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Аннотация. В статье проводится комплексный анализ институциональной специфики ШОС через призму со-
временных теорий международных отношений. Авторы исследуют, как организация балансирует между функци-
ями обеспечения региональной безопасности (борьба с "тремя угрозами"), развития экономической кооперации 
(транспортные коридоры, энергетические проекты) и политического взаимодействия (поддержка многополярно-
сти). Особое внимание уделяется сравнительному анализу ШОС с такими структурами, как НАТО, ЕС и ОДКБ, 
что позволяет выявить ее уникальную роль в формировании альтернативных моделей глобального управления. 
Результаты исследования демонстрируют, что ШОС не стремится к глубокой интеграции, но эффективно функ-
ционирует как платформа для гибкого взаимодействия в условиях полицентричности. Организация выступает 
важным элементом постзападного миропорядка, предлагая альтернативные подходы к решению региональных 
и глобальных вызовов. Перспективы ШОС связаны с дальнейшим укреплением ее роли как многофункцио-
нального института, способного адаптироваться к меняющейся геополитической реалии, сохраняя при этом 
принципы суверенитета и многовекторности.
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Не заключай союзов, если не знаешь планов соседей 
Сун-Цзы

Введение
Современная международная система переживает глубокую трансформацию, 

обусловленную комплексом политических, экономических и социальных кризи-
сов. Возвращение движения "Талибан" к власти в Афганистане в 2021 году озна-
меновало не только крах западной модели государственного строительства, но и 
усиление нестабильности в Центральной Азии, что способствовало переформа-
тированию региональных альянсов. Пандемия COVID-19, в свою очередь, ускори-
ла переход к многополярной системе, обнажив уязвимость глобальных цепочек 
поставок и усилив протекционистские тенденции. Эти факторы способствовали 
переосмыслению принципов международного сотрудничества и безопасности.  

Важным элементом новой геополитической реальности стало обострение ре-
гиональных конфликтов, таких как Вторая Карабахская война (2020) и эскалация 
палестино-израильского противостояния в 2023 году. Эти кризисы продемон-
стрировали снижение влияния традиционных медиаторов (США, ЕС) и возросшую 
роль новых игроков, включая Турцию, Россию и страны Персидского залива. Спе-
циальная военная операция (с 2022 года) и последующие международные санк-
ции стали катализатором перегруппировки мировой экономики, ускорив процес-
сы дедолларизации и формирование альтернативных финансовых механизмов.  

Ответом России на западные санкции стал разворот на Восток – стратегиче-
ская переориентация на сотрудничество с Китаем, Индией и другими азиатскими 
державами. Этот процесс не только меняет баланс сил в Евразии, но и способству-
ет формированию новых экономических (БРИКС) и военно-политических союзов 
(ШОС и ОДКБ), укрепляя тем самым альтернативные центры силы в противовес 
однополярной модели международных отношений. Одновременно усиливает-
ся конкуренция между глобальными центрами силы, что ведет к фрагментации 
международного права и ослаблению универсальных институтов, таких как ООН.  

В совокупности эти процессы свидетельствуют о становлении нового мирово-
го порядка, характеризующегося усилением полицентричности, регионализацией 
экономик и ростом значения военной силы как инструмента политики. В услови-
ях нарастающей конфронтации между Западом и незападными центрами власти 
ключевым вопросом становится способность международного сообщества выра-
ботать устойчивые механизмы управления кризисами. 

Формирование новых типов международных институтов становится обяза-
тельным требованием современного полицентричного миропорядка. В условиях 
формирования "нового мирового порядка" Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС) приобретает ключевую роль как платформа для координации неза-
падных центров силы, предлагая альтернативную модель многостороннего вза-
имодействия в сфере безопасности, экономики и политики. В условиях усиления 
санкционного давления на Россию и Китай, а также переформатирования гло-
бальных цепочек поставок организация становится важным инструментом дедол-
ларизации и создания альтернативных финансовых и логистических механизмов, 
что способствует формированию новой архитектуры международных отношений.

