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Аннотация
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная более двух десятилетий назад, на данный мо-
мент может считаться одной из важнейших международных организаций незападного мира. Притягивая 
интерес многих игроков в регионе, ШОС все же находится в постоянном поиске направления своей дея-
тельности, создавая новые форматы и подписывая новые документы. Особенно этот процесс стал актуа-
лен в текущей стремительно меняющейся геополитической обстановке, требующей все более осмысленных 
ответов на ключевые вопросы безопасности, экономики, развития научной и социальной сферы и т.д. 

В данной статье авторы попытались выявить ключевые направления развития ШОС, к которым 
они относят трек обеспечения безопасности, блок развития экономики, проекты по укреплению сотруд-
ничества в сфере энергетических ресурсов, сотрудничество в области культуры и образования, а также 
ряд направлений по общественному обеспечению деятельности организации, прежде всего в научно-экс-
пертной сфере. В статье также анализируется роль ШОС в становлении Большой Евразии. На основе 
анализа деятельности ШОС авторы приходят к выводу о том, что ШОС обладает значительным по-
тенциалом на рассматриваемых направлениях, а на некоторых из них, прежде всего в области обеспечения 
безопасности, достигла определенных успехов. В то же время ШОС не хватает качественного воплоще-
ния принятых ею документов и определенной слаженности в совместном исполнении решений. Несмотря 
на это, по мнению авторов, ШОС уже смогла стать важным инструментом не только взаимодействия 
между государствами-членами, но и поддержания безопасности в Евразии в целом.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), геополитика, безопасность, 
экономика, энергетика, культурные связи

1 Статья поступила в редакцию 17.08.2023.
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Новая геополитическая ситуация  
и развитие ШОС

Шанхайская организация сотрудничества существует уже более двадцати лет. Декла-
рация о ее создании была подписана 15 июня 2001 г. в Шанхае лидерами шести госу-
дарств: Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. А за день 
до этого в малом актовом зале шанхайского отеля «Цзиньцзян» тогдашний китайский 
лидер Цзян Цзэминь встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы 
обсудить развитие двусторонних отношений и задачи ШОС. Интересно, что в том же 
самом зале, но почти за три десятилетия до этого, в феврале 1972 г., президентом США 
Ричардом Никсоном и премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем было подписано зна-
менитое Шанхайское коммюнике между КНР и США. Поэтому эту встречу можно 
назвать вдвойне символичной. Во-первых, она продемонстрировала, что именно рос-
сийско-китайское стратегическое сотрудничество стало основой для создания ШОС, 
во-вторых – показала, что годы холодной войны для Москвы и Пекина остались в про-
шлом, и сегодня Россия и Китай стремятся возглавить движение мира от биполярности 
и основанной на господстве США однополярности к реальной многополярности.

За более чем два десятилетия своей работы ШОС прошла большой путь, развива-
ясь «вширь» (за счет вступления новых стран-участниц), и «вглубь» (за счет создания 
новых институтов, например Региональной антитеррористической структуры). Вместе 
с тем в развитии ШОС сохраняется и немало проблем. Несмотря на отдельные успехи, 
в целом динамика развития данной организации протекала на невысоких скоростях, 
и ШОС остается институтом с недоиспользованным потенциалом [Lukin, 2011]. Серь-
езные вызовы порождает и проблема расширения ШОС  – как с точки зрения даль-
нейших механизмов функционирования, так во многом и дальнейшего целеполагания 
этой организации [Denisov, Safranchuk, 2016]. Пока по традиции ШОС формулирует 
ответы на эти вызовы нового времени весьма неспешно, стремясь, скорее, адаптиро-
вать возникающие обстоятельства под уже сложившиеся институциональные механиз-
мы и культуру, нежели перестраивать себя. 

Геополитическая встряска 2022  г. привела к серьезным структурным сдвигам в 
международной системе, которая, c одной стороны, еще более повышает значение 
ШОС, а с другой  – является мощным стимулом для дальнейшего развития и транс-
формации этой организации. Авторы данной статьи полагают, что происходящие се-
годня коренные структурные извенения международной среды могли бы стать факто-
ром глубокой трансформации ШОС, способствовать повышению ее эффективности. 
Одновременно с этим авторы статьи стремятся сформулировать возможные пути этой 
трансформации в трех основных направлениях деятельности ШОС: треках сотрудни-
чества в области безопасности, экономики, а также культурного сотрудничества и на-
учно-экспертного диалога. 
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Трек безопасности ШОС: адаптация к новым условиям

Из трех вышеупомянутых направлений наибольших достижений ШОС смогла добить-
ся в области безопасности. К настоящему моменту заключен ряд важнейших междуна-
родных договоров, регулярно проводятся совместные военные учения. 

Особое значение имеет координация действий по противодействию междуна-
родному терроризму. Все государства – члены ШОС подвергаются или подвергались 
атакам международных террористов. В связи с выводом Международных сил по под-
держанию безопасности из Афганистана в 2020–2021 гг. эта угроза значительно усили-
лась. К проблематике безопасности также относятся такие направления деятельности 
ШОС, как борьба с наркотрафиком, информационная безопасность, проблемы неле-
гальной миграции.

Развивается сотрудничество в военной области, практически ежегодно проводят-
ся совместные учения вооруженных сил государств-членов «Мирная миссия», а так-
же учения спецслужб и правоохранительных структур. В рамках принятой в 2019 г. в 
Бишкеке Программы антинаркотической стратегии государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества на 2018–2023 гг. на территории стран – участниц ШОС 
проведена международная антинаркотическая операция «Паутина». Высокого уровня 
достигла координация в рамках работы Региональной антитеррористической структу-
ры (РАТС) в Ташкенте. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании 
Совета глав государств в Душанбе в сентябре 2021 г., отметил: «ШОС по праву является 
одним из наиболее влиятельных центров многополярной архитектуры международ-
ного сотрудничества, вносит существенный вклад в обеспечение безопасности евра-
зийского региона, его устойчивого социально-экономического роста, в поддержание 
международного мира и стабильности в целом» [President of Russia, 2021].

Вместе с тем, несмотря на ряд успехов, роль ШОС как института безопасности 
остается ограниченной и весьма далекой от таких, например, институтов, как ОБСЕ 
(членами которой являются Россия и Казахстан). Однако новые геополитические вы-
зовы требуют от ШОС, возможно, постепенной, но решительной перестройки в сторо-
ну такой всеобъемлющей организации в области безопасности. ШОС целесообразно 
развивать как главную институциональную опору системы комплексной безопасности 
в «Большой Евразии». При этом сама логика центральной роли предусматривает даль-
нейшее расширение организации, несмотря на риски, связанные со снижением и так 
относительно невысокой эффективности организации в кратко- и среднесрочной пер-
спективе. 

