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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Данная работа посвящена 
сложной и весьма актуальной проблеме функционирования перспективной 
международной региональной организации - Шанхайской Организации 
Сотрудничества и её влиянию в между народном политическом процессе. 
Экономическая нестабильность, неравномерное внутреннее политическое 
положение стран Центральной Азии, действия религиозных экстремистов, 
террористы и контрабандисты наркотиков стали предлогом для 
учреждения подобной Организации. Внимание Китая к этому региону 
вызвано, прежде всего, для установления крепких связей и доверенных 
отношений, реализации своей продукции и обеспечение его энергией, а 
для этого первоначально необходимо устранить проблемы, связанные с 
границами. В связи с этим, Китай взял инициативу в свои руки, и с 
участием пяти стран в городе Шанхай Китая организовал известный 
Саммит «Шанхай 5» в 1996 году, который стал основой ШОС в 
последующие годы. Поэтому, с согласия членов по вопросам границ Китая 
и с учетом их добрых намерений Б этом вопросе настало удобное время 
для расширения регионального сотрудничества в различных областях. 
Несмотря на наличие 6 основных и 4 членов наблюдателей, эта 
Организация имеет достойный политический вес на региональном уровне. 
Каков будет этот вес на международном уровне, зависит от внутреннего 
положения каждой страны-члена, степени укрепления их отношений, их 
взаимодействий в рамках Организации со сверхдержавами и 
международными организациями. Актуальность исследования также 
вытекает из географического положения стран на перекрестке дорог в 
Евразийском регионе. Процесс глобализации мировых экономических и 
политических процессов выдвигает этот фактор в число ключевых. 
Установление мира и добрососедских, доверительных отношений на всем 
Евразийском континенте - необходимое условие для успешного развития. 

Поскольку именно ШОС представляет собой феномен партнёрства, 
в которой на коллективной основе уже достигнута договоренность о 
гарантиях их самостоятельности и целостности, то ШОС и является 
примером нового регионального подхода к решению проблем 
сотрудничества на Евразийском континенте. Взаимодействие внутри 
рассматриваемого межгосударственного объединения не ограничивается 
вопросами политического характера. В развитии отношений государств-
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участников определены новые приоритеты: поощрение и развитие 
торгово-экономического сотрудничества на основе принципов равенства и 
взаимной выгоды. К основным направлениям сотрудничества в рамках 
международной организации относятся: поддержка и поощрение 
регионального экономического сотрудничества в различных формах, 
содействие в создании благоприятных условий для торговли и инвестиций 
в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, 
капиталов, услуг и технологий. Исходя из этого, данная региональная 
организация пользуется поддержкой международного сообщества, 
заинтересованного в реализации общих интересов на Азиатском 
континенте. 

В целом, возрастание негативных тенденций в мировой геополитике, 
повышение угрозы международного экстремизма и терроризма, 
глобальные экологические проблемы, углубление социального разрыва 
между различными слоями населения, увеличение политических, 
международных конфликтов также повышают значимость и возросшую 
актуальность данного научного политологического исследования на 
современном этапе. 

Комплексное изучение политической деятельности международных 
региональных организаций позволит объективно оценить все 
преобразования, происходящие в мировом сообществе, а также динамику 
развития взаимоотношении между различными суверенными 
государствами. 

Степень научной разработанности проблемы 
Важный вклад в изучение проблемы Шанхайской Организации 

Сотрудничества как феномена партнёрства и её влияние на региональные 
и международные политические процессы внесли труды таких иранских 
ученых, как Али Табатабаи, Масъуд Каземи Захра ,Тахери Амин. 
Хамидреза, Нури Аббас Талебифар, Муртеза Рахмани Мувахед ,Муджтаба 
Захеди Анараки,Мустафа Касеми Нузар Шафеъи, Хусейн Малаек ' 

' Али Тгбатэбаи. Анализ стратегии России в ШОС. // Институт стратегических исследований. - № 3, 1387; 
Масъуд Каземи. ШОС: геостратегическое значение. // Ежеквартальный журнал исследовательского центра и 
Кавказа, год третий, азармах 1385; Захра Тахери Амин. ШОС; предстоящие совокупления. // 
Ежеквартальный журнал исследовательского иен-фа к Кзвказа. - №4.; Хамидреза Нури. Взгляд на 
формирование ШОС. // Ежеквартальный журнал исследовательского центра и Кавказа. - №34, зима 1380.; 
Аббас Талебифар. ШОС и членство ПРИ. // Ежеквартальный журнал по внешней политике, год 17, №1, 
весна 1382.; Муртеза Рахмани Мувахед. Саммит 2006 года глав стран членов ШОС. // Ежеквартальный 
журнал исследований Кавказа и Центральною Азии, хордад 1385.; Муджтаба Захеди Анаракм. Анализ 
достижений ШОС. // Ежеквартальный журнал исследовательского центра Центральной Азии и Кавказа, азар 
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Много внимания теме стратегического партнёрства Китая и России 
уделяется в китайской историографии и политологии. В КНР созданы 
специальные научно-исследовательские учреждения, которые занимаются 
изучением комплекса вопросов, связанных с эволюцией отношений между 
двумя странами 

Среди научных работ, которые повлияли на выбор поставленной 
темы и актуальность исследования вопроса политической субъектности 
Республики Таджикистан в контексте деятельности Шанхайской 
Организации Сотрудничества, стоит выделить труды следующих учены):: 
Шарипова СИ. Махмадова А.Н., Асадуллаева И. К., Сафарова С.С.2 

Геополитические аспекты в диссертационном исследовании, 
обозначенной проблемы, научно разработаны в учебном пособии Г.Н. 
Зокирова «Геополитика». В частности, интерес представляет эволюция 
геополитической мысли ведущих стран Запада и Востока.3 

В контексте, поставленной проблемы диссертационного исследования, 
внимание было уделено также изучению проблем взаимодействия Китая с 
республиками Центральноазиатского региона на уровне международных 
организаций. Данной тематике посвящены и работы таких иранских 
аналитиков как Наби Сунбули. Муджтаба Захе.ци Анараки . Мустафа 
Касеми ,Нузар Шафеъи , Хусейн Малаек и др.4 