Цель исследования – выявить институциональные особенности ШОС как ги-
бридной модели международного сотрудничества в условиях становления поли-
центричного миропорядка, а также проанализировать её роль в формировании 
альтернативных механизмов регионального управления. В работе предпринята 
попытка:  

1) определить сочетание политических и военно-безопасностных функций 
ШОС в сравнении с классическими интеграционными структурами (ЕС, НАТО, 
ОДКБ);  

2) раскрыть адаптивный потенциал организации через призму взаимодей-
ствия конкурирующих держав (Китай–Россия–Индия-Иран);  
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3) оценить перспективы ШОС как платформы для "мягкой" координации в ус-
ловиях кризиса глобального управления.
Методологическая основа исследования

В рамках данного исследования применялся комплекс научных методов, объ-
единяющий теоретические и эмпирические подходы. Методологическую базу со-
ставили:  

 ● сравнительный анализ институциональных характеристик ШОС в сопо-
ставлении с другими международными организациями (ЕС, НАТО, ОДКБ);  

 ● концептуальный анализ через призму теорий международных отношений 
(неофункционализм, регионального комплекса безопасности);  

 ● наблюдение за эволюцией организационной структуры и приоритетов 
ШОС;

Особое значение приобрел метод научной абстракции, позволивший визуали-
зировать гибридную природу ШОС через создание концептуальной модели взаи-
модействия ее основных функциональных элементов. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой сложный 
и многогранный региональный институт, который сочетает элементы различных 
теорий интеграции. Наиболее подходящими для её анализа являются неофункцио-
нализм – Эрнст Хаас [18] и региональный комплекс безопасности - Б. Бузан и Оле Вэвер 
[16]. 

Теория неофункционализма развивает идеи функционализма, вводя концепцию 
"перетекания" (spillover) — когда сотрудничество в одной области автоматически 
требует интеграции в других. Э. Хаас изучал Европейское объединение угля и ста-
ли (ЕОУС) как пример такого процесса. ШОС демонстрирует постепенное расшире-
ние сотрудничества из первоначально узкой сферы (безопасность) в экономику, 
культурно-гуманитарную (УШОС), инфраструктурные проекты (газопровод "Сила 
Сибири – 2", международный транспортный коридор "Север–Юг").

Теория регионального комплекса безопасности (РКБ) рассматривает региональные 
системы безопасности как отдельные структуры, где государства и негосудар-
ственные акторы взаимодействуют под влиянием общих угроз и взаимных вос-
приятий. Согласно этой концепции, безопасность не сводится только к военной 
сфере, а включает политические, экономические и социальные аспекты. РКБ фор-
мируется, когда государства в определённом регионе начинают учитывать дей-
ствия друг друга при разработке своей политики безопасности, что приводит к 
устойчивой динамике сотрудничества или конфликта. Важным элементом теории 
является идея "секьюритизации" – процесса, при котором определённые вопросы 
(например, миграция или энергетика) переводятся в разряд угроз безопасности, 
что оправдывает особые меры реагирования. ШОС изначально создавалась для ре-
шения вопросов безопасности (борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом), а затем расширила сферы взаимодействия. В отличие от некоторых инте-
грационных объединений, например, АСЕАН, который, несмотря на изначальную 
антикоммунистическую направленность, трансформировался в многоуровневую 
структуру с "тремя сообществами" (политической безопасности, экономическим и 
социально-культурным), ШОС сохраняет чёткую специализацию. Эта организация 
изначально создавалась как механизм политико-безопасного взаимодействия, 
где экономическая составляющая играет вспомогательную, а не интеграционную 
роль. Таким образом, ШОС нельзя отнести к классическим интеграционным объ-
единениям – её суть заключается в координации безопасности с элементами эко-
номического сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества по сравнению с другими междуна-
родными и региональными организациями мира имеет некоторые отличитель-
ные особенности:

1. Особый акцент на безопасность и борьбу с "тремя силами зла". В отличие от Ор-
ганизации Североатлантического договора (НАТО), которая фокусируется на кол-
лективной обороне, или Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), ориентированную на военное сотрудничество стран СНГ, ШОС изначально 
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создавалась для борьбы с "тремя угрозами": терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом.  Критически важно понимать, что ШОС не является военным блоком и 
не предполагает автоматической взаимопомощи в случае агрессии на одного из 
участников организации (как в НАТО или ОДКБ);  

2. Уникальное сочетание участников. В ШОС входят крупнейшие ядерные дер-
жавы (Россия, Китай, Пакистан и Индия) и страны с быстрорастущей экономикой 
(Индия, Казахстан). Организация объединяет незападные цивилизации (китайскую, 
индийскую, исламскую, православно-славянскую), что делает её в некоторой сте-
пени если не альтернативой, то хотя бы дополнением к существующей системе 
международных институтов, предлагающим многополярный подход к глобаль-
ным вопросам. ШОС не стремится полностью заменить такие структуры (вероят-
нее всего, не сможет в ближайшем будущем), как ООН, НАТО или ЕС. В тоже время 
организация даёт странам-участницам альтернативную площадку для обсужде-
ния безопасности самостоятельно от Запада, а также экономического взаимодей-
ствия в обход санкционного давления.