Вступление Индии и Пакистана в ШОС существенно увеличило потенциал этого 
формата как ключевого института евразийской безопасности  – расширение состава 
участников усиливает возможности организации в таких сферах, как противодействие 
терроризму, сотрудничество по Афганистану, борьба с организованной преступностью 
и наркотрафиком, киберугрозы. Широкий состав участников может способствовать 
и появлению в организации повестки обеспечения «жесткой» безопасности или, по 
крайней мере, ее предметного обсуждения с учетом наличия ряда конфликтов между 
участниками организации, что потенциально  – при всех внутренних проблемах  – в 
среднесрочной перспективе будет способствовать усилению эффективности ШОС как 
института безопасности. 

Важным направлением развития представляется налаживание сотрудничества 
между ШОС и другими региональными организациями. Одним из наиболее пер-
спективных представляется развитие институционального сотрудничества по линии 
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ШОС  – ОДКБ, особенно важного ввиду сохраняющейся центральной роли средне-
азиатских государств в повестке безопасности ШОС. По-видимому, целесообразно по-
степенное «подтягивание» к ШОС государств АСЕАН через углубление диалога с ними 
по вопросам безопасности на площадке ШОС. Вероятно, на первом этапе – в качестве 
наблюдателей или в виде диалога АСЕАН – ШОС, возможно, путем объединения во-
енных учений, проводящихся в рамках ШОС и Совместных международных антитер-
рористических учений воинских формирований вооруженных сил РФ и вооруженных 
сил государств – членов АСЕАН («СМОА плюс») [Korolev, Shumkova, 2018]. Ключевой 
повесткой такого диалога может стать борьба с терроризмом, другими нетрадиционны-
ми угрозами. Имеет смысл создание форматов сотрудничества между антитеррористи-
ческими ведомствами, в том числе в форме проведения совместных учений, площадок 
обмена информации. 

При этом развитие такого формата ШОС, по крайней мере на первых порах, 
должно основываться на узкой и жестко фиксированной повестке, чтобы избежать 
«затягивания» ШОС в сложные проблемы, ее не касающиеся, например территори-
альные споры в Южно-Китайском море. Последнее – очевидно нежелательно, так как, 
во-первых, будет оказывать деконсолидирующий эффект (с учетом вовлеченности в 
эти споры Китая), а во-вторых – вынуждать Россию более четко и однозначно фор-
мулировать свою позицию по этой проблеме, что в ближайшей перспективе в целом 
нецелесообразно. Наконец, в-третьих, сама по себе тема конфликтов в Южно-Китай-
ском море может быть использована США для подключения к диалогу в том или ином 
формате или внесения раскола в отношения по линии ШОС – АСЕАН. 

Также целесообразно сохранить курс на расширение организации. Важным шагом 
является вступление в нее в 2023 г. Ирана. Оформление последнего как полновесного 
члена ШОС, как уже видно, не только не ослабит организацию (в силу еще большего 
расширения состава участников), но, наоборот, способно повысить ее эффективность 
[Ebrahimitorkaman, 2020]. 

Экономический трек ШОС

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС  – тема наиболее сложная. Здесь ор-
ганизация еще не смогла достичь значительных успехов. На протяжении долгих лет 
эксперты и политики стран-членов говорят о необходимости создания Банка развития 
ШОС, который мог бы финансировать многосторонние межгосударственные эконо-
мические проекты. Но пока создана только общая договорная база: на ней осущест-
вляется лишь несколько многосторонних проектов, в основном в сфере транспорта и 
логистики. Это признается и в самой организации. Выступая на 23-м заседании Совета 
глав государств в июле 2023 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прямо за-
явил: «Следует признать, что за более чем двадцать лет не удалось реализовать ни одно-
го крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором 
является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельно-
сти». Токаев предложил поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность 
создания совместного инвестиционного фонда [Pavlenko, 2023]. 

В новой геополитической обстановке, когда крайне необходимо сохранить все то 
позитивное, что было наработано ШОС за два десятилетия ее существования, на пер-
вый план выходит именно задача интенсификации многостороннего экономического 
сотрудничества. В  нынешних условиях, когда страны ШОС с некоторым опасением 
смотрят на происходящее, попытки продвинуть единую расширительную повестку в 
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области безопасности, выходящую за рамки поддержания региональной стабильно-
сти и борьбы с международными терроризмом, вряд ли будут встречаться с таким же 
энтузиазмом, как раньше. Большинство государств ШОС имеют собственное виде-
ние сотрудничества с США и ЕС. Опасаясь вмешательства во внутренние дела и на-
вязывания им неприемлемых западных политических и экономических моделей, они 
в то же время заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества со 
всеми регионами мира, в зарубежных инвестициях и помощи развитию и не готовы 
к тотальной геополитической конфронтации. При этом в условиях, когда некоторые 
из государств пространства ШОС страдают от западных санкций, а другие опасаются 
вторичных санкций, а также снижения экономических показателей в связи с общими 
проблемами мировой экономики, углубление экономического сотрудничества с целью 
купирования этих угроз необходимо всем. 

Эксперты по ШОС в России и других государствах-членах выступали за ускорен-
ное развитие экономической составляющей ШОС как региональной организации. Ки-
тай и государства Центральной Азии всегда поддерживали экономическое сотрудниче-
ство на официальном уровне, хотя и в разных аспектах: Китай настаивал на скорейшем 
создании условий для «постепенного осуществления свободного передвижения това-
ров, капиталов, услуг и технологий» – цели, поставленной в Хартии ШОС [SCO, 2003], 
то есть фактически создания Зоны свободной торговли. Это вполне естественно, так 
как мощная китайская промышленность требует расширения рынков сбыта. Государ-
ства Центральной Азии занимали более осторожную позицию. 

Однако на практике эти идеи серьезного расширения многостороннего экономи-
ческого сотрудничества зачастую сталкивались с инерцией мышления в ряде стран, в 
том числе и в России. Теперь же совершенно ясно, что если бы в рамках ШОС суще-
ствовало больше крупных многосторонних экономических проектов, России было бы 
гораздо легче отвечать на санкционные вызовы, с которыми она сталкивается сегодня. 

Нужно надеяться, что вступление в ШОС ряда новых крупных экономических 
держав, некоторые из которых также находятся под санкциями Запада, стимулирует 
интенсификацию международных проектов ШОС, что еще более укрепит ее, сделает 
более практически значимой для широких слоев населения.

Возрождение энергетического клуба

Мотором углубления экономического сотрудничества вполне может стать сфера энер-
гетики. Сегодня энергетическое сотрудничество – одно из наиболее приоритетных на-
правлений деятельности ШОС в условиях дестабилизации мировых энергетических 
рынков, вызванной введением ценовых потолков, эмбарго и иных санкционных огра-
ничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов со стороны стран «Боль-
шой семерки». При этом западная стратегия выходит далеко за рамки официально де-
кларируемой цели, направленной на лишение России экспортных доходов от продажи 
энергоресурсов. 

