрицательно влияет на построение и развитие 

механизмов сотрудничества. 
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Для Индии ШОС является средством удовлетворения её геостратегических ин-

тересов. Вступив в эту организацию, она может построить сеть стратегических парт-

нёрств в евразийском регионе, создать противовес Китаю и Пакистану и укрепить 

своё международное влияние. Как заявил бывший посол Индии в Кыргызстане, по-

мимо интересов Индии в Центральной Азии, вступление в ШОС является частью 

стратегии этой страны по сотрудничеству с США для сдерживания Китая. И под вли-

янием отношений между Индией и Пакистаном, если Пакистан хочет вступить 

в ШОС, то Индия тоже должна вступить. В целом ШОС менее важна для внешней 

политики Индии, чем группа стран БРИКС и другие многосторонние форумы [23]. 

В результате отношение Индии к ШОС не является проактивным, и несмотря 

на вступление в организацию, исходя из собственных интересов, Индия сдержанно 

относится к членам организации, сохраняет напряжённые отношения с Китаем и Па-

кистаном по вопросу приграничной безопасности и фактически усугубляет тенден-

цию к отделению в организации. 

Вступление Пакистана в ШОС в основном обусловлено необходимостью под-

держания мира в регионе и содействия национальному развитию. Будучи соседом 

Афганистана, Пакистану также угрожают «три силы зла», наркоторговля и другие 

транснациональные преступления, с которыми можно эффективно бороться с помо-

щью ШОС. Кроме того, ШОС способствует укреплению связей Пакистана с другими 

странами евразийского региона, помогая расширить сферу сотрудничества в таких 

областях, как политическая безопасность и транспорт [12; 10], и усилить региональ-

ное влияние. Богатые нефтегазовые ресурсы многих государств-членов ШОС, со-

трудничество и взаимодействие в рамках Энергетического клуба ШОС также смяг-

чают проблему энергодефицита, стоящую перед Пакистаном, поэтому Пакистан бо-

лее охотно и активно участвует в делах организации, чем Индия. 

Иран всегда проявлял большой интерес к ШОС: ещё в 2008 г. он подал заявку 

на вступление в организацию и завершил этот процесс в 2023 г. С точки зрения без-

опасности, вступление в ШОС поможет Ирану сдерживать распространение угроз 

безопасности из соседних стран и обеспечивать безопасность своих границ. В то же 

время ШОС расширяет пространство сотрудничества Ирана в области безопасности, 

продвигает российско-китайско-иранское военное сотрудничество в северной части 

Индийского океана и увеличивает потенциал для развития сотрудничества трёх сто-

рон в области безопасности в регионе Персидского залива [4, с. 30]. В экономиче-

ском отношении Иран имеет сильную потребность и желание сотрудничать со стра-

нами ШОС, особенно в энергетическом секторе. Иран – крупный мировой поставщик 

нефти и природного газа, в то время как некоторые государства-члены ШОС испы-

тывают дефицит энергоснабжения. Энергетическое сотрудничество в рамках ШОС 

поможет создать и поддерживать устойчивый рынок энергопотребления в Евразии. 

С политической точки зрения, присоединение к ШОС даёт Ирану определённую сте-

пень международного признания, укрепляет международную легитимность и повы-

шает его международный статус и влияние. С другой стороны, это усиливает дипло-

матические отношения Ирана на восточном направлении, способствует диверсифи-

кации дипломатии, повышению статуса и влияния Ирана в Евразийском регионе. 

На саммите ШОС 2023 г. президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что вступление 

в ШОС в качестве полноправного члена обеспечит Ирану условия коллективной  

безопасности, возможности для устойчивого экономического развития и большую 

степень гарантии суверенитета, чем раньше [6]. 

Помимо различий в позициях и отношении стран к организации, важным факто-

ром, влияющим на однородность организации, являются конфликты между государ-

ствами-членами ШОС. Хотя в «Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе 

и сотрудничестве государств-членов ШОС» делается акцент на разрешение разногла-

сий между ними мирным путём, давние конфликты между странами не были полно-

стью разрешены, а пограничные конфликты, такие как Индо-китайский пограничный 

конфликт 2020 г. и конфликт на киргизско-таджикской границе 2022 г., неоднократно 
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обострялись. Из-за напряжённости, вызванной пограничным конфликтом между Ин-

дией и Пакистаном в 2019 г., многие мероприятия ШОС были отложены, что значи-

тельно повлияло на повестку дня организации [13]. Таким образом, возникновение 

подобных конфликтов привело к эскалации напряжённости между государствами-

членами, что оказало большое влияние на ШОС и очень затруднило нормальный 

диалог и сотрудничество в рамках организации.  

4. Самоограничение 

Все три вышеупомянутые переменные являются действительными причинами 

формирования коллективной идентичности. Однако этот процесс может развиваться 

только после того, как актор преодолеет страх, что его индивидуальность будет по-

давлена или принесена в жертву группе. Следовательно, создание доверия является 

фундаментальным вопросом в формировании коллективной идентичности. В допол-

нение к внешним ограничениям, которые играют определённую роль на начальных 

этапах формирования доверия, коллективная идентичность также требует самоогра-

ничения от тех, кто верит в других. Таким образом, постоянно подчиняясь нормам, 

государство усваивает внешние ограничения системы [27, с. 357–360]. Благодаря 

самоограничению стороны укрепляют взаимное доверие, и этот процесс обеспечива-

ется институциональными нормами и общими ценностями. 