Современным проблемам внешней политики с учетом современного 
мирового опыта, в том числе и опыта международных организаций 
посвящены работа западных авторов: Linm Shult-Sasee, Dov Lynch, 
Kokobun Ryosei and Wang Jisi.Wang Jisi, Avery Gofdenshtein, Evelyn Goh, 

1385.; Мустафа Касеми. Анализ солидарности России, Китая и Индии в сердце ШОС. // Ежеквартальной 
журнал исследовательского центра Центральной Азии и Кавказа, хордад. 1386.; Нузар Шафеъи. ШОС и 
третье поколение регионализации Азии. // Ежеквартальный журнал исследовательского центра Центральной 
Азии и Кавказа, хордад 1385.; Хусейн Малаек. Шанхайский договор с исторической точки зрения и Ирана. // 
Хамшахри дипломатик, №83 
:См.: Махмадов А.Н. Таджикистан в годы независимости, (опыт анализа конфликта и социально-
политических процессов) - Душанбе: Дониш, 2000. ( на тадж. языке); Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. 
Национальный интерес Таджикистана (методическое руководство) - Душанбе, 2009; Асадуллаев И.К. 
Политика, Религия, Философия. - Душанбе: Эджод, 2008. 
3 Зокиров Г.Н. Геополитика. (Учебник ) -Душанбе: Эджод, 2009. 
4 Муджтаба Захеди Анараки. Анализ достижений ШОС. // Ежеквартальный журнал исследовательского 
центра Центральной Азии и Кавказа, азар 1385. Мустафа Касеми. Анализ солидарное™ России, Китая и 
Индии в сердце ШОС. // Ежеквартальный журнал исследовательскою центра Центральной Азии и Кавказа, 
хордад 1386.; Нузар Шафеъи. ШОС и третье поколение регионализации Алии. // Ежеквартальный журнал 
исследовательского центра Центральной Азии и Кавказа, хордад 1385.; Индия, окруженная Китаем и 
Пакистаном. Политический перевод. №129, хордад 1377.; Тохере Тораби. Неолиберализм в ШОС. 
Хамвшхри дипломатик, бахман 84.; Хусейн Малаек. Шанхайский договор с исторической точки зрения и 
Ирана. Хамшахри дипломатик. - №83. 
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Mohan Malik.5 В контексте нашего исследования мы обратились к изучению 
работ по политологии и истории международных отношений. В этом плане 
среди работ российских ученых стоит выделить исследования А.В. Лукина, 
ІС.Ворикоа, Д. Рюрикова, С. Благова и др.6 

Немаловажное значение имеют статистические данные официальных 
структур Китая, среди которых можно выделить «Национальная оборона 
Китая в 2000 г.», изданная Прессс-Канцелярией Госсовета КНР, а также 
материалы, представленные на официальных сайтах Посольства КНР в РТ, 
Посольства РТ в КНР, МИД и др.8 

Кроме того, необходимо отметить, что пока отсутствуют системные 
научные исследования по дайной проблеме в ИРИ, особенно, с точки 
зрения политологического анализа в контексте деятельности Шанхайской 
Организации Сотрудничества. 

Объектом исследования является Шанхайская Организация 
Сотрудничества как феномен партнёрства и её влияние в современном 
мире 

Предмет исследования - комплексный политологический анализ 
ШОС как международной региональной организации в условиях развития 
сотрудничества и взаимоотношений, а также её влияние на политическую 
сферу общества. 

Цель диссертационной работы заключается в определении 
основных принципов ШОС как феномена партнерства и ее влияние на 
региональные и международные политические процессы. Стимулом 
выбора этой темы исследования послужило то, что насколько может 
помочь странам -членам новоиспеченная организация, состоящая из 

5 Linm Shult-Sasee. An Analysis of US Defense and Economic Adjustment Programs in Russia. Center for 
International Security and Cooperation (CISAC), Stanford, July 200!.. Dov Lynch. Russia faces Europe. Callout 
paper No 80, Paris: EU1SS, 2003.. Kokobun Ryosei and Wang Jisi. The Rise of China and Changing East Asian 
Order Tokyo, Japan Center for International Exchange, 2004. Wang Jisi. China's Changing Role in Asia. Institute of 
American Studies Chinese Academy of Social Sciences, January, 2004. Avery Goldenshtein. China's Grand 
Strategy and International Security. Stanford, CA Stanford University Press, 2005, esp.ch. 5.. Evelyn Goh. Meeting 
the China Challenge: The US in Southeast Asian Regional Security Strategic. Policy Studies 16, Washington DC: 
East West Center, 2005.Mohan Malik. Dragon on Terrorism: Assessing China's Tactical Gains and Strategic Losses 
Post. September 11, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle Pennsylvania, Oct. 2002. 
6 А.В. Лукин. ШОС: формирование и перпспективы развития. Перевод Камран. Тегеран : Абрар, 1384. 
Alexander Lukin. The Initial Soviet Reaction to the Events in China in 1989 and the prospects for Sino Soviet 
Relations, the China Quarterly, No 125, 1991. К.Вориков Региональное сотрудничество в Средней Азии: 
Проблемы и совокупления. //Ежеквартальный журнал исследовательского центра Центральной Азии и 
Кавказа, хордад 1382. ;Dimitry Ryurikov. Russia Survives. The Nixon Center, Washington DC, 1999. Sergic 
Blagov. Thorns in the Rosy China- Russia Relationship, Asia times, August 15, 2007. 
7 Национальная оборона Китая в 2000 г. - Пекин: Пресс-Канцелярия Госсовета КНР, 2000.; 
8Использованные Интернет-ресурсы www.china-embassv-ti.ore. www.taiikembassvchina.com. www.mfa.ti. 
www.sectsco.org. www.president.ti, wwvv.khovar.ti. vvww.asiaplus.ti. www, centrasia.ru. 
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восточных стран, в решении региональных вопросов. ШОС 
формировалась для борьбы с такими явлениями, как терроризм, 
сепаратизм, религиозный экстремизм, контрабанда наркотиков и 
организованная преступность, и чего она может добиться в этих 
направлениях, а затем насколько может влиять на экономические и 
региональные политические, а, возможно, и международные проблемы. С 
учетом присутствия ИРИ в этой Организации в качестве наблюдателя и 
изъявления желания им для официального членства, а в случае принятия 
ИРИ в качестве официального члена, насколько она сможет влиять на 
страну в решении региональных и международных вопросов. На самом 
деле, стимулом избрания этой темы для исследования является анализ 
степени возможностей ШОС для оказания помощи в решении задач стран-
членов. 