По сути, речь идет о попытке западных государств поменять механизмы функци-
онирования международных энергетических рынков в свою пользу, создав с помощью 
ценовых потолков и иных рестрикций собственный картель покупателей, определяю-
щий ценовую политику на энергоресурсы. Помимо этого, государства Запада активно 
используют климатическую повестку для создания дополнительных препятствий в от-
ношении конкурентов из других стран мира и для экстерриториального продвижения 
своих собственных правил, технологий и стандартов в области возобновляемых источ-
ников энергии. 
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Подобная климатическая политика подчас нацелена не только на сокращение вы-
бросов CO2 и решение реально существующих проблем глобального изменения клима-
та, но и на создание дополнительных конкурентных преимуществ для производителей 
из ведущих западных экономик. Например, введение Европейским союзом трансгра-
ничного углеродного механизма (CBAM) является налогом на углеродоемкую продук-
цию (минеральные удобрения, железо, сталь, алюминий, цемент и продукты химии) 
зарубежных производителей. При этом европейские производители углеродоемкой 
продукции получают конкурентные преимущества через систему закупок квот на вы-
бросы CO2, а наибольшие финансовые издержки понесут производители из стран Гло-
бального юга, такие как ЮАР и Бразилия [S&P Global, 2023].

Одновременно западные государства оказывают активное давление на Глобаль-
ный юг с целью продвижения политики перехода к возобновляемым источникам энер-
гии и отказа от использования углеводородов. Критики такого подхода отмечают, что 
сами западные государства построили свой экономический рост и благополучие на 
активном использовании углеводородных ресурсов, а сегодня предлагают развиваю-
щимся экономикам в других частях мира оказаться от доступных и относительно деше-
вых углеводородных ресурсов в пользу инвестиционно-интенсивных зеленых проектов 
[Pilling, 2022].

Поэтому сегодня ШОС может стать площадкой, предлагающей альтернативную 
энергетическую повестку мировому сообществу и продвигающей лучшие международ-
ные практики в области энергетического перехода и изменения климата, не направ-
ленные на создание конкурентных преимуществ для каких-либо страновых блоков. 

В рамках ШОС формально уже существует институциональный механизм для ре-
шения данных задач, остро требующий дальнейшего развития, – это Энергетический 
клуб Шанхайской организации сотрудничества. Однако история его формирования 
свидетельствует о медлительности и малой эффективности организации в этой сфере. 

Президент России Владимир Путин предложил создать данную платформу энер-
гетического сотрудничества еще в июне 2006 г. на 6-м саммите глав государств – чле-
нов ШОС [RBK, 2006]. Изначально данная структура была нацелена на гармонизацию 
национальных энергетических стратегий стран ШОС на основе широкого консенсуса 
представителей официальных, деловых и академических кругов стран-производителей, 
потребителей и транзитеров углеводородных ресурсов. Инициатива российской сторо-
ны была поддержана главами всех государств – членов организации, тем не менее ее 
воплощение в жизнь столкнулось с определенными трудностями и продвигалось мед-
ленно.

Через год после инициативы Владимира Путина Минпромэнерго России подго-
товило проект Положения об Энергетическом клубе ШОС, представленный россий-
ской стороной на заседании Группы экспертов ШОС по топливно-энергетическому 
комплексу 19 июня 2007 г. в Москве2. На том этапе данный документ не вызвал осо-
бых возражений и даже был рекомендован к рассмотрению на первой (неформальной) 
встрече министров стран ШОС, отвечающих за развитие топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК), которая состоялась в Москве 29 июня 2007 г. Непосредственно на 
самой встрече Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан приняли решение 
продолжить работу по созданию Энергетического клуба, а Узбекистан заявил о неце-
лесообразности запуска новой структуры. Особое мнение узбекской стороны было за-
креплено в итоговом протоколе встречи. 

2 Впоследствии, 19 ноября 2014 г., Совещанием министров государств – членов ШОС, отвечаю-
щих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, было принято решение об упраздне-
нии данной экспертной группы ШОС по топливно-энергетическому комплексу.
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Казахстан также выдвигал идею дальнейшего развития энергетического сотруд-
ничества в рамках ШОС, предложив принять проект концепции формирования Ази-
атской энергетической стратегии. Главным тезисом данной концепции, разработанной 
Международным институтом современной политики – национальным исследователь-
ским центром ШОС Казахстана, стало создание сырьевой биржи, запуск которой по-
зволил бы государствам – членам ШОС начать формировать общие подходы к цено-
образованию на энергоресурсы. Однако большинство членов ШОС инициативу не 
поддержали.

В  2008–2009  гг. в рамках своего председательства в ШОС российская сторона 
предполагала ускорить процесс развития Энергетического клуба и даже запланировала 
проведение заседания клуба во втором полугодии 2008 г. Однако оно не состоялось из-
за отсутствия консенсуса.

Спустя два года, в апреле 2010 г., концепция Энергетического клуба вновь обсуж-
далась на конференции «Атомное сотрудничество на пространстве ШОС», проходив-
шей в Москве под эгидой Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт». На данной конференции также были рассмотрены проблемы использова-
ния альтернативных источников энергии как один из важных компонентов будущей 
региональной энергетической стратегии ШОС.

Только в 2011–2013  гг. были предприняты реальные шаги по созданию Энерге-
тического клуба ШОС как самостоятельного полноценного института. Предложение 
российского президента о формировании новой энергетической площадки нашло 
продолжение в принятии соответствующей инициативы на заседании ШОС в Сиане 
(КНР) 21–23 сентября 2011 г. Тогда в рамках 4-го Евразийского экономического фору-
ма состоялось заседание министров энергетики Китая, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана, по результатам которого была принята программа «Сианьская ини-
циатива». 

7 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге на заседании Совета глав правительств госу-
дарств – членов ШОС было заявлено о принятии окончательного решения о создании 
Энергетического клуба и соответствующего положения о нем. В  целях координации 
деятельности Клуба создавалась Группа высокого уровня (ГВУ), состоящая из замести-
телей министров энергетики по вопросам развития ТЭК, представителей профильных 
ведомств, корпоративных структур ТЭК и ведущих информационно-аналитических 
институтов государств – членов ШОС. Предполагалось, что совещания профильных 
министров государств – членов ШОС будут предшествовать заседаниям ГВУ. Для под-
держки деятельности Энергетического клуба положением предусматривалось создание 
Секретариата клуба.

Первое заседание ГВУ в составе руководителей энергетических ведомств госу-
дарств-членов и наблюдателей ШОС, а также других заинтересованных партнеров со-
стоялось по инициативе российской стороны в Москве 28 октября 2011 г. и было посвя-
щено учреждению Энергетического клуба. Второе заседание ГВУ прошло 16 февраля 
2012  г. в Пекине, где китайская сторона представила проекты Устава и Программы 
совместных действий по созданию Энергетического клуба. Однако его деятельность 
долгое время носила декларативный характер [Sheveleva, 2014].

