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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная в июне 2001 г. уси-

лиями России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в настоя-
щее время превратилась в полноценную региональную организацию нового типа, 
которая строится на принципах взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. За короткий исторический отрезок времени ШОС прошла эволюцию от кон-
сультативного механизма соседних государств по урегулированию пограничных во-
просов и укреплению мер доверия в военной области до многопрофильной междуна-
родной организации со значительным военно-экономическим потенциалом [9, с. 92]. 

Работа ШОС. начавшаяся с сотрудничества в борьбе против международного 
терроризма, сепаратизма и политического экстремизма, расширилась в рамках своей 
деятельности на экономическую сферу, а затем и на такие области, как здравоохра-
нение, образование, культура, туризм и др., что свидетельствует о том, что организа-
ция создана не только для сдерживания деструктивных сил, но и для сближения 
народов стран-участниц. 

Системообразующим элементом ШОС является противодействие международ-
ному терроризму, сепаратизму и политическому экстремизму. В настоящее время 
к этим формам угроз прибавилась ещё одна – кибертерроризм, представляющий се-
рьёзный вызов для всего международного сообщества, как для отдельных госу-
дарств, так и для бизнес-структур. Сформирована серьёзная правовая база сотрудни-
чества государств-членов в этой области. Кульминацией наращивания усилий ШОС 
в сфере безопасности стали совместные военные учения. В настоящее время 
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это направление деятельности усилиями российской стороны по-прежнему продол-
жает прочно удерживать приоритетное место в повестке дня ШОС. 

В настоящее время экономическое направление взаимодействия является одним 
из наиболее важных направлений сотрудничества наряду с военным. Среди экономи-
ческих направлений лидируют: финансово-банковская сфера, сельское хозяйство, вопро-
сы транспорта, водохозяйственный и топливно-энергетический комплекс [1]. 

Страны-участницы ШОС заинтересованы в свободном перемещении товаров 
в рамках организации, в техническом сотрудничестве. В результате принятых мер 
с момента создания организации товарооборот между членами ШОС увеличился 
до 30 %. Совокупный валовой внутренний продукт (в текущих ценах) государств-
членов ШОС достиг в 2014 г. 12,5 трлн долл., т.е. 16,03 % от общемирового показа-
теля (для сравнения: в США – 17,42 трлн долл., в ЕС – 18,47 трлн долл.). Также были 
созданы инфраструктурные проекты, которые способствуют увеличению данного 
показателя [3]. 

В современных условиях развития экономики возникают новые возможности 
для экономического взаимодействия, в частности использование энергетического 
потенциала региона для экспорта газа и нефти. Растущие потребности в источниках 
энергии и невозобновляемость данного вида ресурса, оказывают необходимость раз-
вития отношений в энергетической сфере, чтобы в полной мере реализовать имею-
щийся потенциал. Однако при всех успехах в становлении и деятельности ШОС от-
ношения между её участниками отнюдь не свободны от противоречий. По мнению 
учёных, самым главным препятствием для ШОС представляются противоречия 
в определении приоритетов в работе организации между её крупнейшими государ-
ствами – Россией и Китаем.  

Для Китая первостепенное значение имеет вектор экономического сотрудниче-
ства, а для Российской Федерации приоритетными остаются поддержание стабиль-
ности в регионе и борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, 
оборотом оружия, наркотраффиком. И если страны-участницы будут поставлены 
перед выбором между экономикой и безопасностью, то велика вероятность того, 
что не все они вследствие неоднородности и различия в приоритетах политики выбе-
рут один и тот же аспект. Это, безусловно, может привести к тупиковой ситуации.  
Отсутствует единое мнение и в отношении приёма новых членов организации: кто-то 
настроен на приём (например, Россия), кто-то категорически против (Казахстан).  

Как верно замечает К.Л. Сыроежкин: «в ШОС отсутствует стабильность 
как в отношении между собой, так и нет единства в отношении развития организации 
и её приоритетов», что может иметь совершенно непредсказуемые (в том числе и нега-
тивные) последствия [10]. Очевидно, что анализ таких противоречий следует начинать 
с изучения отношений между двумя ведущими членами ШОС – Россией и Китаем. 

Официально ни в Концепции внешней политики России или Стратегии нацио-
нальной безопасности России до 2020 г., утверждённых Президентом России, 
ни в официальных китайских документах, ни в выступлениях должностных лиц ни-
чего не говорится о противоречиях между двумя державами. Политическая культура 
обеих стран не допускает в ситуации, когда на высшем уровне провозглашено «стра-
тегическое партнёрство», говорить о противоречиях, во всяком случае, в официаль-
ных источниках. Тем не менее, такие противоречия существуют [5]. 

