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Abstract: The article examines the 

evolution and prospects of the Shanghai 

Cooperation Organization in the context of its 

expansion. Analyzes the history of the 

development of the SCO, noting the three 

stages of the formation of the organization and 

key events along this path. The article also 

examines the attractiveness of the SCO in the 

context of global challenges and opportunities. 

The reasons and factors that contributed to the 

expansion of the organization are discussed, 

including the political context, economic 

benefits and strategic interests of member 

countries. It is emphasized that despite the 

challenges associated with expansion, the SCO 

continues to play an important role on the 

world stage, helping to strengthen confidence 

and security in the region and helping to 

resolve global problems. 
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va bu yo‘ldagi asosiy voqealarni qayd etadi. 

Shuningdek, maqolada ShHTning jozibadorligi 

global muammolar va imkoniyatlar kontekstida 

ko‘rib chiqiladi. Tashkilotning kengayishiga 

hissa qo'shgan sabablar va omillar, jumladan, 

a'zo mamlakatlarning siyosiy konteksti, 

iqtisodiy foydalari va strategik manfaatlari 

muhokama qilinadi. Taʼkidlanganidek, 

kengayish bilan bogʻliq muammolarga 

qaramay, ShHT jahon miqyosida muhim rol 

oʻynashda davom etib, mintaqada ishonch va 

xavfsizlikni mustahkamlash, global 

muammolarni hal etishga koʻmaklashmoqda. 
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Аннотация: Статья рассматривает 

эволюцию и перспективы Шанхайской 

организации сотрудничества в контексте ее 

расширения. Анализирует историю 

развития ШОС, отмечая три этапа 

формирования организации и ключевые 

события на этом пути. Статья также 

рассматривает привлекательность ШОС в 

контексте глобальных вызовов и 

возможностей. Обсуждаются причины и 

факторы, способствовавшие расширению 

организации, включая политический 

контекст, экономические выгоды и 

стратегические интересы стран-участниц. 

Подчеркивается, что несмотря на вызовы, 

связанные с расширением, ШОС 

продолжает играть важную роль на 

мировой арене, способствуя укреплению 

доверия и безопасности в регионе и 

содействуя решению глобальных проблем. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предпосылки к созданию Шанхайской организации сотрудничества были заложены 

ещё в 60-е гг. XX века, когда СССР и КНР приступили к решению пограничных вопросов. 

После распада Советского Союза появились новые участники переговоров в лице России 

и новообразованных государств Центральной Азии. После того, как Китаю удалось 
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цивилизованно решить все территориальные вопросы с соседними государствами СНГ - 

Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном - перед партнёрами открылись 

перспективы для дальнейшего развития плодотворного регионального сотрудничества. 

Для России и Китая это была привлекательная возможность объединить под своей эгидой 

усилия и потенциалы центрально-азиатских государств для сдерживания возможной 

экспансии других мировых центров силы и влияния в Центральной Азии [1].  

Из-за благоприятного политического контекста и растущей угрозы превращения 

региона в зону постоянной нестабильности из-за усиления международного терроризма в 

1996 году была создана "Шанхайская пятерка". Следующие годовые саммиты участников 

"Шанхайской пятерки" прошли в Москве в 1997 году, в Алма-Ате (Казахстан) в 1998 году, 

в Бишкеке (Киргизия) в 1999 году и в Душанбе (Таджикистан) в 2000 году. Это 

фактически положило начало формированию новой международной организации.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе литературного анализа были изучены исследования, статьи и книги, 

посвященные истории и деятельности Шанхайской организации сотрудничества. 

Методология исследования базируется на системном анализе и сравнительном анализе 

различных этапов развития организации. 

 «Шанхайская пятерка» проходила в своем развитии 3 этапа. 

Первый этап этого процесса, который начался в ноябре 1989 года и закончился в 

декабре 1991 года, характеризовался началом диалога между Китаем и СССР о 

сокращении вооруженных сил вдоль приграничной территории и укреплении мер доверия 

в военной области. В это время правительства СССР и КНР подписали соглашение о 

базовых принципах сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной сфере 

на приграничных территориях. Стороны согласовали проведение взаимных сокращений 

вооруженных сил и укрепление мер доверия в военной области в районе советско-

китайской границы[2]. 