6 декабря 2013 г. в Москве был подписан Меморандум о создании Энергетического 
клуба, призванного стать неформальной дискуссионной площадкой для обсуждения 
вопросов, связанных: 

 ۜ с гармонизацией законодательства в области развития энергетического сек тора; 
 ۜ продвижением энергетической безопасности государств-членов, наблюдателей 

и партнеров по диалогу ШОС; 
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 ۜ координацией взаимодействия основных региональных производителей, тран-
зитеров и потребителей энергоресурсов; 

 ۜ консультациями по проблемам ценообразования на энергоресуры. 
Меморандум был подписан заместителями министров энергетики трех групп го-

сударств с разным статусом в рамках ШОС: четырех стран-членов (Россия, Китай, Ка-
захстан и Таджикистан), трех стран-наблюдателей (Афганистан, Индия и Монголия) и 
трех партнеров по диалогу (Турция, Белоруссия и Шри-Ланка). Российские эксперты 
в то время отмечали, что «клуб мог  бы стать влиятельной платформой согласования 
энергетической политики государств-членов и наблюдателей организации, к числу ко-
торых принадлежит ряд крупнейших производителей и импортеров энергоносителей» 
[Lukin, 2014]. 

На июнь 2023 г. Энергетический клуб состоит из 12 стран-членов, наблюдателей и 
партнеров по диалогу ШОС: России, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджики-
стана, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии, Турции и Шри-Ланки. Киргизия 
также планировала присоединиться к деятельности Клуба, но до сих пор не предпри-
няла конкретных шагов в этом направлении. Узбекистан пока избегает любого сотруд-
ничества в области энергетики в формате ШОС.

Первое официальное заседание Клуба состоялось 6 июня 2014 г. в столице Казах-
стана Астане. На нем был определен целый ряд перспективных направлений взаимо-
действия его участников:

 ۜ традиционные виды топлива, новые технологии добычи, транспортировки и 
переработки нефти, газа и угля, чистые угольные технологии;

 ۜ возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику;
 ۜ энергосбережение и повышение энергоэффективности;
 ۜ энергетическая безопасность и устойчивое энергетическое развитие;
 ۜ обеспечение свободного доступа к энергетическим ресурсам.

В 2015 г. председательство в Энергетическом клубе перешло от Казахстана к Китаю. 
Однако китайская сторона не проявила особой активности. Год спустя Россия пред-
приняла дальнейшие шаги по продвижению сотрудничества в рамках Энергетического 
клуба ШОС. 22 ноября 2016 г. в Москве в рамках 5-й Международной конференции 
«Энергоэффективность и энергосбережение» (ENES 2016) состоялось очередное засе-
дание ГВУ Энергетического клуба, в котором приняли участие представители Китая, 
Ирана, Пакистана, Турции, Казахстана и Белоруссии. По итогам данного мероприятия 
были приняты важные решения технического характера, направленные на повышение 
эффективности Энергетического клуба:

 ۜ утверждена типовая повестка дня заседаний ГВУ; 
 ۜ достигнута договоренность о том, что любое государство, независимо от его 

статуса в ШОС, может брать на себя функции председателя в Клубе после подпи-
сания Меморандума о его создании. 
Для ускорения институционализации Энергетического клуба российская сторона 

также предложила запустить процесс формирования его национальных частей. Дан-
ный план, разработанный Минэнерго России, предполагал, что национальные части 
стран – членов энергетического клуба после их создания будут объединены в единую 
структуру по аналогии с Деловым советом ШОС. Эту российскую инициативу поддер-
жали Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, Турция, Шри-Ланка, Белоруссия и Тад-
жикистан. 

В 2016 г. Россия создала свою национальную часть Энергетического клуба, состоя-
щую из рабочих секторальных групп по атомной энергетике, нефти, газу, электроэнер-
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гетике, угольной промышленности и возобновляемым источникам энергии. Россий-
скую национальную часть возглавляет министр энергетики России, в ее состав входят 
представители крупнейших энергетических компаний. 

11 декабря 2017 г. было принято решение о том, что Российский национальный 
комитет Мирового энергетического конгресса будет осуществлять функции Секрета-
риата российской части Энергетического клуба ШОС.

Впоследствии, до пандемии COVID-19, были проведены два заседания ГВУ Энер-
гетического клуба: в Анкаре 14  декабря 2017  г. и в Пекине 15  мая 2018  г. Следующее 
запланированное Минэнерго России заседание клуба должно было пройти в Казани 
18 июня 2020 г. в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit 2020». Однако из-за разразившейся в 2020 г. пандемии ко-
ронавируса этот план не был реализован.

Несмотря на медленное развитие энергетического клуба как института ШОС и 
существующие проблемы с его эффективным функционированием, меняющиеся реа-
лии международных отношений, вызванные концом однополярного мироустройства, 
открывают для клуба новые возможности.     

Энергетическое сотрудничество в рамках ШОС обладает большим потенциалом, 
учитывая роль и вес полноправных и ассоциированных членов данной организации 
в международной энергетической архитектуре. Так, Китай и Индия сегодня являются 
крупнейшими мировыми потребителями энергоресурсов. В будущем их доля в глобаль-
ном энергопотреблении будет только увеличиваться. Роль Китая и Индии в потребле-
нии продукции, произведенной компаниями российского топливно-энергетического 
сектора, также значительно повысилась после введения западных санкций против Рос-
сии. Это привело к ситуации, когда эти две страны в значительной степени заместили 
других традиционных потребителей российских энергоресурсов из недружественных 
государств. 

Помимо крупных энергопотребителей, в ШОС в разном качестве также присут-
ствуют ключевые игроки  – поставщики энергоресурсов на мировой энергетический 
рынок: Россия, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Казахстан, Азербайджан. Энерге-
тическое сотрудничество этих стран в рамках ШОС может поднять авторитет Энер-
гетического клуба на различных уровнях международной и региональной кооперации 
[Dutta, 2008; Feng, 2008]. В связи с этим эксперты традиционно выделяют четыре уров-
ня функционирования Энергетического клуба ШОС: 

1) глобальный;
2) регионально-евразийский (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан и четыре 
государства Центральной Азии);
3) субрегиональный центральноазиатский (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан);
4) страновой (развитие национальных энергетических моделей девяти стран-
членов ШОС) [Zeleneva, Vlasov, 2012; Bykov, 2009; Huan, 2022].
Следует отметить, что участие в деятельности ШОС Саудовской Аравии (с 

2022 г. – партнер по диалогу) и Ирана как двух ключевых членов Организации стран – 
экспортеров нефти (ОПЕК), недавно восстановивших дипломатические отношения 
между собой, может содействовать усилению влияния Энергетического клуба ШОС 
на глобальном уровне. В результате клуб мог бы стать дополнительной стабилизирую-
щей силой на международном нефтяном рынке. Это направление деятельности клуба 
становится особенно актуальным ввиду попыток стран – членов «Большой семерки» 
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поменять рыночные механизмы нефтяного ценообразования в свою пользу путем соз-
дания искусственных ценовых потолков на энергоресурсы. 