Китай в своей политике по отношению к России преследует, как представляет-
ся, следующие цели:  

 добиться реализации транзита энергоносителей из Восточной Сибири 
к своему Тихоокеанскому побережью; 

 обеспечить себе доступ к Японскому морю через территорию РФ; 
 интенсифицировать трансграничную торговлю на выгодных для себя усло-

виях (бартер, неконтролируемый импорт природных ресурсов); 
 обеспечить расширение китайской торговли и китайского экономического 

присутствия во внутренних районах России; 
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 добиться политического решения вопроса об экспорте китайских трудовых 
ресурсов в РФ; 

 использовать нынешние отношения с Россией, в том числе в рамках ШОС, 
для противодействия западному, прежде всего американскому, проникновению в Цен-
тральную Азию, одновременно, где это возможно, заменяя Россию в данном регионе. 

Россия, в свою очередь, заинтересована в следующем: 
 привлечь китайские инвестиции в освоение ресурсов Дальнего Востока 

и Сибири; 
 минимизировать риск демографической экспансии; 
 получить гарантии для совместных энергетических и трубопроводных  

проектов; 
 перевести свои торговые отношения с КНР из бартерной плоскости в валют-

но-финансовую; 
 сохранить Китай как важный рынок для экспорта вооружений и, используя 

Китай в качестве противовеса США, в то же время не допустить доминирования 
КНР как в ШОС, так и в Центральной Азии [2, с. 22]. 

Серьёзный конфликтный потенциал содержится на российском Дальнем Восто-
ке. Разительный контраст между численностью населения восточных регионов Рос-
сии и Северо-Восточного Китая потенциально может превратить демографический 
фактор в серьёзную проблему во взаимоотношениях двух стран. Население россий-
ского Приморья не только сокращается, но и замещается на мигрантов.  

С начала XXI в. началось подведение к российской границе современной транс-
портной инфраструктуры с огромным запасом пропускной способности. В 2003 г. Ху 
Цзиньтао поставил задачу превратить Северо-Восточный Китай во «второй локомотив 
роста китайской экономики», что невозможно без активного освоения прилегающих 
российских территорий и выхода к Японскому морю через территорию РФ [2, с. 27]. 

По мнению некоторых учёных, проблемы российско-китайских отношений ста-
ли интересовать почти все регионы России, которые в той или иной мере связаны 
торгово-экономическими отношениями с Китаем. Некоторые виды деятельности 
(например, производство и реализация контрафактных товаров, контрабандный им-
порт – экспорт, незаконные финансовые операции, неуплата налогов, деятельность 
фирм-однодневок) уже твёрдо связываются с китайскими компаниями на территории 
России. Доходы практически все уходят в Китай. 

Если внимательно посмотреть нормативные документы и партийные установки 
КНР, то видно, что стратегической целью Китая является превращение себя во «все-
мирную фабрику», а не во «всемирный рынок».  

Современные приоритеты и направления политики Китая в отношении Цен-
трально-Азиатского региона определяются как соображениями национальной без-
опасности КНР, так и экономическими вопросами. Во-первых, с регионом тесно 
смыкается одна из наиболее проблемных административно-территориальных единиц 
КНР – Синьцзяно-Уйгурский автономный район. Во-вторых, в Центральной Азии 
сосредоточены ключевые поставщики энергетических ресурсов, особенно необходи-
мых Китаю в период наращивания темпов экономического развития [12, с. 92]. 

В политических исследованиях круг традиционно выделяемых интересов каж-
дого участника в ШОС, в том числе Российской Федерации и Китая достаточно ши-
рок и многообразен, среди них [7, с. 8]: 

 стремление России удержать Центральную Азию в орбите своего влияния; 
 желание Китая распространить экономическое влияние в Центральной Азии; 
 желание России и Китая не допустить проникновения в регион США; 
 стремление беднейших центральноазиатских республик получить экономи-

ческие преференции в сотрудничестве и помощь в развитии. 
Очевидно, что ШОС – это пока растущий организм, и большая часть проблем, 

с которыми данной организации приходится сталкиваться, можно отнести к трудно-
стям развития. 
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Многие международные организации и отдельные страны проявляют интерес 
к сотрудничеству с ШОС в различных сферах, а некоторые выражают намерение 
стать её членами. Так, на саммите в Уфе в 2015 г. решено принять в ШОС новых 
членов – Индию и Пакистан, которые последние 12 лет имели статус наблюдателей, 
а в дальнейшем и Иран. Для этого в рамках ШОС выработан специальный механизм 
принятия новых членов [6, с. 78]. В июне 2017 г. лидеры государств-членов ШОС 
подписали решение о приёме Индии и Пакистана в организацию. 