В этой связи сформулированы следующие задачи диссертационного 
исследования: 

- проанализировать историко-теоретические аспекты феномена 
партнерства ШОС в современных условиях; 

исследовать и оценить процесс распада Советского Союза и 
вопросы изменения международного порядка на региональном и 
международном уровнях; 

выявить и проанализировать проблемы и перспективы ШОС в 
условиях модернизации общества, и вопросы членства Ирана, и её 
сторонников; 

определить и исследовать специфику политико-экономических 
позиций субъектов ШОС и их особенности. 

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена 
перечисленными выше задачами и основывается на принципах 
объективности, конкретности, историзма, системности и изучения 
общественных явлений. Общенаучные методы - анализ, синтез, 
сравнительный метод и анализ статистических данных позволили всесторонне 
исследовать ШОС как феномен партнерства в контексте региональных и 
международных политических процессов. 

При использовании правового и нормативного методов изучались 
нормативно-правовые документы, относящиеся к вопросу ШОС и её 
специфические особенности. При исследовании историко-политических 
аспектов влияния ШОС также применялись разнообразные методологические 
средства, приемы и научные подходы таких смежных дисциплин, как 
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философия, социология, политология и история, что позволило автору 
эффективно и целостно исследовать поставленную проблему. 

Научная новизна диссертационной работы определяется 
комплексным и системным подходом исследования ШОС как феномен 
партнерства и ее влияние на региональные и международные 
политические процессы, 

Конкретные элементы новизны исследования заключаются в том, что 
в ней: 

анализируются исторнко-теоретические аспекты феномена 
партнерства ШОС в современных условиях; 

- рассматриваются процесс распада Советского Союза и вопросы 
изменения международного порядка на региональном, международном 
урознях; 

- выявляются проблемы и перспективы ШОС в условиях 
модернизации общества и вопросы членства Ирана и её сторонников; 

раскрываются специфика политико-экономических позиций субъектов 
ШОС и их особенности. 

Источниковая база диссертации включает в себя материалы и 
данные основных документов ШОС (межгосударственные договоры, 
официальные соглашения), различные законодательные и международные 
нормативно-правовые документы, теоретические концепции и стратегии 
национальных интересов стран-участниц ШОС. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что в работе акцентируется внимание на современные политические 
процессы в деятельности ШОС. ШОС является организацией, 
первоначально созданная по предложению Китая для решения 
противоречивых проблем, связанных с границами стран бывшего 
Советского Союза. Решение этих вопросов, стало основой для 
сотрудничества стран- членов в борьбе с религиозными экстремистами, 
терроризмом, сепаратистами и контрабандой наркотиков в регионе. 
Поэтому, деятельность Организации направлена на сотрудничество в 
политическом и оборонном направлении, а также в экономическом и 
других различных областях. Роль Китая в деле экономических и 
технических капиталовложений в регионе достаточно значительна. 
Материалы диссертации могут быть использованы в учебных планах, 
лекционных базовых и специальных курсах факультетов политологии и 
международных отношений системы высшей школы и институтов 
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повышения квалификации, а также могут быть использованы при чтении 
спецкурсов по политологии и политологических дисциплин: «Введение в 
специальность», «Основы политологии», «Политические системы и 
режимы», «Современные политические процессы в Таджикистане», и т.д. 

Основные положения, выносимые ни защиту 
1. В результате распада Советского Союза, новоиспеченные 

независимые страны Центральной Азии с цепью развития своеі-і 
экономики искали новых партнеров для экономического и регионального 
сотрудничества. Присоединение к этой организации, страны Средней 
Азии, объясняли своего рода инструментом для гарантии самосохранения 
в противостоянии с противниками, и в то же самое время надеялись на 
собственное экономическое развитие путем получения различной помощи 
и капиталовложений. Роль ШОС в мирокой политике при 
заинтересованности всех ее участников может значительно возрасти. Эта 
организация имеет все возможности стать влиятельной геополитической 
силой, противостоящей гегемонизму одной или нескольких держав. 
Существование ШОС подтверждает тезис об эрозии постсоветского 
геополитического пространства, которая происходит вследствии 
образования и развития новых форм внешнеполитического 
сотрудничества между бывшими советскими республиками и странами, 
не входившими в СССР. 

2. С точки зрения геостратегии военной мощи территория, 
население и экономическая сила некоторых членов превращает эту 
организацию в определяющий фактор региональных преобразований, в 
особенности, учитывая возможное присоединение Индии, Пакистана , 
Ирана и Монголии в качестве официальных членов, равновесие 
стратегических сил в Азии будет нарушено. Следовательно, есть 
возможность появления нового мощного азиатского блока. ШОС из 
структуры консультативного типа постепенно трансформируется в 
мощную региональную организацию , соответствующую вызовам времени 
и требованиям международного права 

3. Договор ШОС смог создать условия, на основании которых были 
созданы основы стратегического, оборонного и экономического 
партнерства и солидарности. Страны - члены этой Организации имеют 
особые возможности. Следовательно, воля руководителей этих стран 
может создать благоприятные условия для максимального сотрудничества 
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региональных органов. Такие страны, как Россия и Китай, имеют 
необходимые возможности для увеличения экономических и оборонных 
проектов региона. Китай на протяжении прошлых лет прилагал большие 
усилия для создания условий в целях создания экономической атмосферы 
на территории западной Азии и Евразии. Органы, которые не в состоянии 
обеспечить свою безопасность и формировать экономику вместе взятые, 
не могут иметь достойного места в мировом порядке. 