Регионально-евразийский уровень деятельности Энергетического клуба ШОС 
направлен на гармонизацию энергетических стратегий и укрепление энергетического 
сотрудничества между странами – производителями углеводородных ресурсов (Россия, 
Саудовская Аравия, Иран, Казахстан, Узбекистан) и странами-потребителями (Китай, 
Индия, Пакистан, Турция, Монголия, Таджикистан и Киргизия). По мнению ряда экс-
пертов, при такой модели синхронизации энергетического развития стран, участвую-
щих в деятельности ШОС, Энергетический клуб мог бы дать толчок трансформации 
ШОС в самодостаточную энергетическую систему [Bushuev, 2011]. Дальнейшее разви-
тие международной роли Энергетического клуба ШОС также может получить новую 
динамику после создание на территории Турции газового хаба для торговли трубопро-
водным и сжиженным природным газом на европейском и регионально-евразийском 
направлении.

В условиях трансформации мирового порядка субрегиональный центральноази-
атский уровень функционирования Энергетического клуба ШОС также приобретает 
новый смысл. В ноябре 2022 г. президенты России и Казахстана – Владимир Путин 
и Касым-Жомарт Токаев – выступили с идеей создания «тройственного газового со-
юза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном [Plamenev, 2022]. Координация 
газового сотрудничества между тремя странами и согласование их внешних энерге-
тических стратегий были обозначены в качестве целей данного союза. Его основой 
могли бы стать традиционные отношения между Россией, Казахстаном и Узбекиста-
ном в газовой сфере, уходящие корнями в советскую эпоху. Несмотря на то что на 
протяжении трех десятилетий лет центральноазиатский газ транспортировался через 
систему магистральных газопроводов на российскую территорию, в последнее время 
Узбекистан и Казахстан не имеют возможности покрывать внутреннее потребление 
природного газа за счет собственного производства. В сложившейся ситуации «Газ-
пром» способен покрыть дефицит газа в этих двух государствах без особых усилий. 
В связи с этим стоит отметить традиционные своповые поставки газа, которые рос-
сийский газовый концерн использовал для решения задач по удовлетворению газо-
вых потребностей Узбекистана и Казахстана [Yenikeyeff, 2008]. В  экспертной среде 
также существует мнение, что трем странам стоить рассмотреть вопрос о трансфор-
мации традиционной газовой инфраструктуры, созданной в эпоху СССР, и строи-
тельстве новых дополнительных трубопроводных мощностей для осуществления га-
зовых поставок из России потребителям в Узбекистане, Казахстане и даже в Китае 
[Konyrova, 2023]. 

Однако у предполагаемого тройственного газового союза есть и уязвимые места. 
Это в первую очередь касается неучастия в нем крупнейшего центральноазиатского 
производителя газа – Туркменистана. Потенциальное введение вторичных западных 
санкций против Казахстана и Узбекистана за сотрудничество с Россией также несет 
определенные риски. В этой связи координация стратегий центральноазиатских и рос-
сийских производителей газа в рамках Энергетического клуба ШОС более оптималь-
на и может нивелировать риски введения вторичных западных санкций. Более того, в 
этом контексте следует учитывать и готовность Туркменистана сотрудничать с ШОС в 
области инвестиций, экономики, и торговли [TASS, 2022]. Следует отметить, что Тур-
кменистан обладает значительной ресурсной базой, которая легла в основу поставок 
центральноазиатского газа в Китай, а также рассматривается как ключевой источник 
газа для газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), стро-
ительству которого может поспособствовать и Российская Федерация [TASS, 2023].  
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Сегодня полноценная институциализация Энергетического клуба ШОС являет-
ся его главной проблемой. Это связано с тем, что клуб преимущественно выступает 
в роли некой дополнительной консультационной площадки для обсуждения различ-
ных энергетических вопросов заместителями министров энергетики стран – участниц 
ШОС и ассоциированных членов данной организации. При этом в основном только 
российская сторона предпринимает реальные попытки по превращению Энергетиче-
ского клуба в полноценный институт ШОС. Так, в ноябре 2022 г. на заседании Совета 
глав правительств государств  – членов ШОС премьер-министр Российской Федера-
ции М.В. Мишустин заявил о необходимости повышения роли Энергетического клуба 
ШОС в углублении «практического взаимодействия в сфере энергетики» [Government 
of Russia, 2022].

Один из ведущих отечественных экспертов в области энергетики, генеральный 
директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев, еще 12 лет назад пред-
ложил следующие конкретные шаги по трансформации Энергетического клуба ШОС 
из дискуссионной и консультативной площадки в полноценного игрока на междуна-
родной энергетической сцене: 

 ۜ гармонизация энергетических политик и координация разработок долгосроч-
ных программ энергетического развития стран-членов и стран – наблюдателей 
ШОС и их партнеров;

 ۜ выработка и реализация мер коллективной энергетической безопасности;
 ۜ развитие системы транспортных энергокоммуникаций;
 ۜ разработка общего экономического механизма реализации энергетических по-

литик стран-членов;
 ۜ координация инвестиционных планов стран-членов;
 ۜ информационное сотрудничество;
 ۜ выработка согласованных действий на мировом энергетическом рынке [Bushev, 

2011].
Сегодня в условиях изменения мирового порядка вопрос об интенсификации 

энергетического сотрудничества в рамках ШОС стоит весьма остро. Это понимают и 
в самой организации, поэтому в ШОС запускаются новые формы энергетического со-
трудничества. Так, в 2021  г. таджикская сторона предложила создать в рамках ШОС 
новый механизм энергетического взаимодействия – Совещание министров энергети-
ки. Данный механизм уже показал свою эффективность в процессе проведения трех 
первых подобных встреч: 12 августа 2021 г. (ВКС), 24 июня 2022 г. (онлайн) и 14 марта 
2023 г. (онлайн). При проведении трех совещаний утверждены следующие документы:  

 ۜ Концепция сотрудничества государств – членов ШОС в энергетической сфере; 
 ۜ План мероприятий по практической реализации данной концепции; 
 ۜ Программа сотрудничества в области использования возобновляемых источ-

ников энергии.
Во время встреч также принято совместное заявление о сотрудничестве по новым 

видам топлива и моделированию в энергетическом секторе и достигнута договорен-
ность о создании постоянно действующей Рабочей группы государств – членов ШОС 
по сотрудничеству в сфере энергетики.