Именно через институционализацию ШОС способствует укреплению взаимного 

доверия. Без институционализации трудно поддерживать доверие, особенно между 

соперничающими государствами, поскольку режимы могут меняться, а новые лидеры 

могут не продолжать политику своих предшественников [25, с. 359]. В «Душанбинской 

декларации двадцатилетия ШОС» 2021 г. говорится, что высокий уровень взаимного 

доверия отражается в институциональных заседаниях основных органов ШОС – Сове-

та глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. 

В ходе встреч государства-члены ШОС доверяют друг другу и открыто обсуждают 

вопросы, при этом на встрече глав государств самого высокого уровня определяются 

приоритетные и основные направления деятельности организации, а встречи на других 

уровнях отвечают за взаимное сотрудничество в конкретных областях. 

При строительстве так называемой организации «Шанхайский дух», основным 

содержанием которой являются «взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, вза-

имные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному 

развитию», используется в качестве общей ценностной нормы. В «Декларации пяти-

летия ШОС» подчёркивается, что успешное развитие организации основывается 

на её фундаментальной философии и важнейшем кодексе поведения – «Шанхайском 

духе». Этот основополагающий принцип ставит «взаимное доверие» на первое место, 

прямо указывая на идеологические предпосылки для сотрудничества. В объективных 

условиях низкой однородности акцент на «уважение к многообразию культур» помо-

гает достичь гармоничного сосуществования стран с разными культурами, религиями 

и социальными системами. «Шанхайский дух» является основным элементом 

для преодоления разногласий и объединения идентичности организации, придавая 

ШОС долговременную жизнеспособность. 

Коллективная идентичность может одновременно проявляться в нескольких 

формах у одного и того же актора, и активация большинства идентичностей носит 

избирательный характер и определяется окружающей средой в данный момент [27, 

с. 230]. Коллективная идентичность организации должна своевременно меняться 

по мере изменения внутренних и внешних условий, чтобы не оказаться в дилемме 

конфликта идентичностей. ШОС внесла соответствующие изменения, чтобы укре-

пить свою идентичность перед лицом внутренних изменений в составе, причём от-

правной точкой стала самая важная из четырёх основных переменных – самоограни-

чение. В 2017 г. Индия и Пакистан вступили в ШОС, и тогда же концепция «Сообще-

ства единой судьбы человечества» была официально введена в организацию и вклю-

чена в Астанинскую декларацию. В качестве усовершенствования «Шанхайского 

духа» в новую эпоху «Сообщество единой судьбы человечества» регулирует 
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и направляет поведение государств-членов, тем самым дополняя основные ценности, 

что помогает членам организации укрепить внутреннее управление и потенциал 

международных действий. 

Выводы 

Изучение ШОС с позиции конструктивизма, используя теорию идентичности 

А. Вендта для анализа коллективной идентичности организации, в отличие от тради-

ционных методов исследования реализма и либерализма, позволяет изучить иден-

тичность ШОС с новой точки зрения. Построение коллективной идентичности, со-

гласно теории идентичности А. Вендта, основывается на взаимозависимости, общей 

судьбе, однородности и самоограничении. В случае ШОС эти четыре основные пе-

ременные проявляются и влияют по-разному.  

Хотя экономические связи государств-членов ШОС ещё не достигли состояния 

взаимозависимости, общие требования по обеспечению пограничной безопасности 

способствовали возникновению объединения «Шанхайская пятерка», а их объектив-

ная взаимозависимость в этом отношении заложила основу для сотрудничества. 

Внешние угрозы способствуют формированию общей судьбы, а необходимость 

борьбы с терроризмом и внешним вмешательством в регионе объединяют государ-

ства-члены ШОС для решения внешних вызовов. Ввиду ключевой роли доверия 

в коллективной идентичности, самоограничение является определяющим фактором 

из четырёх основных переменных. Механизм многоуровневых встреч и «Шанхай-

ский дух» помогает государствам-членам ШОС внедрить доверие на институцио-

нальном уровне до идеологического уровня. А «Сообщество единой судьбы челове-

чества» является своевременным дополнением к основным ценностям, преследуе-

мым в соответствии с потребностями развития организации в новых условиях. Одна-

ко наличие объективной неоднородности, различия в позиционировании государств-

членов и обострение внутренних конфликтов приводят к разнообразию мотивов 

их участия в коллективных действиях, что напрямую влияет на повестку дня и эф-

фективность действий ШОС. Это важный аспект, который нуждается в усилении 

в будущем. 

Таким образом, использование теории идентичности Вендта для оценки коллек-

тивной идентичности ШОС делает исследование данной организации более всесто-

ронним и полным, способствует развитию исследований идентичности международ-

ных организаций. 
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