4. Относительно вступления Ирана в Организацию следует отметить, 
что, учитывая противоамериканские настроения Ирана, Китай и Россия 
напрочь использовать Иран как козырную карту против Америки, однако, 
с другой стороны, не желают подчеркнуть антиамериканскую позицию 
Организации. С другой стороны, Казахстан и Кыргызстан настоятельно 
против вступления Ирана, поскольку с учетом противостояния Америки с 
Ираном, в особенности, в вопросах ядерной программы этот вопрос 
станет фактором, подстрекающим Америку против ШОС. Они уверены, 
что этот вопрос приведет Организацию к важному кризису, что подвергнет 
опасности ее стабильность и место, следовательно, в настоящее время, 
вряд ли вопрос официального вступления Ирана будет стоять на повестке 
дня Организации. 

5. Автор считает, что Республика Таджикистан рассматривает 
взаимодействие в Шанхайской Организации как одно из приоритетных 
направлений внешней политики, считает Организацию действенным 
инструментом регионального сотрудничества, и выступает за дальнейшее 
укрепление универсальности ШОС. Поскольку Организация лишена 
элементов конфронтационности, ее деятельность не направлена против 
каких-либо других государств или объединений. Одним из главных 
достижений ШОС стало ослабление напряженности вдоль границы с 
Китаем, включая создание с обеих ее сторон демилитаризованных зон 
глубиной в 100 км, где проводятся взаимные военные инспекции. 
Взаимодействие ШОС явилось весомым подтверждением способности 
решать проблемы, касающиеся укрепления доверия и снижения военного 
противостояния. Соглашения, подписанные в Шанхае и Москве и 
положившие начало деятельности ШОС, не имеют прецедентов в мировой 
дипломатии. Они представляют большую практическую ценность, хотя бы 
потому, что служат гарантией стабильности в регионе. 

6. Исследуя политическое участие государств в процессе 
формирования и развития международных политических институтов и 
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организаций, необходимо учитывать и существенные культурно-
исторические и политико-институциональные различия и особенности 
государств. На современном этапе развития мирового сообщества в 
системе международных отношений наблюдается активизация 
международных политических институтов и организаций международного 
и глобального уровня. Кроме того, заметными стали процессы 
реформирования внутри международных политических институтов и 
превращения региональных союзов в организации глобального к 
всеохватывающего характера. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования были представлены автором 
на республиканских и международных конференциях философского 
факультета ТНУ «Язык и национальное самосознание» (27-23 марта 2008 
г.) и «Таджикистан-Китай: культурно-исторические предпосылки и 
стратегические перспективы (21-22 мая 2009 г.), а также в 
опубликованных б-ти статьях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, списка использованной литературы. 

Основное содержание работы 
В введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи 

исследования, рассматривается степень её научней 
разработанности, излагаются обстоятельства, затрудняющие решения 
поставленных перед диссертантом задач, дается качественная 
характеристика новизны, указываются теоретические, 
методологические и практические перспективы применения 
результатов исследования. 

В первом разделе диссертации «Историко-политические аспекты 
феномена партнерства ШОС в современных условиях» 
рассматриваются теоретические вопросы и дается конкретный анализ 
различных точек зрения и взглядов учёных, зарубежных стран и 
стран СНГ, а также учёных Таджикистана по данной теме. 

В диссертации показывается, что взгляд на внешнюю политику 
Китая в 80-х годах свидетельствует о применении новой стратегии во 
внешней политике. Для внедрения независимой и мирной внешней 
политики и экономического рынка, Китай нуждается в необходимости 
влиятельного присутствия и роста взаимоотношений в региональных и 
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международных организациях, чтобы посредством международной 
торговли найти своп путь экономического развития. Одновременно, с 
распадом Советского Союза и завершения идеологического соперничества 
в двухполярной системе создалась соответствующая атмосфера для 
пересмотра и продолжения внешней политики Китая. Для широкой 
деятельности Китая а независимых государствах, в особенности, в 
соседних странах следовало добиться определенного доверия по 
приграничным вопросам. С этой целью в апреле 1996 года по инициативе 
Президентов России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая 
впервые в Шанхае был подписан документ «Соглашение доверия». В 
мирных приграничных районах протяженностью в 100 км (62 миль) 
обязались сиять ограничения для размещения военных сил. Военные силы 
, размещенные на приграничных районах не должны создавать угрозу для 
стран, подписавших Договор, который был подписан пятью странами в 
Шанхае, и стал известен, как «Шанхайская пятерка», а в июне месяце 2001 
года с присоединением Узбекистана в «Шанхайскую пятерку» было 
официально объявлено о создании Организации Шанхайского 
Сотрудничества и обнародовано Заявление Организации. 

Автор обосновывает свое мнение о том, что с вступлением в 21-й 
век, экономическая глобализация получила дальнейшее развитие, а наука 
и техника развивается стремительными темпами. Все страны мира 
ускоряют шаги в сторону регионального сотрудничества, чтобы 
эффективно воспользоваться историческим шансом мира и развития, 
добиться снижения различных рисков и вызовов. В то же время, 
деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских сил в 
Центральноазиатском регионе растет день ото дня, серьезно угрожая 
безопасности и стабильности государств, что отражается на мире и 
развитии региона. Китай, Россия и государства Центральной Азии несут 
важную миссию обеспечения региональной безопасности и стабильности, 
защиты мира на земле, а также стоят перед трудной задачей развития 
собственной экономики, осуществления национального возрождения. 
Только в результате дальнейшего углубления взаимоотношений 
добрососедства, дружбы и сотрудничества можно эффективно защитить 
собственные интересы, реализовать цели совместного развития и 
процветания. 

Как известно, Организация Шанхайского Сотрудничества или ШОС 
была создана совместными усилиями двух сверхдержав России и Китая и 
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четырех среднеазиатских стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан) в качестве международной организации и до настоящего 
времени четыре страны Иран, Пакистан, Монголия и Индия были приняты 
в качестве стран членов- наблюдателей. 