В связи с запуском нового профильного механизма взаимодействия в ШОС встает 
вопрос о будущем Энергетического клуба как института взаимовыгодного сотрудниче-
ства в области энергетики. Ближайшее будущее покажет, какой из данных механизмов 
займет главенствующую роль в рамках ШОС для эффективного продвижения энерге-
тического диалога как среди участников Шанхайской организации сотрудничества, так 
и за ее пределами.
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Научно-экспертный трек ШОС:  
углубление качества диалога

За время существования вокруг ШОС сформировалась разветвленная экосистема об-
щественных структур. Вокруг организации сложилось несколько международных об-
щественных и бизнес-структур, оказывающих ей содействие в работе. К ним относятся 
Деловой совет ШОС, Молодежный совет ШОС, Межбанковское объединение ШОС и 
некоторые другие.

Однако наиболее востребованным, пожалуй, является научно-экспертная эко-
система. Сегодня в мире нет ни одной серьезной международной организации, кото-
рая не использовала бы механизм «второй дорожки» – ассоциации научных центров 
и экспертов, занимающихся проблематикой организации и предоставляющей ей на-
учно-аналитическую экспертизу. Такие структуры существуют, например, при ООН, 
АСЕАН, АТЭС, ОДКБ и других международных организациях. 

В  случае с Шанхайской организацией сотрудничества эту роль играет Форум 
ШОС. Согласно учредительным документам, Форум ШОС является многосторонним, 
общественным консультационно-экспертным механизмом, образованным для содей-
ствия и научной поддержки деятельности ШОС, развития взаимодействия научно-ис-
следовательских и политологических центров государств – членов ШОС, проведения 
совместных исследований по актуальным вопросам круга ведения данной организа-
ции, разъяснения задач и принципов ее деятельности, расширения связей с научными 
и общественными кругами, а также поощрения обменов мнениями между учеными и 
экспертами в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых техноло-
гий, в гуманитарной и других областях. Форум строит свою деятельность на основе 
Хартии ШОС, законодательства ее государств-членов и Регламента. Форум работает в 
тесном взаимодействии с Секретариатом ШОС, Советом национальных координато-
ров, министерствами иностранных дел государств-членов.

Форум был основан в 2006 г. на учредительном заседании в Москве и уже в том же 
году в статье «ШОС – новая модель успешного международного сотрудничества» рос-
сийский президент Владимир Путин написал, что «созданный недавно Форум ШОС, 
объединивший представителей экспертных и научных кругов… призван стать свое-
образным неправительственным экспертным механизмом Организации» [President of 
Russia, 2006].

А два года спустя, выступая на третьем заседании Форума в Пекине, занимавший 
в то время пост министра иностранных дел КНР Ян Цзечи отметил: «На протяжении 
двух лет, организуя различные виды обменов, дискуссии и двусторонние мероприятия, 
Форум проводил всесторонний обмен информацией, мнениями, выдвигал различные 
предложения. Снабжая государственные ведомства полезными предложениями и ос-
нованиями для принятия решений, он в значительной степени способствовал разви-
тию ШОС. Китайская сторона это высоко оценивает» [Yang, 2008].

От каждого государства-члена в состав Форума входит один исследовательский 
центр, наиболее авторитетный в области исследований ШОС. Он получает статус На-
ционального исследовательского центра ШОС и в качестве такового входит в Форум. 
Сегодня в ШОС восемь членов, соответственно, в составе Форума восемь националь-
ных центров. Первыми в состав Форума вошли Институт мировой экономики и по-
литики при Фонде первого президента Республики Казахстан, Китайский институт 
международных проблем при Министерстве иностранных дел КНР, Национальный 
институт стратегических исследований Киргизии, Центр стратегических исследований 
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при президенте Республики Таджикистан, Институт стратегических и межрегиональ-
ных исследований при президенте Республики Узбекистан и Центр исследований Вос-
точной Азии и ШОС МГИМО МИД России. После официального вступления в ШОС 
Индии и Пакистана в 2018 г. в Форум были приняты Индийский совет по международ-
ным делам и Институт стратегических исследований города Исламабад.

В настоящее время фактически единственной формой деятельности Форума явля-
ются его ежегодные заседания, на которых обсуждаются важнейшие вопросы развития 
организации, принимаются заключительные протоколы и предложения, которые на-
правляются в органы ШОС и министерства иностранных дел государств-членов. Этого 
явно недостаточно, однако попытки наладить стабильное каждодневное аналитиче-
ское сотрудничество наталкиваются на различные проблемы, прежде всего связанные 
с отсутствием финансирования. 

Дальнейшее развитие научно-экспертного трека, по-видимому, может осущест-
вляться по двум основным направлениям. Во-первых, Форум ШОС может и должен 
стать площадкой для выработки стратегии дальнейшего развития данной организации, 
направленной на укрепление ее институциональной роли в регионе. Это подразуме-
вает не только усиление роли самого Форума ШОС, но и принципиальное повыше-
ние интенсивности связей между научно-экспертными институтами ее стран-членов в 
рамках «второго трека».

Второе, не менее важное, направление  – это укрепление научно-образователь-
ных связей в рамках Университета ШОС, который пока имеет виртуальный характер, 
а также «второго трека» для формирования более широкой сети специалистов по ком-
петенциям ШОС. Хорошим примером может служить, например, инициированная в 
2023 г. Министерством иностранных дел Индии в рамках председательства страны в 
организации программа стажировок для молодых ученых, специалистов по ШОС и 
проблемам безопасности и развития региона. Развитие и углубление такой сети кон-
тактов будет способствовать не только повышению качества экспертизы, но и укре-
плению связей между гражданскими обществами. А это, в свою очередь, может стать 
основой для развития других треков – направлений деятельности ШОС. 

ШОС как институциональная опора Большой Евразии

Новый виток украинского кризиса, начавшийся в феврале 2022 г., серьезно изменил 
геополитическую ситуацию в мире в целом. Сегодня мир сталкивается с новыми вы-
зовами. Они связаны с резкой поляризацией и консолидацией сил, выступающих за 
многополярный мир, с одной стороны, и поддерживающих гегемонию США, с другой. 
Государствам и международным организациям, ранее занимавшим промежуточную 
позицию и старавшимся сохранять конструктивные отношения со сторонниками обе-
их тенденций, пришлось делать более четкий выбор и присоединяться к одной из них, 
занимая более враждебную позицию по отношению к другой. 

В новых условиях встает вопрос и о судьбе международных организаций и форма-
тов сотрудничества в области безопасности и экономики в Азии и на Евразийском про-
странстве: Форума АТЭС, Восточно-Азиатского саммита и, конечно, ШОС. Достаточ-
но вспомнить недавние споры о представительстве России на саммитах некоторых из 
них. В результате работа этих форумов может быть значительно ослаблена, что может 
оставить регион вообще без эффективных многосторонних форматов. В этих условиях 
эффективная и результативная работа ШОС обретает новую значимость. 

Развитие описанных выше направлений – лишь часть возможного раскрытия по-
тенциала ШОС как одной из ключевых глобальных и региональных площадок. Ключе-
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вой стратегической задачей дальнейшего развития этой организации должно стать ее 
органичное включение в магистральные процессы развития региональных и глобаль-
ных процессов, существенно ускорившихся в 2022  г. Ключевым процессом является 
оформление мегарегионального международного порядка в Евразии, который был бы 
направлен на укрепление безопасности и развитие огромного потенциала стран неза-
падной части континента. 