На данном этапе развития были заложены основы партнерства, что привело к 

созданию "Шанхайской пятерки". Новый подход к отношениям между странами, 

предложенный "Шанхайской пятеркой", включает в себя принципы добрососедства и 

взаимного доверия, равенства и взаимной выгоды, солидарности и коллективной работы, 

совместного развития, а также формирование дружественных и партнерских отношений.  

Во втором этапе, который длился с декабря 1991 года по апрель 1997 года, 

происходили двусторонние переговоры между пятью странами. С одной стороны 

участвовал Китай, а с другой — объединенная делегация, состоящая из Российской 
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Федерации, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. После распада Советского Союза в 

декабре 1991 года эти страны сформировали совместную делегацию, которая продолжала 

вести переговоры с Китаем по вопросам граничной линии, сокращения численности 

вооруженных сил в приграничных районах и укрепления доверия в военной сфере[3]. 

Сотрудничество в рамках формирования "Шанхайской пятерки" происходило в 

контексте решения пограничных вопросов между Китаем и другими странами-

участниками, такими как РФ, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также на фоне 

развивающихся двусторонних отношений этих стран. В результате сформировались два 

направления в процессе взаимодействия в рамках "Шанхайской пятерки". Первое 

направление включало установление границы между Китаем и Россией, а также решение 

пограничных вопросов с другими странами. Китай и Кыргызстан подписали соглашение о 

границе в 1996 году, а в 1999 году между Китаем и Кыргызстаном было подписано 

дополнение, решившее вопрос установления границы на протяжении более 1000 

километров.  

В 1999 году был также подписан договор о границе между Китаем и 

Таджикистаном, а в 2000 году между Китаем, Таджикистаном и Кыргызстаном было 

подписано соглашение о вступлении в государственные границы трех стран. Кроме того, в 

1994 году было подписано соглашение о границе между Китаем и Казахстаном, а в 1997 

году было подписано дополнение к этому соглашению. Эти соглашения стали 

результатом сотрудничества "Шанхайской пятерки", который демонстрирует прогресс в 

области добрососедства, взаимного доверия и выгодного партнерства между странами. 

Они имеют важное значение для обеспечения региональной безопасности и развития 

международных отношений. 

Третий этап развития, начиная с апреля 1997 года и до 2000 года, отметился 

эффективным завершением переговоров по мерам укрепления доверия в военной сфере и 

взаимного сокращения вооруженных сил. Исходная форма переговоров, представляющая 

собой двусторонний диалог, включала Китай с одной стороны, и Российскую Федерацию, 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан с другой стороны. В дальнейшем она была 

модифицирована по формуле "многосторонний диалог пяти государств". Произошел 

значительный обмен информацией по различным аспектам, таким как военные вопросы, 

политика, дипломатия и процесс переговоров. Стороны согласовали свои позиции и 

выразили взаимную поддержку, что способствовало началу реальной совместной работы. 

 В июле 1998 года в Алматы на встрече лидеров пяти стран форума в Шанхае была 

подписана декларация "Алма-атинское соглашение". В ней стороны договорились о 
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немедленном решении проблем разоружения и ускорении переговоров, а также об общем 

подходе к решению таких глобальных проблем, как терроризм, наркотики, экстремизм и 

распространение оружия[4]. 

Прообраз ШОС - механизм "Шанхайской пятерки", изначально получил развитие на 

базе укрепления доверия и сокращения военной силы в приграничных районах КНР с 

Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. После окончания холодной 

войны в международной и региональной обстановке произошли очень большие 

изменения, мир и развитие стали веянием эпохи. Вслед за этим на повестку дня встал 

вопрос об укреплении отношений добрососедства, взаимного доверия, дружбы и 

сотрудничества между пятью соседними странами - Китаем, Казахстаном, Россией, 

Таджикистаном и Кыргызстаном[5]. 