Почти у всех стран - членов ШОС существуют проблемы, связанные 
с религиозными экстремистами, терроризмом и сепаратистами. ШОС 
изначально была создана с целью решения проблем границ и 
безопасности, а на следующем этапе в дополнение к политически?»! и 
оборонным проблемам возник вопрос и торгово-экономического 
сотрудничества. Политическое значение этой Организации заключается в 
том, что два его члена являются основными членами ООН и имеют 
небезуспешную деятельность в решении проблем Средней Азии, а с 
экономической точки зрения, Китай с высоким уровнем развития является 
экономической силой Организации. Россия посредством ШОС усиливает 
своё былое влияние и позиции в этом регионе. С нейтрализацией 
экстремистского мышления и контрабанды наркотиков в регион и свои 
границы ШОС сможет играть важную роль, а с другой стороны, совместно 
с Китаем будет препятствовать проникновению Америки в Среднюю 
Азию. 

Таким образом, Шанхайская Организация Сотрудничества- это 
детище времен, которое идет в ногу с течением мирового развития. Она 
развивается в соответствии с требованиями времени и волей народов 
шести государств-членов, с чувством высокой ответственности и миссии 
политических деятелей. И все государства-члены будут идти вперед рука 
об руку, прилагать неустанные усилия, и вносить своіі вклад в содействие 
процесса формирования многополярности мира, в дело создания 
справедливого и рационального нового международного политического и 
экономического порядка, в дело мира и стабильности во всем мире. 

Во втором разделе «Процесс распада Советского Союза и вопросы 
изменения международного порядка на региональном и международном 
уровнях» анализируется проблемы распада Советского Союза и вопросы 
изменения международного порядка на региональном и международном 
уровнях . Это • событие является отправной точкой мировых 
преобразований. Пришел конец холодной войне и коммунистическому 
лагерю. В Европе НАТО расширяется в сторону Востока, наблюдается 
рост числа стран членов Европейского Союза, и новоявленные 
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независимые государства сталкиваются со множеством сложных проблем, 
возникают ряд бедных и непромышленных государств. 

События 11 сентября 2001 года, после распада СССР, стали вторым 
значительным событием в мире в конце XX столетия, оказавшие сильное 
влияние на международное положение, и представили терроризм в 
качестве основной серьезной угрозы всему миру, в особенности, западным 
странам. О сущности и закулисных целях этого события опубликовано 
очень много материалов, что не касается темы исследования, однако нет 
сомнения в том, что ! 1 сентября стало основой тех преобразований, в 
центре, которого было гегемоническое поведение США. 

Россия в 90-х гг. сдала свои позиции мировой сверхдержавы и 
превратилась в регионального игрока. В это время Международный 
валютный фонд и Всемирный банк диктовали ей свои экономические 
условия. Результаты этого процесса были разрушительными. Были 
разрушены значительные части экономики, внутренний валовый продукт 
страны сократился наполовину. Экономические трудности России были 
сопряжены с ее политическими проблемами. Первые годы после распада 
СССР можно определить как нестабильными и разрушительными 
взаимоотношениями исполнительной и законодательных органов власти, 
приведшие к роспуску парламента Ельциным в 1993 году. 

Россия 1990—х гг. скорее была запутавшимся государством на стадии 
заката, чем восхода; в середине 1980 гг. СССР был одним из двух 
сверхдержав мира. Эта сверхдержава в конце упомянутого десятилетия, 
потеряла свою сферу влияния в Восточной Европе. В 1991 году с распадом 
СССР Россия отступила в Европе и столкнулась с новыми границами, и 
осталась в окружении слабых государств. В конце 1990 гг. и начальные 
годы нынешнего столетия НАТО и Европейский Союз вначале 
расширились до Восточной Европы, затем с доступом в прибалтийские 
республики эти организации достигли территорий самого Союза. До 2002 
года, несмотря на претензии России, где атмосфера бывшего СССР 
являлась его задним двором, США обосновала свои военные базы в 
республиках бывшего Союза: в Узбекистане и Кыргызстане. 

Другим примером противоречивой политики на международной 
арене является позиция России относительно проникновения Запада в 
Каспийское море для добычи нефти. В середине 1990 -х гг., то есть в 
начале реализации проекта "Свет Гунешли", министр иностранных дел 
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России признал незаконным деятельность международного консорциума, 
из-за отсутствия дележа прибрежных запасов Каспийского моря 

С приходом к власти В. Путина произошли кардинальные изменения 
в системе управления, и с этими преобразованиями начался 
эволюционный противоречивый процесс, в том числе, во внешней 
политике. 

На самом деле, одним из факторов, который сможет превратить 
Россию в важного игрока, являются большие запасы нефти и газа этой 
страны, имеющие важное значение в мировых играх. Эти запасы, с одной 
стороны, спасли экономику, а с другой, укрепили' власть Кремля на 
региональном и мировом уровнях и поставили ее в ряд стран большой 
восьмерки, наравне с другими мощными экономическими странами мира. 

Утверждение того, что Китай должен признать реальность 
однополярности мира сближает различные взгляды. Многие 
представители, отличительные от сегодняшней системы мира, очень 
недовольны, однако, даже те, кто очень недоволен считают нужным найти 
компромиссный путь для продолжения жизни. Ситуация международного 
порядка после распада Советского Союза в качестве одного исторического 
промежутка привела к глубоким преобразованиям, как завершение двух 
судьбоносных войн XX века, где каждый игрок преследует свои цели и 
задачи для укрепления своих региональных и международных позиций. 
Эта ситуация повторилась и в конце холодной войны с укреплением одних 
и ослаблением других сил на мировой арене. Победа Запада над своим 
старым соперником создала новые условия, и в результате этих 
преобразований появились новые игроки, преследующие свои цел*- *го 
укреплению и продолжению своей жизнедеятельности. 