3. Отсутствие идеологической или политической гегемонии. В отличие от ЕС или 
НАТО, где доминируют западные ценности, ШОС не навязывает единую модель 
развития. Организация основана на принципах "шанхайского духа": равенство 
суверенитетов (с некоторыми отклонениями), невмешательство во внутренние 
дела, уважение разных политических систем. Вместе с тем КНР решительно про-
двигает экономическое сотрудничество (например, "Один пояс, один путь"). От-
сутствует безапелляционное требование к демократии или рыночной экономике 
(как в ЕС или ОБСЕ).  

4. Экономическое сотрудничество без жесткой интеграции. В отличие от ЕС, ШОС 
не создаёт наднациональных органов или единой валюты. Основные проекты – 
транспортные коридоры, энергетика, цифровая экономика ("Север-Юг", "Один 
пояс – один путь").

Хотя ШОС с момента основания демонстрировала амбициозные планы по рас-
ширению сотрудничества в различных сферах, её практические достижения оста-
ются ограниченными. Формально организация эволюционировала от узкой воен-
но-политической платформы к многостороннему сотрудничеству – были созданы 
экономические программы (включая долгосрочную стратегию до 2020 года), ан-
титеррористические структуры (РАТС), а также налажены связи с ООН и АСЕАН 
[15]. Однако реальная глубина взаимодействия не соответствует заявленной ши-
роте целей. Например, несмотря на принятие в 2003 году программы по либерали-
зации движения товаров и капиталов, зона свободной торговли в рамках ШОС так 
и не была создана. Даже в сфере безопасности, где ШОС наиболее активна, сотруд-
ничество сводится преимущественно к совместным учениям и декларациям, а не 
к системной координации. Следовательно, при формальном расширении темати-
ческой повестки ШОС продолжает функционировать как консультативный форум 
с ограниченными возможностями реализации инициатив.
Приоритеты и интересы

Эволюция приоритетов и интересов Китая в рамках ШОС отражает динамику 
его внешнеполитической стратегии, сочетающей региональную безопасность с 
экономической экспансией. На начальном этапе (начало 2000-х) Пекин рассматривал 
организацию прежде всего как инструмент сдерживания угроз, исходящих из Цен-
тральной Азии: сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и 
распространения исламского экстремизма. Ключевым достижением этого пери-
ода стало создание Региональной антитеррористической структуры (РАТС), по-
зволившей Китаю легитимизировать свои действия в рамках многостороннего 
сотрудничества.  

С середины 2000-х годов экономическая составляющая стала занимать всё 
большее место в китайской повестке ШОС. Инициативы вроде Экономического по-
яса Шёлкового пути (позднее интегрированного в проект "Один пояс – один путь") 
демонстрировали попытку трансформировать организацию в платформу для ин-
фраструктурных и энергетических проектов. Однако ограниченность бюджетных 
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механизмов ШОС и конкуренция с российскими интересами в ЦА привели к тому, 
что Пекин стал делать ставку на двусторонние форматы, используя организацию 
преимущественно для символической поддержки своих инициатив.  

В последнее десятилетие акцент сместился в сторону институционального 
влияния и мягкой силы. Китай активно продвигает идею шанхайского духа как 
альтернативы западным моделям управления, делая упор на принципы невмеша-
тельства и многоскоростной интеграции. При этом практическое вовлечение Китая 
в институциональные проекты ШОС (такие как формирование Банка развития 
ШОС или многосторонних инвестиционных фондов) остаётся крайне ограничен-
ным, что свидетельствует о приоритете нормативно-дискурсивного влияния над 
реальной многосторонней кооперацией в рамках организации [10].