15 июня 2001 года в Шанхае на встрече глав государств-членов "Шанхайской 

пятерки" и президента Республики Узбекистан было единогласно принято решение о 

повышении уровня "Шанхайской пятерки" с целью укрепления ее роли в развитии 

сотрудничества между шестью государствами в новых условиях. Для достижения этих 

целей главы шести государств подписали Декларацию о создании ШОС и объявили о 

становлении новой региональной организации - ШОС. В рамках этой встречи также была 

подписана "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом", что произошло за три месяца до трагических событий 11 сентября. Таким 

образом, ШОС выделилась как организация, первой на международной арене ясно 

выступившая против терроризма[6]. 

Расширение ШОС. ШОС на данный момент существенно отличается от своего 

первоначального формата, созданного Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, 

Таджикистаном и Узбекистаном в начале XXI века.  

В настоящее время ШОС объединяет страны, которые занимают более 65 процентов 

территории Евразийского континента, а их население превышает 3,5 миллиарда человек, 

при этом их валовой внутренний продукт составляет более четверти от общемирового. За 

почти четверть века ШОС постепенно и динамично развивалась, опираясь на принципы 

«шанхайского духа». Состав участников также расширился: в 2017 году организация 

пополнилась Индией и Пакистаном, а в 2023 году в нее вступил Иран. На саммите в 

Астане в 2024 года Республика Беларусь готовится стать полноправным членом ШОС. 

На фоне глобального кризиса доверия притягательность и привлекательность ШОС 

и принципов, на которых строится многостороннее партнёрство, возрастают. Все 

четырнадцать государств, являющихся партнёрами ШОС по диалогу, уже заявили о своих 
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намерениях как можно скорее стать членами организации. С высокой долей вероятности 

можно утверждать, что эти страны и партнёры из числа международных организаций 

видят в лице ШОС быстро эволюционирующий центр формирующегося многополярного 

мира, способный активно противостоять глобальным и региональным рискам. 

В статье 13 Хартии ШОС недвусмысленно говорится: «ШОС открыта для приема в 

ее члены других государств региона, которые обязуются соблюдать цели и принципы 

Хартии, а также положения других международных договоров и документов, принятых в 

рамках ШОС» [7]. 

Для осуществления принципа открытости в рамках ШОС необходимо было 

разработать правовую основу для расширения. На саммите в Ташкенте в июне 2010 года 

было принято Положение о процедуре принятия новых членов в Организацию. Год 

спустя, в Астане, лидеры государств-членов ШОС утвердили Меморандум о 

обязательствах, которые государство-заявитель должно выполнить для получения статуса 

члена организации. Однако выяснилось, что этого было недостаточно. 

Как отмечается в Информационном сообщении по итогам заседания Совета глав 

государств — членов ШОС, посвященного 10-летию Организации, «Совет национальных 

координаторов и рабочая группа экспертов продолжат рассмотрение комплекса вопросов, 

связанных с расширением ШОС, включая согласование необходимых юридических, 

административных и финансовых условий для приема новых членов» [8]. 

Перспективы расширение ШОС увеличивает совокупный политический потенциал 

государств − сторонников многополярного мира. То же самое относится и к 

экономической составляющей этой организации. В настоящее время ШОС, вместе со 

своими наблюдателями, включает в себя крупнейших производителей и экспортеров 

ресурсов, таких как Россия, Казахстан и Иран, а также крупнейших мировых импортеров, 

таких как Китай и Индия. При ее расширении, например, России следует продолжать 

опираться на сотрудничество с Пекином на основе общих стратегических интересов, 

направленных на недопущение разбалансирования ситуации в Центральной Азии и 

Афганистане, в интересах противодействия попыткам США ослабить влияние обеих стран 

в этом регионе. Дальнейшее сотрудничество и достижение общего понимания с Пекином 

позволит также смягчить враждебную и эгоцентричную линию ряда стран ШОС. 