В этом контексте главной российской мегаинициативой на евразийском конти-
ненте, направленной не реализацию этого потенциала, уже фактически стала идея 
формирования сообщества соразвития и безопасности Большой Евразии – от стран 
АСЕАН и Республики Корея и, возможно, Японии на Востоке, Индии на юге до Тур-
ции, Ирана, с главными опорами в виде России, ЕАЭС и Китая, а также, безусловно, 
ШОС. 

Шанхайская организация сотрудничества представляется наиболее оптимальным 
политическим стержнем данного пространства и площадкой для обсуждения общих 
вопросов безопасности, особенно после ее расширения на Индию и Пакистан и в пер-
спективе на Иран. При этом, как было показано выше, она может играть важную роль 
и в развитии международного экономического порядка, например в области энергети-
ки. ШОС имеет возможность стать важной площадкой для обсуждения правил игры и в 
других сферах экономического сотрудничества, которое, судя по всему, будет неизбеж-
но нарастать. В рамках новой схемы организации международной торговли, которая 
формируется в том числе в связи с санкционным давлением стран Запада на Россию, 
Китай и Иран, эти государства за единичными исключениями оказываются изолиро-
ванными и неизбежно будут тяготеть друг к другу. Относительно менее развитые стра-
ны региона – Пакистан, некоторые государства Центральной Азии – за счет эффекта 
низкого старта имеют перспективы быстрого экономического роста. То же касается и 
Ирана, спустя долгие годы выходящего из-под режима санкций и почти «обреченного» 
на быстрый рост. А огромные экономики Китая и Индии обеспечивают новому про-
странству соразвития экономическую «подушку безопасности». 

Во многом на формирование такого пространства был направлен ряд российских 
инициатив – сопряжение ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс – один путь», ини-
циатива о заключении Всеобъемлющего торгово-экономического соглашения ЕАЭС – 
КНР, интенсификация сотрудничества с АСЕАН. Центральной инициативой на этом 
направлении стало предложение президента России Владимира Путина о формирова-
нии Большого евразийского партнерства [President of Russia, 2016]. Данная инициати-
ва уже получила признание со стороны стран – участниц ШОС, что отразилось в со-
вместных межгосударственных декларациях. Однако она все еще требует конкретного 
наполнения для дальнейшей реализации. 

Сформировавшаяся в Евразии институциональная среда, состоящая из множе-
ства частично дублирующих, частично противоречащих друг другу инициатив, на се-
годняшний день не в полной мере соответствует потребностям государств региона в 
обеспечении устойчивого роста, политической стабильности и безопасности. Эта сре-
да лоскутна и нуждается в большем сочленении/сопряжении [Lukin, Novikov, 2019].

Возникновение и развитие сообщества Большой Евразии не является исключи-
тельно российским планом или стремлением. Это объективный процесс, базирующий-
ся на главных мировых геополитических тенденциях. Его основой является российско-
китайское сближение, обусловленное ростом Китая, распадом СССР и укреплением 
новой России, а также активным стимулированием попыток США и их союзников 
сдерживать развитие обоих государств в рамках установления западного господства в 
международной политике. Другие государства региона имеют свои интересы, побужда-
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ющие их к более активному участию в создании новой евразийской системы, свобод-
ной от вмешательства сил извне [Lukin, Novikov, 2021]. 

В новых условиях ШОС необходимо определить свою роль в процессах консоли-
дации Евразии. Большинство предлагаемых концепций Большой Евразии предпола-
гают, что эта новая общность будет строиться на основе уже существующих здесь и 
хорошо зарекомендовавших себя организаций и групп: ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, АСЕАН, 
возможно, АТЭС. Это подразумевает значительную роль ШОС как одной из наибо-
лее авторитетных евразийских структур. Однако какова именно эта роль – в большей 
степени политическая, экономическая или культурно-цивилизационная – предмет се-
рьезной дискуссии. 

Нам представляется, что ШОС смогла бы сыграть роль второго круга в концен-
трических кругах евразийского сотрудничества, которые отличались бы разной интен-
сивностью. Различные государства Евразии неодинаково готовы к подключению к ев-
разийской кооперации: кто-то стремится к интеграции и даже политическому союзу, 
кто-то хотел бы лишь расширять торгово-экономическое сотрудничество и культурные 
связи. И в этом плане, по крайней мере на первом этапе, необходимо избегать жестких 
критериев, как это практикуется, например, в ЕС или НАТО, где из-за этого уже воз-
никли серьезные внутренние проблемы.  

В этих условиях система концентрических кругов, позволяющих каждому государ-
ству подключаться к евразийской системе по мере и степени готовности, представляет-
ся весьма конструктивной. И здесь ШОС могла бы сыграть значительную роль. Сегодня 
уже ясно, что ядро евразийской системы составит тесное взаимодействие ЕАЭС и Ки-
тая. Однако она вряд ли станет возможной без активного подключения других крупных 
игроков, таких как Индия, АСЕАН, а в перспективе, возможно, и ЕС или отдельных 
его членов. И здесь роль ШОС будет неоценимой. Она будет заключаться в том, что 
через ШОС к системе евразийского сотрудничества могли бы подключиться некото-
рые государства, не входящие в ЕАЭС, но являющиеся либо полноправными членами 
ШОС, либо наблюдателями и партнерами по диалогу. А следующий, третий, круг со-
ставили бы государства, не входящие ни в ШОС, ни в ЕАЭС. Эксперты, занимающиеся 
проблематикой ШОС, могли бы заняться детальной разработкой этой концепции.   

Заключение

Двадцать лет работы ШОС показали, что эта организация стала не только результатом, 
но и одним из важнейших моторов развития международного сотрудничества в Евра-
зии. За это время она прошла довольно долгий путь и сегодня вызывает значительный 
интерес в мире. В то же время этот интерес в чем-то даже более значителен, нежели 
тот, который могли бы вызвать реальные достижения организации. События последне-
го времени, повышение мировой турбулентности и резкое усиление геополитической 
конкуренции могут дать толчок для дальнейшего развития ШОС и ее трансформации в 
одну из центральных институциональных основ глобального и регионального порядка.

За прошедшие два десятилетия ШОС сумела существенно нарастить авторитет, 
став одной из ключевых международных организаций незападного мира. Причина ин-
тереса к ШОС состоит в том, что эта организация, наряду с рядом других незападных 
структур, выполняет роль противовеса западному влиянию в мире, оставшегося ва-
кантным после распада СССР [Lukin, 2015]. Однако значительную роль сыграла и ее 
собственная деятельность, доказавшая эффективность структур ШОС. 