Россия и другие бывшие советские республики, а также дальние 
страны восточной сверхдержавы тг.-.іие, как Вьетнам и Куба (столкнулись с 
многочисленными экономическими и политическими проблемами) 
стремились освободиться от сложившейся ситуации, и искали пути для 
утверждения своих политических и экономических позиций. 

Нападение на Афганистан и Ирак, классификация стран мира на 
хорошие и плохие, угроза правительствам, давление на международные 
организации, в особенности , на Совет Безопасности для продвижения 
своих целей, давление на региональные организации с целью навязывания 
своих желаний говорит о действиях Америки как единственной 
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сверхдержавы, которая имеет богатые материальные и моральные 
обеспечения, и через которые может влиять на мировые процессы. 

Между тем, Китай является единственной коммунистической 
страной после этих преобразований, где не наблюдается никакого 
признака ослабления вследствие распада Советского Союза. Он даже 
находится на стадии развития и расцвета, и не стремится подстрекать к 
соперничеству других, в особенности Америки. Помимо этого, тесные 
связи, появившиеся в сфере экономики между Китаем и Западом, в 
реальности свело на нет их противостояние. Несомненно, оказало свое 
влияние расширение связей Китая со многими странами мира и его 
приоритетная экономическая стратегия, несмотря на то, что иногда звучат 
критические высказывания западных государств в вопросах о правах 
человека, притеснение нацменьшинств со стороны правительств. 
В третьем разделе «Проблемы и перспективы ШОС в условиях 
модернизации общества и вопросы членства Ирана и ее сторонников»-
рассматриваются проблемы и дальнейшие перспективы ШОС в новых 
условиях и вопросы новых членов и ее сторонников. 

Автор в процессе изучения данной темы приходит к выводу, что 
одним из приоритетных направлений деятельности Шанхайской 
Организации Сотрудничества является сотрудничество в борьбе с новыми 
угрозами. Ещё на начальном заседании Шанхайской Организации 
Сотрудничества в 2001 году была принята Шанхайская Конвенция по 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Эта организация, главными задачами , которыми первоначально были 
укрепление стабильности и безопасности на большом пространстве, в 
ташкентском документе от 2002 года были дополнены созданием 
механизма взаимного информирования и поиска общих точек зрения по 
внешнеполитическим вопросам, представляющими взаимный интерес в 
рамках,- агентства по борьбе с терроризмом, сотрудничество с 
правительством Карзая, укрепление региональной безопасности и 
стабильности, защита безопасности границ стран членов ШОС и активная 
борьба с терроризмом. 

До сегодняшнего времени много сказано о целях создания ШОС, 
однако, задачи его создателей состоят из нижеследующего: 

Цели Китая: 
Усилия для создания многополярного мира и борьба с американской 

гегемонией через привлечение дружбы с Россией; 
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Препятствовать продвижению НАТО к западным границам Китая; 
Создание безопасной зоны для продвижения экономических реформ 

и развития, плавный переход от планированной экономики к рыночной; 
Создание нового политического блока с Россией; • 
Наполнение политического вакуума в Центральной' АзиИ' после 

распада Советского Союза с участием России; Ъ .•••;.';•*'; 
Превращение Центральной Азии в регион своего влияния; 
Обеспечение безопасности и стабильности в регионе; 
Склонность к управлению третьим миром; 
Создание равновесия в развитии восточных и западных частей 

страны посредством увеличения торговли с Центральной Азией; 
Обеспечение своих нужд в электричестве в рамках стратегии 

разновидности источников обеспечения энергией; 
Создание атмосферы для передачи власти из поколения 

руководителей поколению технократов; 
Освобождение от исламских фундаменталистов на северо - западе: 

страны, в особенности, в уйгурской провинции автономной области Син 
Кянг, которая сгремится создать Восточный Туркестан, и граничит с 
казахами и киргизами; 

Цели России: 
Усилия для ослабления влияния Запада в особенности США и НАТО 

в Центральной Азии, которое считается стратегической угрозой для 
России. 

Усилия для создания многополярного мира посредством создания 
равных условий с другими силами, учитывая большая влияния Ю'~'ія в 
ШОС; 

Укрепление собственного международного авторитета и престижа; 
Равновесие в прозападной и г ^овосточной политике России; 
Укрепление одного из уязвимых регионов на Дальнем Востоке и 

Средней Азии; 
Помощь для достижения политики единства и влияния на территории 

Центральной Азии; 
Создание атмосферы безопасности для экономических реформ и 

развития; 
Привлечение большего экономического и торгового сотрудничества • 

в Средней Азии; 
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Борьба с религиозным экстремизмом, сепаратизмом и 
международным терроризмом; 

Проблема расширения НАТО на восток; 
Отношения США и России и критика западных стран по вопросам 

прав человека в этой стране; 
Цели стран Центральной Азии: 
Приобретение большей независимости посредством предотвращения 

отрицательного влияния Китая и России; 
Приобретение международного престижа через участие в различных 

международных организациях; 
Укрепление процесса государственности и внутренней стабилизации; 
Каждая из стран - членов сталкивается с клановыми или 

религиозными проблемами или вместе взятыми. В Китае существуют 
проблемы в Син Кянге с уйгурами, на Тибете с буддистами, Страны 
Центральной Азии столкнулись с распространением фундаментализма. 
Помимо этого, русские нацменьшинства, которые находятся под 
покровительством России, осложняют проблему. 

Членство Ирана в ШОС. 
Разногласия западных стран и Ирана заключается не только в том, 

что Иран продолжает свою незаконную атомную деятельность, а в том, 
что Иран претендует на роль передовой мировой страны и намерен 
демонстрировать свою важность и авторитет среди мусульманских стран. 
В этом плане, без наличия атомной энергии Иран не может претендовать 
на ключевую роль, поскольку ядерные технологии являются не только 
источником дешевой электроэнергии; ядерные технологии могут 
использоваться в экономике, медицине, промышленности и почти во всех 
сферах экономики. Ни.одна страна в мире не может претендовать на 
ключевую роль среди мировых стран без этих технологий. С другой 
стороны, западные страны, в особенности, Америка под удобным 
предлогом - запрета на распространение ядерного оружия, намерена 
препятствовать росту значения и влияния Ирана в регионе и мире. 