Российские стратегические интересы в ШОС претерпели существенную транс-
формацию, сместив акцент с вопросов региональной безопасности на формирова-
ние многополярной архитектуры международных отношений. Этот сдвиг отража-
ет общую эволюцию внешнеполитической доктрины Москвы, которая все больше 
ориентируется на создание альтернативных центров глобального влияния. На на-
чальном этапе (2001–2014 гг.) Москва рассматривала организацию прежде всего 
как инструмент противодействия террористическим угрозам на постсоветском 
пространстве и балансирования влияния США в Центральной Азии. 

С 2014 года российские приоритеты в ШОС сместились в сторону экономиче-
ской кооперации и транспортной интеграции, что было связано с первым разво-
ротом на Восток и необходимостью преодоления последствий западных санкций 
(Присоединение Крыма к Российской Федерации). Москва активно продвигала 
проекты в энергетической сфере и транспортные коридоры, пытаясь использо-
вать ШОС как платформу для создания альтернативных экономических связей. 
Однако ограниченные инвестиционные возможности организации и конкуренция 
с китайскими инициативами в рамках "Одного пояса - одного пути" существенно 
снизили эффективность этих усилий.

В текущей фазе (после 2022 года, СВО) российская политика в ШОС приобрела 
выраженный антизападный характер, превратив организацию в важный элемент 
стратегии построения незападного миропорядка. Акцент сместился на координа-
цию позиций по глобальным вопросам, противодействие нелегитимным санкци-
ям и продвижение альтернативных финансовых механизмов. 

Участие в ШОС помогает России выстраивать стратегический баланс в отно-
шениях с Китаем, избегая чрезмерной зависимости от Пекина. Организация дает 
Москве возможность укреплять партнерские связи с другими странами-участ-
ницами, продвигать новую государственную доктрину-концепцию "Глобальный 
Юг", тем самым и создавая альтернативные западным институтам механизмы со-
трудничества. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации (2023) предполагает-
ся, что в целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного 
мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание "укрепле-
нию потенциала и повышению международной роли межгосударственного объ-
единения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества 
Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, 
Китай) и других межгосударственных объединений и международных организа-
ций, а также механизмов с весомым участием России" [8]. Укрепление потенциала 
таких объединений, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ, позволяет России не только 
усиливать свои позиции в мировой политике, но и формировать многополярную 
систему международных отношений, альтернативную западным институтам. 

Индия официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС) в 2017 году, что стало важным шагом в её политике расширения вли-
яния в Центральной Азии. Как отмечало Министерство иностранных дел Индии, 
членство в ШОС позволяет стране углублять энергетическое сотрудничество с 
регионом, включая доступ к нефтегазовым ресурсам Казахстана и Узбекистана. В 
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пресс-релизе МИД Индии от 2017 года подчеркивалось, что участие в ШОС спо-
собствует реализации проектов, таких как МТК "Север – Юг", который сокращает 
логистические издержки и усиливает торговые связи. Как заявил индийский пре-
мьер-министр Наредра Моди на саммите "ШОС плюс" (с заявлением выступил гла-
ва МИД Джайшанкар), "в контексте необратимого становления многополярного 
миропорядка ШОС обретает новое стратегическое значение, но её практическая 
результативность напрямую зависит от качества многостороннего сотрудниче-
ства" [4].

Одновременное вступление Индии и Пакистана в ШОС в 2017 году вызвало 
оживлённые дискуссии как внутри организации, так и за её пределами, что объяс-
няется многолетней напряжённостью между этими странами из-за нерешённого 
территориального спора вокруг Джамму и Кашмира, длящегося с 1947 года. Ин-
до-пакистанский территориальный конфликт, не нашедший своего разрешения 
даже после интеграции обеих стран в организацию, а также серия китайско-ин-
дийских военных инцидентов (включая столкновение в Дунлане 18 июня 2017 г. и 
вооружённый конфликт в долине Галван 15 июня того же года) свидетельствуют 
о сохраняющихся глубоких противоречиях в рамках Шанхайской организации со-
трудничества [2].

Несмотря на периодически обостряющиеся отношения, обе страны стали пол-
ноправными членами ШОС, что породило надежды на возможное смягчение кон-
фликта в рамках организации, однако конкретные механизмы его урегулирова-
ния до сих пор не выработаны [1].

