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Развитие глобальной ситуации в мире показывает, что для России все больший при-

оритетный характер преобретает восточноазиатское направление, и в какой-то степени
оно становится даже более важным, чем западное. В связи с достаточно серьезным ухуд-
шением отношений с США и Европой из-за украинского кризиса, Китай является для
России одним из немногих стратегических партнеров. Значимым достижением российско-
китайского взаимодействия стало созданиеШанхайской организации сотрудничества (ШОС)
- важного механизма для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. В этой
связи необходимо определить роль Шанхайской организации сотрудничества с очки зре-
ния современных политических процессов.

В 1996 году в Шанхае главы пяти государств - России, Китая, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана - подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе
границ - первое в своем роде соглашение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1997 году
в Москве было подписано Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе
границы. Это соглашение стало важнейшим документом военно-политического характера
в регионе.[1] Благодаря достигнутым соглашениям произошло значительное ослабление
напряженности вдоль границы с Китаем, что создало условия для дальнейшего развития
отношений между всеми членами ШОС.

Образованная в 1996 году «Шанхайская пятерка» с вступлением в нее в 2001 году
Узбекистана оформилась в Шанхайскую организацию сотрудничества. В ШОС имеются
также и страны наблюдатели: Индия, Пакистан, Иран и Афганистан.

По мнению государств-членов ШОС, современные угрозы исходят от "пяти зол": экс-
тремизма, терроризма, сепаратизма, наркобизнеса и незаконной миграции населения. Ин-
теграционные усилия ШОС направлены, прежде всего, на совместную борьбу с этими
угрозами.

Многие российские и зарубежные ученые характеризуют ШОС, как альтернативную
систему безопасности и политического сдерживания НАТО. Однако вряд ли это способ-
ствует полноценному и всестороннему развитию ШОС, так как потенциально создает
ненужную политическую напряженность в регионе.

Китайские исследователи, считают, что ШОС должна взять на себя ответственность
за сохранение стабильности и безопасности в более широком географическом масштабе,
включая регион Афганистана, Южной Азии и Кавказа.[2]

Роль ШОС в мировой политике при заинтересованности всех ее участников может
значительно возрасти. Учитывая возможное вступление Индии и Пакистана в качестве
официальных членов ШОС, мнение экспертов разделилось, одни считают, что это приве-
дет к складыванию нового мощного Азиатского блока, другие полагают, что это может
парализовать работу самой организации.

Между Индией и Пакистаном имеется нерешенный конфликт (Кашмирская проблема),
похожие территориальные споры имеются и между Китаем и Индией в районе Гималаев.
Среди основных участников организации Россией и Китаем также имеются разногласия
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по вопросу развития экономического сотрудничества и интеграции в рамках ШОС.

ШОС может стать единственной региональной организацией с самым большим числом
стран-участниц, обладающим ядерным оружием (Россия, Китай, Индия и Пакистан).

Экономическая основа в рамках ШОС способствует превращению ее во влиятельную
структуру в мировых политических процессах. Для дальнейшего успешного развития
ШОС ее участникам необходимо выработать необходимый консенсус и компромисс в наи-
более спорных вопросах, что исключит соперничество между ними.

В целом можно сказать, что ШОС становится для России важным инструментом от-
стаивания своих государственных интересов. Урегулирование территориальных споров на
границах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России с Китаем, позволила создать
систему региональной безопасности на территории стран ШОС. Однако в экономическом
сотрудничестве с Китаем, Россия занимает лишь десятое место, уступая США, и Европе
в несколько раз. По нашему мнению, в силу объективных политических и экономических
причин, Китай не сможет заменить традиционное для нашей страны западное направ-
ление. Китай пока еще развивающаяся страна, ему невыгодно идти конфликт со своими
западными партнерами. Но все же, Россия и Китай выступают как стратегические партне-
ры, и ШОС становится важной основой для их более тесного сближения и сотрудничества.
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