С учетом вышесказанного, кажется, что если Иран пожелает, 
используя членство в организации, положить все яйца в одну корзину, то в 
этом случае он будет основным проигравшим игроком. Если Иран 
вступление в организацию ШОС будет считать очень важным, то 
существует вероятность того, что останется в стороне от укрепления и в 
другой региональной организации, то есть Организации Экономического 
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Сотрудничества. С другой стороны, нельзя забывать о том, что в мире 
политики не существует постоянных друзей или врагов, разве только что 
национальные интересы, которые находятся во главе приоритетов, Lis 
только Китай, но также и Россия в данной ситуации не намерены открыто 
противостоять Америке (даже внешне), и сдали свой экзамен в своих 
позициях во время голосования в Совете безопасности ООН, во время 
принятия санкций против Ирана. 

Россия, несмотря на политику стратегического сотрудничества с 
Ираном, строит свою политику согласно требованиям тактических нужд. 
Россия, используя холодные отношения Ирана с Западом, внушает 
ошибочное мнение, что за сотрудничество с Ираном она расплачивается 
нежеланными политическими компенсациями. С учетом политической 
ситуации, кажется, что Иран в некоторых случаях принимает 
конценсионность России молчанием. 

Вступление в ШОС будет возможным тогда, когда проблемы Ирана 
с Западом решатся; эти проблемы не могут решаться странами - членами 
ШОС в пользу Ирана, и приверженность к Востоку будет считаться 
вынужденной. В любом случае, кажется, что вступление Ирана зависит не 
только от членов ШОС, но и зависит от решения вопроса ядерной 
программы и других проблем, то есть членство Ирана в ШОС с точки 
зрения мировой общественности связано с каждым членом организации 
ШОС. Следовательно, трата времени и средств для двухсторонних и 
многосторонних переговоров с членами ШОС для принятия Ирана, 
вероятно, в ближайшем будущем останется безрезультатными. 

Во всяком случае, национальная сила и внешняя боязнь 7 ' m 
требует применения достойной стратегии, которая снизит международное 
опасение Ирана, чтобы повысить ее национальные силы, кажется, что с 
положительной активной стратега 1 Иран в состоянии в будущем найти 
достойное место в иерархии мировой структуры. Естественно, что 
применение этой стратегии дело нелегкое, если будет применяться 
политический опыт создания стратегического положения решения 
некоторой части проблем с Западом, Иран сможет использовать передовые 
технологии и финансовые и экономические ресурсы мира. 

Организация ШОС с политической, экономической и оборонной 
точек зрения является потенциальным комплексом, и членство ИРИ в этой 
организации может привести к преобразованиям • в региональных и 
международных отношениях. Кажется, что Иран для углубления уровня 
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своей национальной безопасности помимо членства в ШОС должен 
думать об использовании других игроков и механизмов. 

Какой путь должен выбрать ШОС и как она должна развиваться, 
является важной темой организации. В основном, развитие организации 
зависит от желаний всех членов и их возможностей. Эта организация 
может использовать опыты Европейского Союза, АСЕАН и других 
организаций регионального сотрудничества. Однако организация с учетом 
того, что во многих случаях имеет свои особенности, должна выбрать 
собственный путь развития, поскольку его члены совершенны 
разнородны. С другой стороны, Китай самая густонаселенная страна, 
Россия с большой территорией, а с другой стороны маленькие страны с 
маленьким населением также отличаются друг от друга своей культурой и 
религией. Помимо этого, они отличаются с точки зрения политической и 
общественной системы и уровня экономического развития. 

Однако, ШОС пока не достиг надлежащей силы и авторитета и 
воздержится от принятия новых членов, в особенности, членов, 
присутствие которых в этой организации могут стать проблематичным, и 
приведет к бурной реакции Америки и Европейского Союза. Несомненно, 
следует сказать, что будущее ШОС в большей мере будет зависеть от 
новых членов. -

Следовательно, пока Китай и Россия присутствуют в этой 
организации на основании Своих сходств, эта организация будет иметь 
развивающийся процесс, однако, в случае, если Китай сможет достичь 
международную позицию и обойдет Америку, либо Россия вернет силу и 
мощь и роль СССР, то деятельность ШОС столкнется с серьезными 
совокуплениями. Несомненно, эти предположения не произойдут в 
ближайшем будущем. 

Таким': образом, пока Америка будет выступать в качестве 
единственной сверхдержавы мира, члены организации согласно своим 
потребностям будут рядом, процесс сотрудничества ШОС так и будет 
продолжаться. 
В четвертом разделе «Специфика политико-экономических позиций 
субъектов ШОС и их особенности», автор пишет о том, что идея 
экономического сотрудничества и стремление для облегчения торговых 
действий формировалась Примерно в 1990 гг. в рамках пятерки ШОС, 
однако, с началом деятельности ШОС в 2001 году и учреждением 
Секретариата Шанхая эти старания набрали скорость. Шанхайская 
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Организация Сотрудничества, укрепляя проссты многостороннего 
торгового развития и впоследствии утверждения устойчивой 
административной группы, достигла своей важнейшей цели в Евразии, то 
есть фундаментального экономического обновления, роста торговых, 
банковских отношений и сотрудничества в энергетической области. 
Несмотря на то, что экономической рост привел к 5 и 10 процентному 
развитию всех стран- членов, однако, для получения большей выгоды от 
существующих экономических возможностей нужны большие усилия. На 
Саммите Шанхая 2006 года, который состоялся в честь пятилетия 
создания организации были даны первые обещания для реализации этих 
намеченных целей. Споры о создании экономических структур говорят о 
том, что ШОС не будет организацией огромных государственных 
проектов, не учитывающих политические факторы, а будет охватывать 
здоровое сотрудничество, в котором примут участие экономические и 
торговые организации и другие лица, создающие крепкую основу 
сотрудничества. Соглашения по транспорту считаются самым важным 
фактором в росте экономических и торговых взаимоотношений в рамках 
регионального сотрудничества и роста экономического партнерства и 
имеют непосредственное отношение в углублении сотрудничества во всех 
других сферах. 