Несмотря на активное участие в ШОС, Индия избегает чрезмерного сближения 
с Китаем, особенно на фоне пограничных конфликтов в Гималаях. Индия отказа-
лась от участия в Пекинском международном форуме "Один пояс — один путь" 
14–15 мая 2017 года. Причиной стало включение в китайский проект китайско-па-
кистанского экономического коридора (КПЭК), который проходит через спорные 
территории между Индией и Пакистаном. Это решение еще больше обострило ин-
дийско-китайские отношения. Несмотря на отсутствие Индии, форум собрал пред-
ставителей 28 стран, включая глав государств и правительств. Среди высокопо-
ставленных участников были Генеральный секретарь ООН, а также руководители 
Всемирного банка и Международного валютного фонда [1].

Индия последовательно отстаивает в организации принцип консенсуса, не до-
пуская доминирования Пекина. В то же время Москва поддерживает индийскую 
позицию по вопросам безопасности, что позволяет Дели сохранять баланс в рам-
ках ШОС, не жертвуя собственными интересами.

Пакистан официально присоединился к ШОС в 2017 году, рассматривая орга-
низацию как инструмент усиления своего регионального влияния. Особое значе-
ние придавалось возможности диверсификации внешней политики: ШОС стала 
для Исламабада альтернативной площадкой, где он мог взаимодействовать с клю-
чевыми игроками, не ограничиваясь отношениями с Вашингтоном.  

Участие в ШОС позволило Пакистану усилить свой потенциал в борьбе с акту-
альными угрозами безопасности, включая противодействие транснациональному 
терроризму и радикальным идеологиям. В рамках организации Исламабад полу-
чил доступ к механизмам РАТС, что способствует более эффективной координации 
антитеррористической деятельности между странами-участницами [3].

Членство в ШОС предоставило Пакистану редкую возможность поддерживать 
диалог с Индией в многостороннем формате. Пакистан придает ключевое значе-
ние обеспечению паритетных отношений с Индией в рамках ШОС. Одновременное 
вступление обеих стран в организацию на равных условиях – с идентичными раз-
мерами взносов и сопоставимыми должностями в руководящих органах – в пол-
ной мере удовлетворило требования Исламабада по сохранению баланса статусов.

Пакистан неизменно придерживается курса на укрепление стратегическо-
го партнерства с Китаем, что особенно ярко проявляется в активном участии в 
проекте "Один пояс - один путь". Вхождение страны в ШОС стало закономерным 
этапом развития этого союза, демонстрирующим углубление двустороннего со-
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трудничества. В рамках организации традиционная китайско-пакистанская связь 
продолжает развиваться, сохраняя свою особую динамику и значимость [14].

Политический курс Пакистана традиционно находится под значительным 
влиянием военного истеблишмента, что создает напряженность в отношениях с 
гражданскими властями. Военное руководство, продвигая собственные интересы, 
нередко оказывает поддержку радикальным группировкам. На сегодняшний день 
в стране действует 80 террористических организаций, большинство из которых 
признаны ООН запрещенными [19].

Геополитическое положение Пакистана осложняется протяженной границей 
с Афганистаном – центром наркопроизводства и террористической активности. 
Тем не менее, как отмечал экс-посол Пакистана в ООН Замир Акрам, страна готова 
к сотрудничеству с ШОС в антитеррористической сфере. Участие в Региональной 
антитеррористической структуре и особые отношения с Кабулом позволяют Ис-
ламабаду играть ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. При-
верженность борьбе с экстремизмом подтверждается и присоединением Пакиста-
на к Шанхайской конвенции 2001 года [17]. 

Россия видит значительный стратегический потенциал в расширении ШОС че-
рез включение новых ключевых участников - Индии и Пакистана. Такой шаг пол-
ностью соответствует долгосрочным интересам Москвы по формированию устой-
чивой архитектуры безопасности и сотрудничества в рамках Большой Евразии. 
Особое значение придается вступлению Пакистана, которое позволит привлечь к 
работе организации всех значимых региональных игроков и создать более эффек-
тивные механизмы взаимодействия по афганской проблематике [9].