С расширением ШОС с экономической точки зрения возникают благоприятные условия 

для объединения различных инициатив по углублению экономических связей в 

Центральной и Южной Азии, основанных на возрождении Великого шелкового пути. Это 

включает в себя китайскую концепцию "Экономического пояса Шелкового пути" и тезис 
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"Нового шелкового пути", поддерживаемый США в Центральной Азии. При 

сотрудничестве с институтами Евразийского Экономического Союза это может 

значительно укрепить стратегическое значение Шанхайской организации в 

международных политических и экономических отношениях на евразийском 

пространстве. Вместе с тем, расширение ШОС предоставляет возможности для более 

тесного политического контроля над реализацией Стамбульской инициативы, особый 

интерес к которой проявляет Китай. Однако следует учитывать, что новые члены ШОС 

принесут в организацию свои собственные проблемы, особенно в отношениях как между 

собой, так и с другими государствами. Также появится достаточно явный "западный 

компонент" в Шанхайской организации, что может усложнить принятие решений на 

основе консенсуса по ряду важных вопросов, включая те, которые могут рассматриваться 

как предоставление односторонних преимуществ другим членам организации[9]. 

Анализ эволюции ШОС позволяет сделать вывод о значимости организации для 

стабильности и сотрудничества в регионе. 

 Глубинные изменения, которые переживает вся система международных 

отношений, диктуют необходимость совместной выработки такой стратегии развития 

ШОС, которая бы отвечала ожидаемым вызовам и угрозам современности. Другими 

словами, концепция организации, предложенная отцами-основателями ШОС в 2001 году, 

нуждается в совершенствовании и коррекции с учётом новых реалий и появляющихся 

возможностей, пишет Рашид Алимов, профессор Академии государственного управления 

при Президенте Республики Таджикистан и Института Тайхэ (Китай), доктор 

политических наук, генеральный секретарь ШОС (2016–2018) [10]. 

Несмотря на трудности и вызовы, ШОС продолжает играть важную роль в 

региональных и мировых делах. Организация достигла определенных успехов в развитии 

сотрудничества в различных сферах, таких как безопасность, экономика и культура.  

 Необходимо отметить, результаты подчеркивают значимость и влияние ШОС на 

международную политику и экономику. Организация объединяет страны, занимающие 

ключевые геополитические позиции в регионе Евразии, что делает ее одним из 

важнейших факторов в глобальных деловых и политических процессах.  

В целом, результаты исследования ШОС представляют собой обширный анализ 

текущего состояния организации, ее достижений и проблем, а также указывают на 

потенциальные направления развития и улучшения в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шанхайская организация сотрудничества продемонстрировала значительный 

прогресс и эволюцию с момента своего создания в начале XXI века. Изначально 

родившись как механизм для разрешения пограничных вопросов между несколькими 

государствами, ШОС превратилась в важный форум для обсуждения региональных и 

глобальных вопросов с участием широкого круга участников. Организация демонстрирует 

силу и привлекательность принципов диалога, доверия и взаимного выгодного 

сотрудничества. Подчеркивается важность регионального сотрудничества для России и 

Китая в Центральной Азии, особенно в контексте возрастающей угрозы терроризма. 

Создание постоянных механизмов сотрудничества, таких как встречи министров и 

институт национальных координаторов, указывает на стремление к углублению 

отношений и формированию новой международной организации в этом регионе. 

Расширение состава ШОС, включая новых членов, таких как Индия, Пакистан, Иран, 

и потенциально Беларусь, открывает новые перспективы для ее геополитического и 

экономического влияния. Однако это также представляет вызовы в виде необходимости 

согласования позиций и решения внутренних проблем. 

В свете изменяющейся глобальной политической обстановки и угроз безопасности, 

ШОС представляет собой важный механизм для содействия мирному развитию и 

сотрудничеству между различными государствами. Ее способность привлекать новых 

членов и укреплять свою роль в мировых делах подчеркивает ее значимость как 

платформы для диалога и сотрудничества. 

Однако для того чтобы оставаться релевантной и эффективной, ШОС должна 

продолжать укреплять свои институциональные механизмы, сосредотачиваясь на 

решении реальных вызовов и проблем региона. Важно также развивать свои отношения с 

другими региональными и международными организациями, с целью обеспечения 

координации усилий и достижения общих целей. 

Таким образом, ШОС остается ключевым фактором в современной международной 

политике, и ее дальнейшее развитие и успех будут зависеть от способности ее членов 

работать вместе на основе взаимного уважения, доверия и понимания. 
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