Приём такой крупной и в целом успешно развивающейся страны, как Индия, 
серьёзно увеличивает международный авторитет и влияние организации. ШОС ста-
новится самой крупной международной организацией в мире после ООН по сово-
купной численности населения стран-членов. Общее пространство ШОС составляет 
около 23 % всей суши планете, население входящих в неё стран достигает 45 % 
от общемирового [4]. 

Для Индии отношения с Россией, Китаем и Центральной Азией всегда были 
в центре дипломатической активности. Страна сможет внести значительный вклад 
в развитие многостороннего экономического партнёрства в рамках ШОС и способ-
ствовать диверсификации внешнеэкономических связей. 

На наш взгляд, в качестве позитивного фактора для имиджа ШОС следует рас-
сматривать и вступление в её члены Пакистана. Конечно, экономическое значение 
этой страны для ШОС будет не столь велико, как Индии. Однако он играет ключе-
вую роль в урегулировании положения в Афганистане и обладает значительным эко-
номическим и политическим влиянием в регионе. С его приёмом расширяется до-
ступ к стратегическому региону Южной Азии, включая важные международные 
транспортные коридоры. Пакистан заинтересован в сотрудничестве с ШОС 
и по проблеме борьбы с терроризмом. На его территории активно действует ряд тер-
рористических организаций, часть из них взаимодействует с подобными структура-
ми в государствах Центральной Азии. Наличие общих интересов открывает допол-
нительные возможности для сотрудничества. 

Безусловно, начавшееся расширение организации за счёт Индии и Пакистана 
и, возможно, Ирана укрепит коллективную составляющую ШОС. Желание более 
десяти стран мира присоединиться в той или иной форме к работе организации сви-
детельствует о том, что международный престиж ШОС неуклонно повышается. 
Она выступает в качестве формирующегося центра силы, способного противостоять 
однополярному мироустройству [6, с. 80]. 

Государства-члены ШОС понимают, что им необходимо и дальше развивать ор-
ганизацию для использования её потенциала в решении региональных и глобальных 
проблем. Развитие ШОС отвечает разделяемой Китаем и Россией общей цели созда-
ния азиатской архитектуры безопасности, независимой от США и их союзников. 
Не исключено, что действия Запада по дестабилизации внутриполитической обста-
новки в странах СНГ и КНР вызовут обратный эффект – будут способствовать ско-
рейшему становлению ШОС в качестве эффективной региональной организации. 

К факторам долгосрочного сотрудничества стран в рамках ШОС следует от-
нести [8]: 

 усиление и углубление процесса глобализации в мире; 
 необходимость создания нормативно-правовых и стратегических докумен-

тов для взаимодействия стран внутри организации и со странами извне; 
 вовлечение в деятельность ШОС стран-наблюдателей (Иран, Монголия), 

взаимодействие с которыми будет оказывать прямое воздействие на дальнейшую 
деятельность и развитие ШОС. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что к приоритетным 
направлениям в рамках деятельности ШОС относятся наращивание сотрудничества 
в области безопасности и укрепление потенциала совместного противодействия со-
временным угрозам и вызовам.  
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На наш взгляд, в дальнейшем необходимо ожидать совершенствования деятель-
ности Региональной антитеррористической структуры ШОС, повышения её коорди-
нирующей роли в реализации программ сотрудничества государств-членов в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В повестке для организации прочное 
место занимает борьба с наркотрафиком, в том числе во взаимодействии с другими 
международными структурами. По линии оборонных ведомств главным содержани-
ем сотрудничества остается укрепление взаимопонимания и доверия, подключение 
к антитеррористической работе.  

При всём при этом, по мнению экспертов, ШОС не будет трансформироваться 
в военно-политический блок. Не будет рассматриваться и перспектива создания 
в рамках организации коллективных или миротворческих сил, военных объектов 
на территории стран-членов 
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Статья посвящена возрастающей значимости азиатского направления для российских 

интересов, а также полномасштабным подключениям РФ в интеграционные процессы в реги-
оне. Современный мир переживает глубокие трансформации, связанные с глобальными вызо-
вами и противоречивым характером региональных процессов. За последние годы заметно воз-
росла роль Азии в глобальной системе международных отношений. Азию справедливо отно-
сят к одной из главных движущих сил мирового развития, значение и роль, которой будут 
возрастать в обозримой перспективе. Этот регион привлекает к себе внимание как зона дина-
мичного экономического роста и является одним из главных центров мировой экономики. 
Здесь переплетаются интересы многих государств, в первую очередь промышленно и финан-
сово развитых. Бурное развитие Азии потребовало от РФ переоценки национальных интере-
сов. Имеются серьезные предпосылки для активизации политики России в этом регионе. По-
скольку это направление придаёт уверенность и стабильность общему международному по-
ложению России, укрепляет многовекторность внешней политики. 
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