Иран официально присоединился к ШОС в 2023 году, видя в организации стра-
тегическую платформу для преодоления международной изоляции и санкционно-
го давления. Политика США, направленная на изоляцию Ирана и усиление санкци-
онного давления, ограничила возможности Тегерана в осуществлении ключевых 
проектов. В этих условиях Иран был вынужден сместить акцент в сторону "вос-
точного вектора" своей внешней политики, чтобы снизить зависимость от Запа-
да. Фактически этот поворот стал реакцией на затяжной конфликт между двумя 
странами, длящийся с момента Исламской революции. В сложившихся условиях 
Иран был вынужден искать новых союзников и экономические возможности в 
восточном направлении. ШОС, включающая ключевые державы, такие как Китай 
и Россия, предлагает Тегерану механизмы для компенсации санкционных потерь. 
Именно поэтому вопрос о вступлении Ирана в ШОС приобрел стратегическое 
значение, а его окончательное принятие в организацию стало значимым поли-
тическим итогом. Членство позволяет Тегерану укрепить экономические связи с 
крупнейшими евразийскими игроками: Россией, Китаем и странами Центральной 
Азии, – включая доступ к новым транспортным коридорам и рынкам сбыта энер-
горесурсов. Организация позволяет Тегерану координировать позиции с Москвой 
и Пекином по ключевым международным вопросам. При этом Иран избегает пол-
ной зависимости от каких-либо партнеров, используя ШОС как один из инстру-
ментов гибкой многовекторной политики. Также ключевое значение для ШОС 
имеют географическое расположение, экономический потенциал, инфраструкту-
ра и транспортные возможности Ирана, которые способствуют транспортировке 
энергоресурсов, расширению торговли и обеспечению выхода к морю. Иран явля-
ется важным перекрестком для транспортных коридоров, таких как проект "Один 
пояс, один путь" и МТК "Север – Юг", что делает его стратегическим партнером 
для ШОС [7].

Казахстан рассматривает ШОС как ключевую площадку для укрепления ре-
гиональной стабильности и развития экономического сотрудничества. Основной 
интерес Астаны связан с обеспечением безопасности, включая борьбу с террориз-
мом, экстремизмом и наркотрафиком, особенно учитывая протяженную границу 
страны и соседство с нестабильными регионами. В стратегии "Казахстан-2050" 
подчеркивается ключевая роль участия республики в ШОС как одного из важней-
ших механизмов региональной безопасности наряду с ООН, ОБСЕ, ОДКБ и другими 
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структурами. Аналогичный акцент сделан в Концепции внешней политики РК, где 
среди приоритетов сотрудничества с ШОС выделяются: защита национальных ин-
тересов при принятии глобальных и региональных решений; укрепление между-
народной безопасности через активное участие в многосторонних инициативах; 
развитие взаимовыгодного взаимодействия между региональными организация-
ми для обеспечения стабильности. Через ШОС Казахстан координирует действия 
с партнерами по противодействию трём угрозам, участвует в совместных учениях 
и обменивается разведданными в рамках Региональной антитеррористической 
структуры ШОС (РАТС). В экономической сфере Казахстан использует ШОС для 
развития транспортно-логистического потенциала и привлечения инвестиций. 
Страна активно участвует в проектах китайской инициативы "Пояс и путь", про-
двигая свои транзитные коридоры как связующее звено между Европой и Азией. 
Членство в ШОС также позволяет Казахстану диверсифицировать внешнеполити-
ческие связи, балансируя между Россией, Китаем и Западом, и укреплять свои по-
зиции как важного игрока в Центральной Азии [6, с.92].

Для Узбекистана ШОС служит важной платформой для укрепления регио-
нальной безопасности и развития экономического сотрудничества. Страна заин-
тересована в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, 
особенно учитывая нестабильность в соседнем Афганистане. Через ШОС Ташкент 
также получает доступ к крупным инфраструктурным и транспортным проектам, 
включая китайскую инициативу "Пояс и путь", что способствует росту торговли 
и притоку инвестиций. Кроме того, участие в ШОС позволяет Узбекистану про-
водить сбалансированную многовекторную политику, выстраивая равноправные 
отношения с Россией, Китаем и другими странами-участницами без чрезмерной 
зависимости от какого-либо одного партнера. Важным связующим звеном для 
Ташкента считается Региональная антитеррористическая структура (РАТС) при 
ШОС. РАТС является ключевым рабочим органом организации, созданным в 2002 
году для координации борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 
пространстве ШОС. РАТС базируется в Ташкенте и занимается сбором и анализом 
информации, разработкой совместных оперативных мер, а также организацией 
антитеррористических учений и тренировок для спецслужб стран-участниц. Осо-
бое внимание уделяется противодействию радикальным группировкам в Цен-
тральной Азии, включая угрозы, исходящие из Афганистана [12].  