Сотрудничество в области нефтяной промышленности стран- членов 
организации является одной из важнейших сфер экономической и 
торговой деятельности. С учетом экономического развития и 
потребностей Китая в сырой нефти очевидна важность сотрудничества в 
этой области. Вопрос энергетики является одним из тех факторов,»— ;?ые 
могут привести к устойчивому экономическому развитию региона, с 2015 
году Китай нуждается в 7.4 миллионах галлонов нефти, 50% которых он 
должен обеспечить через нмпо."" Также уделяется большое внимание 
импорту природного газа, который до сих пор не находится на повестке 
дня Китая. Согласно официальной статистике до 2010 года этой стране 
необходимо 25 миллиардов кубометров газа, а до 2020 года эта цифра 
достигнет 50 миллиардов кубометров газа. Импорт сырой нефти в Китай в 
2005 году составил 144 миллионов тонн, из них 11% были обеспечены 
страны -члены ШОС. С учетом развития экономики этой страны, она 
может стать достойным рынком нефти и газа стран - членов, которая будет 
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в интересах обеих сторон. Следовательно, Китай усердно сотрудничает в 
сфере капиталовложений в этой области.9 

Теоретики, которые намерены развивать региональные организации, 
стремятся создать новый вид экономических и стратегических связей 
между. игроками. В общем, неолибералы подчеркивают преимущество 
экономических отношений. Они уверены, что наряду с торговым 
либерализмом существует возможность создать республиканский 
либерализм. Это говорит о том, что экономика и безопасность очень тесно 
связаны друг с другом, и невозможно разделить друг от друга эти две 
важные сферы. 

Близкие взгляды стран- членов и наблюдателей ШОС относительно 
многих региональных и международных вопросов, в том числе, 
противостояние с однополярным миром и гегемонией более всего 
сблизили эти страны. С идеологической точки зрения, несмотря на то, что 
официальные члены и наблюдатели ШОС имеют совершенно разные 
идеологические взгляды, однако, эти страны, не обращая внимания на эти 
различия, избрали путь сотрудничества. На эти взгляды указывают и 
главы государств членов ШОС, а некоторые президенты отмечают, что 
несмотря на то, что страны - члены и наблюдатели привержены к разным 
религиям от ислама до буддизма, однако, страны, несмотря на 
противоречия, двигаются по одному пути. Все они подчеркивают, что 
нужно уделять внимание переговорам, а различие цивилизаций и систем, 
также как независимость стран достойны уважения. 

ШОС в настоящее время помогает процессам укрепления 
независимости, государственного обустройства, региональной 
стабильности и безопасности и равновесия между Китаем и Россией в 
регионе, по той причине, что организация охватывает все соседние страны 
Центральной Азии. По отношению к другим важным странам, как 
например СНГ, который включает в себя только одно из двух великих 
держав региона и совместная программа «Партнерство ради мира НАТО» , 
которая находится за пределами этих региональных сил, вносит третью 
силу для оборонного равновесия, и повышает уровень столкновений в 
условиях стран региона Средней Азии для урегулирования всестороннего 

9 См.: Мучтаба Зохиди Аиараки. Анализ достижений ШОС. // Ежеквартальный журнал: Центральная Азия и 
Кавказ, озар 85. 
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влияния России, либо соответствует возможному наступательному 
влиянию Китая. 

Создание регионального альянса в рамках ШОС помогает странам 
Средней Азии для более активного участия на региональном уровне, а 
также помогает двум сильным странам России и Китаю, которые 
критикуют одностороннюю политику Америки в международной системе 
играть более активную роль на международной арене. 

Несомненно, создание одной региональной организации на 
основании интересов игроков на международном уровне является 
большим достижением для его членов, в особенности, когда его члены 
имеют особые условия. Создание ШОС предоставляет членам 
возможность тесного экономического сотрудничества. Несмотря на то, что 
организация создавалась не как экономический орган, однако, нужды 
членов привели к началу совместной экономической деятельности. 
Сотрудничество в области совместных проектов по энергетике, воде, 
транспорту, промышленных и сельскохозяйственных товаров являются в 
числе этого партнерства. 

История сверхдержав говорит о том, что эти игроки в том 
положении, когда постоянно стремятся получить все атрибуты 
сверхдержавы, и прилагают свою силу и влияние, в первую очередь, в его 
же регионе. Кажется, что Китай также ступает на путь своих 
могущественных предков в том смысле, что он стремится оказать свое 
влияние и силу в Азии. 

Страны Средней Азии, которым не более двух десятилетий, после 
распада Союза столкнулись со множеством проблем: отсуі^.лие 
управленческого опыта, отсталая и сильно зависимая экономика, 
внутренняя политическая напряженность, а иногда национальная и 
религиозная, являются из числа »ех трудностей этих стран. Богатый 
энергетическими и природными ресурсами регион привлекает внимание 
Китая, однако, для начала установления связей следует устранить 
существующие препятствия такие, как проблемы связанные с границами. 

В рамках ШОС отношения государств региона и Китая стали 
развиваться, однако, для расширения объемов сотрудничества существуют 
множество препятствий, в том числе, дорожная сеть этих стран. Дороги 
этих стран вместе с нефтяными трубопроводами все были связаны единой 
союзной системой, следовательно, не отвечают нынешним требованиям. 
Китай с целью роста уровня связей начал строительство нескольких 

23 



проектов по дорогам в этих странах, в особенности, в Таджикистане, 
который страдает более других из-за ограниченности дорожных трасс; с 
пводом в эксплуатацию этих дорог китайские товары будут быстрее 
доставлены до своего потребителя и облегчит доступ этих стран на порты 
востока Китая. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
изложены основополагающие выводы работы, сформированы главные его 
результаты, вытекающие из содержания диссертационного исследования, 
даны конкретные практические рекомендации и предложении. 
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