В настоящий момент совершенно ясно, что, независимо от чьих-то субъективных 
пожеланий, в начале третьего десятилетия нынешнего века область безопасности объ-
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ективно стала в ШОС наиболее развитой и продвинутой. Однако ситуация в мире с тех 
пор существенным образом обострилась. Поэтому мы, критически оценивая создавшу-
юся ситуацию, считаем, что хотя в организации политический диалог достиг высокого 
уровня, практическая реализация принятых решений порой пробуксовывает, полити-
ческие и экономические договоренности, заключенные главами государств, зачастую 
не реализуются. В  связи с этим всем органам ШОС необходимо обратить внимание 
не на количество, а на качество и реализуемость принятых документов, возможно, со-
кратить их до ключевых стратегических, сконцентрировав усилия на их практической 
реализации. 

В качестве конкретных мер логичного внутреннего развития было бы полезно, на-
пример, осуществить ранее намеченную реорганизацию РАТС в Универсальный центр 
по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств ШОС. Другие важ-
нейшие меры – активизация экономического сотрудничества, прежде всего в области 
энергетики, и углубление кооперации в сферах научной экспертизы и образования. 

Владимир Путин, выступая в 2021 г. в Душанбе, отметил, что Россия считает по-
лезным «укрепить функциональные возможности региональной антитеррористиче-
ской структуры за счет включения в ее кадровый состав экспертов по борьбе с отмыва-
нием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового 
уничтожения» [President of Russia, 2021]. По всем этим направлением есть конструк-
тивные предложения государств-членов. Например, Казахстана – по обеспечению ин-
формационной безопасности, Киргизии – о создании Центра по борьбе с оргпреступ-
ностью в Бишкеке, Таджикистана – по антинаркотическому центру в Душанбе. Все эти 
предложения заслуживают одобрения, однако, чтобы не распылять силы и сохранять 
общую координацию, было бы разумно, чтобы все новые структуры работали как под-
разделения универсального центра. 

В области безопасности у ШОС целый ряд направлений работы. Прежде всего это 
общая координация усилий в противодействии силам, стремящимся навязать миру геге-
монию одного цивилизационного центра. Эта политика нового колониализма встречает 
растущее противодействие многих незападных государств, в том числе и государств – 
членов ШОС. В этом смысле следует приветствовать планы по дальнейшему расшире-
нию ШОС, включению в нее Ирана в качестве полноправного члена, повышение до 
статуса наблюдателя Азербайджанской Республики, Республики Армения, предоставле-
ние статуса наблюдателя Египту, Катару и Саудовской Аравии. Тем не менее при рассмо-
трении вопросов расширения ШОС необходимо строго учитывать положение ст. 4 под-
писанного в 2007 г. Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
государств  – членов ШОС, согласно которому члены ШОС не должны поддерживать 
«какие-либо действия, враждебные другим Договаривающимся Сторонам» [SCO, 2007].  

Сохраняется значение координации работы в области безопасности ШОС с 
ОДКБ, проведения совместных заседаний и мероприятий. Необходимо более тесное 
взаимодействие и по вопросу Афганистана. Сегодня ситуация в Афганистане несколь-
ко более спокойная, однако декларированная в Душанбе цель ШОС по содействию ре-
ализации инклюзивного межафганского мирного процесса с одновременным блоки-
рованием исходящих от этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного 
экстремизма пока в полной степени не достигнута. 

Пандемия короновируса нанесла значительный ущерб международному сотрудни-
честву в целом. В условиях пандемии многие страны предпочли принимать меры на на-
циональном уровне, роль международных организаций снизилась. Страны ШОС так-
же столкнулись с серьезными трудностями. Из-за распространения короновирусной 
инфекции на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества сложилась 
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крайне сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. В этих условиях страны-чле-
ны были вынуждены принять ограничительные меры, которые не могли не отразиться на 
многих аспектах практического взаимодействия между ними, а также на интенсивности 
контактов по линии профильных министерств, ведомств и других структур.

В этих сложных условиях на передний план вышла задача корректировки методов 
совместной работы, чтобы не только сохранить, но и придать дополнительный импульс 
многостороннему сотрудничеству, несмотря на вызовы пандемии. И ШОС во многом 
справилась с этой задачей, выдержала испытание на прочность и продемонстрировала 
способность адекватно реагировать на возникающие риски и вызовы.

За время пандемии был накоплен значительный опыт оперативного взаимодей-
ствия в борьбе с COVID-19, созданы предпосылки для углубления сотрудничества в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности. 
Многие мероприятия, в том числе встречи министров иностранных дел, руководителей 
санитарно-эпидемиологических служб и туристских администраций, а также консуль-
тации экспертов в сферах здравоохранения, транспорта и финансов перешли в новый 
для ШОС онлайн-формат. 

В целом страны – члены ШОС проявили высокий уровень солидарности и взаим-
ную поддержку. Как заявил в декабре 2020 г. генеральный секретарь ШОС В.И. Норов, 
организации удалось переформатировать работу основных отраслевых механизмов со-
трудничества, подготовить взаимный пакет документов, регламентирующих ряд важ-
ных политических и экономических решений. Первая часть этого периода выпала на 
время председательства России, которая сыграла в этом переформатировании значи-
тельную роль [RIA Novosti, 2020]. 

Не менее важным в новой ситуации является и укрепление роли России и Китая 
в ШОС. В складывающейся сегодня двухполюсной структуре мира США и их союзни-
кам, пытающимся сохранить мировую гегемонию, противостоит не одна Россия, но и 
гораздо более экономически мощный Китай. В этих условиях в случае успешного вза-
имодействия этих двух стран шансы на поддержание безопасности и сохранение мира 
на пространстве ШОС на приемлемых для всех условиях гораздо более велики. Только 
более тесное российско-китайское сотрудничество, в том числе и в рамках ШОС, спо-
собно сохранить относительную стабильность в Евразии.
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Abstract
The Shanghai Cooperation Organisation (SCO), established more than two decades ago, is one of the most important 
international organizations in the non-western world. While attracting the interest of many players in the region, the SCO 
is still searching for direction, creating new formats, and signing new documents. This process is especially relevant in the 
current, rapidly changing geopolitical environment, which requires meaningful answers to key issues of security, economy, 
development of scientific and social spheres, and so on. 

In this article, the authors identify the key areas of development of the Shanghai Cooperation Organisation, high-
lighting the most elaborated security track, the bloc of economic development, projects to strengthen cooperation in the field 
of energy resources, and issues of scientific and social development, as well as the role of the organization in the formation 
of the framework of Greater Eurasia. Having analyzed the SCOʼs activities on the basis of the documents it has adopted and 
the organizations created within its structure, as well as the narrative at the level of experts and government officials, the 
authors conclude that, while the SCO has a significant potential in the areas under consideration and has even achieved 
certain successes in some areas, such as joint security, the organization lacks quality implementation of the documents it 
has adopted and coherence in the joint implementation of its decisions. Despite this, the SCO has nevertheless become an 
important element of interaction between the blocʼs countries and a key a tool for preserving security in Eurasia.
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