Для Таджикистана ШОС представляет собой важный многосторонний инстру-
мент, способствующий решению ключевых задач национального развития: укре-
плению региональной безопасности, экономическому росту, преодолению энер-
гетической зависимости, улучшению транспортной связанности и обеспечению 
продовольственной стабильности. Основной интерес Душанбе сосредоточен на 
совместной борьбе с террористическими угрозами и наркотрафиком из Афгани-
стана, а также на укреплении охраны границ через сотрудничество с РАТС ШОС. 
Участие в организации дает Таджикистану доступ к современным технологиям 
безопасности и возможность координировать действия с силовыми структурами 
других стран-членов. В экономической сфере Таджикистан заинтересован в при-
влечении инвестиций из Китая и России через механизмы ШОС, особенно в инфра-
структурные и энергетические проекты. Членство в организации помогает стра-
не развивать транспортные коридоры, включая выход к китайской инициативе 
"Пояс и путь", что способствует росту торговли и транзитного потенциала [13]. 

Кыргызстан, как активный участник Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), преследует в рамках организации несколько ключевых интересов. Во-
первых, республика заинтересована в укреплении региональной безопасности, 
включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, что особенно ак-
туально для страны, расположенной в нестабильном Центральноазиатском реги-
оне. Во-вторых, Кыргызстан стремится развивать экономическое сотрудничество, 
привлекать инвестиции и расширять торговые связи с другими странами-члена-
ми ШОС, особенно в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. 
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Беларусь, долгое время участвовавшая в ШОС в качестве государства-наблю-
дателя, официально стала полноправным членом организации в 2024 году. В пер-
вую очередь Минск заинтересован в расширении торгово-экономического сотруд-
ничества, доступа к новым рынкам сбыта, а также в привлечении инвестиций, 
особенно из Китая и других стран-участниц ШОС. Для Беларуси, сталкивающей-
ся с западными санкциями, альтернативные экономические связи в рамках ШОС 
могут стать ключевым фактором снижения зависимости от европейского рынка 
и диверсификации внешней торговли.  Участие в организации также позволяет 
Минску укреплять политический диалог с ключевыми игроками, такими как Рос-
сия и Китай, и балансировать между различными центрами силы в условиях гео-
политической напряженности [11]. 

ШОС обладает значительным потенциалом для влияния на формирование но-
вого миропорядка, однако степень этого влияния будет зависеть от консолидации 
её участников и развития альтернативных глобальных институтов. Объединяя 
ключевые развивающиеся экономики (Китай, Индию, Россию) и стратегически 
важные регионы Центральной Азии, организация постепенно трансформирует-
ся из регионального объединения по безопасности в многополярную платформу. 
ШОС предлагает альтернативные модели экономического сотрудничества, вклю-
чая дедолларизацию расчётов и принципы политического взаимодействия на ос-
нове "консенсуса без вмешательства". Успешная реализация инфраструктурных 
проектов в рамках сопряжения инициатив "Один пояс - один путь" и евразийских 
программ, а также создание параллельных финансовых механизмов (Банк разви-
тия ШОС) усиливают её экономическое влияние. Однако для глобального пере-
форматирования порядка ШОС потребуется преодолеть внутренние разногласия 
между членами, в частности индийско-китайские противоречия по вопросам без-
опасности.  Организации также необходимо выработать единую позицию по клю-
чевым международным вызовам для усиления своей роли в мировой политике. 

Многие эксперты отмечают важность определения краеугольного камня, объ-
единяющего стран-участниц ШОС. По мнению бывшего генерального секретаря 
ШОС Иманалиева М., такой основой вряд ли может стать антиамериканизм, тог-
да как борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом может быть более 
вероятным фактором. Однако о создании единого экономического пространства, 
подчёркивает он, речи не идёт. Организации необходима новая концепция разви-
тия, принципиально отличающаяся от нынешней. Одна из ключевых проблем — 
взаимодействие ШОС с ЕАЭС и её роль в Экономическом поясе Шелкового пути 
(ЭПШП). Хотя ШОС обладает потенциалом стать значимым партнёром, ЕАЭС, уси-
ливший сотрудничество с Китаем, может в ней не нуждаться. Чтобы сохранить 
влияние в "Большой Евразии", ШОС должна активнее участвовать в совместных 
проектах с ЕАЭС и другими объединениями. Однако интеграция осложняется раз-
ными приоритетами: ЕАЭС фокусируется на экономике, а ШОС включает и полити-
ческие аспекты, такие как безопасность. Это может создать институциональные и 
политические вызовы [5]. 

Геополитическая задача обуславливается первым важным событием, повлияв-
шим на расширение ШОС – активным проектированием евразийского простран-
ства. Подразумевает это под собой создание Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), инициирование "Экономического пояса Шёлкового пути" (ЭПШП) и 
концепцию "сшивки" Большой Евразии, которая объединяет ШОС, ЕАЭС, ЭПШП, а 
также АСЕАН. Все представленные инициативы подчеркивают стремление к инте-
грации и сотрудничеству на евразийском континенте. Прием Индии, Пакистана и 
Ирана в ШОС должно привести в ближайшем будущем к значительному укрупне-
нию организации и расширению её геополитического ресурса. Вступление Индии 
в ШОС усиливает значение тройки Россия-Индия-Китай. Консенсус между этими 
тремя странами становится актуальным для эффективного функционирования 
организации. В данном контексте возникает вопрос о том, сможет ли Россия вы-
ступить в роли медиатора между Китаем и Индией, если учитывать существую-
щие противоречия между этими государствами.
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Заключение
Проведенный анализ свидетельствует, что ШОС представляет собой уникаль-

ный формат межгосударственного взаимодействия, который не подпадает под 
традиционные классификации международных организаций. В отличие от ЕС 
или ЕАЭС, ШОС не формирует институтов глубокой экономической интеграции 
(общий рынок, единая валюта, гармонизация законодательства), однако актив-
но развивает практическое сотрудничество в транспортно-логистической сфере 
(инициатива "Пояс и путь"), энергетике и локализованных торговых соглашениях.  

В военно-политическом измерении ШОС демонстрирует принципиальные 
отличия от НАТО и ОДКБ: отсутствие общего оборонного договора или единого 
командования компенсируется координацией в сфере антитеррористической 
деятельности (учения "Мирная миссия"), противодействия экстремизму и кибе-
ругрозам. При этом организация не позиционирует себя как антизападный аль-
тернативный блок, несмотря на декларируемую приверженность идеям многопо-
лярности и суверенитета.  

Ключевая институциональная особенность ШОС заключается в её гибридной 
природе, сочетающей: функции безопасности – борьба с "тремя угрозами": тер-
роризмом, экстремизмом, сепаратизмом; экономическую повестку – инфраструк-
турные мегапроекты, энергетическая кооперация; политическую координацию – 
согласование позиций в ООН, критика унилатерализма; гуманитарное измерение 
(сетевой Университет ШОС, культурные обмены).  

Наряду с этим гибридная модель организации содержит существенные проти-
воречия. Отсутствие четких механизмов разрешения споров между членами (на-
пример, китайско-индийских, пакистано-индийских, таджикско-кыргызских по-
граничных конфликтов) подрывает её потенциал как полноценного регулятора 
безопасности. Более того, декларируемый принцип "консенсуса без интервенции" 
фактически консервирует существующие противоречия, превращая организацию 
в площадку для ритуальной дипломатии, а не эффективного управления регио-
нальными процессами.  

Гибкость ШОС оборачивается институциональной слабостью при столкнове-
нии с системными вызовами. Отсутствие единой позиции по афганскому кризису 
и приходу "Талибан" 2021 и Специальная военная операция (СВО) 2022 года про-
демонстрировало неспособность организации вырабатывать оперативные реше-
ния. Растущий дисбаланс между экономическим влиянием Китая и политическим 
весом России создает риски трансформации ШОС в инструмент реализации ин-
тересов Пекина под прикрытием "многополярной риторики". В перспективе это 
может привести к маргинализации организации. Парадоксально, но сама гибрид-
ность ШОС, являясь её силой в стабильных условиях, становится уязвимостью в 
периоды турбулентности, когда требуются четкие механизмы коллективного дей-
ствия.
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