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ВВЕДЕНИЕ 

Относительно новым участником международных отношений являются 
межправительственные международные организации, которые сравнительно 
слабо изучены в политической науке. Однако они играют все большую роль в 
глобальной деятельности. Как одна из молодых региональных 
межправительственных организаций ШОС уделяет большое внимание 
обеспечению стабильности на евразийском континенте.  

Роль ШОС заключается в поддержании региональной безопасности, 
стабильности и развития. Однако ШОС не является традиционным 
военно-политическим объединением. Единственный аппарат по безопасности 
Организации – Региональная антитеррористическая структура (РАТС ШОС). В 
отличие от блока НАТО данная структура исключает использование военного 
потенциала Организации. При консенсусе государств-членов силовой фактор 
не занимает видное место в системе коллективной безопасности ШОС.  

Как крупные игроки современных международных отношений и 
ключевые основатели ШОС Китай и Россия оказывают большое влияние на 
становление и развитие Организации. При этом условии изучение 
стратегического взаимодействия Китая и России в рамках ШОС приобретает 
особую актуальность.  

В данном исследовании системно и всесторонне изучено 
китайско-российское стратегическое взаимодействие в ШОС. Региональное 
взаимодействие в сфере безопасности является фундаментальной точкой 
становления ШОС и главным направлением повестки дня Организации, а 
процесс расширения организационного членства – один из методов 
обеспечения региональной безопасности. Диверсификация сфер 
многостороннего сотрудничества между государствами-членами 
рассматривается как второй метод гарантирования стабильности в регионе. 
Причина, по которой расширение членства и диверсификация сотрудничества 
рассматриваются как способы обеспечения региональной безопасности, состоит 
в том, что страны, присоединившиеся к ШОС, расширяют двусторонние и 
многосторонние связи, углубляют взаимопонимание и взаимное доверие, 
укрепляют добрососедские отношения и дружбу через взаимовыгодные обмены 
в политико-дипломатической, торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной сферах, тем самым обеспечивая региональную 
стабильность. 

По состоянию на июнь 2024 г. ШОС объединяет 26 государств: 
государства-члены – 9; страны, имеющие статус государства-наблюдателя, – 3; 
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партнеры по диалогу – 141. Явная заинтересованность Республики Беларусь в 
региональной интеграции на платформе ШОС проявляется в том, что она шаг 
за шагом получила статус партнера по диалогу – в 2010 г. и статус 
страны-наблюдателя – в 2015 г. 2 . Следует отметить, что в 2022 г. на 
Самаркандском саммите начата процедура повышения статуса Беларуси в 
составе ШОС до уровня полноправного государства-члена 3 . В 2023 г. с 
подписанием Указа № 31 Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
был одобрен проект Меморандума об обязательствах Беларуси в целях 
получения статуса государства-члена ШОС2. Важность исследуемой темы 
непосредственно связанна с тем, что в 2024 г. Беларусь станет десятым 
полноправным членом ШОС.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Данная диссертационная работа выполнялась на кафедре международных 
отношений факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета в рамках выполнения 
научно-исследовательских тем: «Беларусь в контексте основных тенденций 
мирового развития» (2017–2021 гг.; рук. Ю. И. Малевич; б/ф, номер 
государственной регистрации 20170387); «Беларусь в контексте глобального 
переформатирования международных отношений» (2022–2026 гг.; рук. Ю. И. 
Малевич; б/ф, номер государственной регистрации 20221011). 

Цель, задачи, объект и предмет исследования 

Цель диссертационного исследования – выявление особенностей 
стратегического китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС.  

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:  
– определить интересы Китая и России в отношении ШОС; 
– проанализировать угрозы региональной безопасности и взаимодействие 

Китая и России по вопросу определения концепции безопасности ШОС; 
– охарактеризовать процесс расширения членства ШОС в контексте 

китайско-российского взаимодействия; 

 
1 О Шанхайской организации сотрудничества [Электронный ресурс] / Секретариат Шанхайской организации 
сотрудничества. – Режим доступа: https://rus.sectsco.org/20151208/16789.html. – Дата доступа: 19.12.2023. 
2 О проекте международного договора: Указ №31 от 9 февраля 2023 г. [Электронный ресурс] / Президент 
Республики Беларусь. – Режим доступа: https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-31-ot-9-fevralya-2023-g. – 
Дата доступа: 22.06.2024. 
3  Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
[Электронный ресурс] / Секретариат Шанхайской организации сотрудничества. – Режим доступа: 
https://rus.sectsco.org/files/913203/913203. – Дата доступа: 19.04.2023. 
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– раскрыть значение политико-дипломатического, 
торгово-экономического и культурно-гуманитарного направлений 
китайско-российского взаимодействия в ШОС.  

Объект данного исследования – деятельность Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Предметом исследования является китайско-российское стратегическое 
взаимодействие в рамках ШОС. 

Научная новизна 

В представленной диссертационной работе впервые выдвинута 
концепция о том, что в контексте китайско-российского стратегического 
взаимодействия ШОС достигает своей цели – обеспечение региональной 
безопасности – за счет расширения членства и обогащения сфер 
многостороннего сотрудничества в регионе. Самая главная функция ШОС – 
обеспечение региональной безопасности. Автор приходит к выводу, что в целях 
продвижения системы безопасности ШОС, которая в большей степени 
соответствует китайскому и российскому национальным интересам, были 
применены два метода создания новой региональной системы безопасности. 
Первый метод характеризуется как расширение членства ШОС в контексте 
урегулирования позиций Китая и России. Постоянное углубленное взаимное 
доверие между государствами-членами с помощью широкого спектра 
сотрудничества в рамках ШОС понимается как второй метод распространения 
системы безопасности.  

Особенность исследования также состоит в том, что всесторонне 
обобщены угрозы безопасности на территории ШОС, проанализированы 
отличительные черты современной концепции безопасности ШОС в результате 
стратегического взаимодействия китайской и российской национальных 
концепций безопасности; рассмотрены интересы Китая и России в отношении 
новых полноправных членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу 
ШОС (последние две группы часто не находятся в фокусе внимания китайских, 
российских, белорусских и западных исследователей) на основе теории 
политического реализма; проведено исследование китайско-российского 
межгосударственного сотрудничества на платформе ШОС в рамках 
классической «тройки» (политическая, экономическая и гуманитарная сферы). 
Выявлены процессы гуманитарного взаимодействия Китая и России в рамках 
ШОС не только через призму ряда таких традиционных областей, как 
образование, наука, туризм, но и с учетом актуальных вопросов на тему 
здравоохранения, молодежных обменов и усиления роли женщин. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В условиях меняющейся ситуации глобальной безопасности 
международные организации стали ключевой платформой для обеспечения мира 
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и стабильного развития их государств-членов. В отличие от традиционных 
межправительственных военных блоков ШОС, как одна из международных 
организаций по проблеме безопасности, выделяется демилитаризованным 
характером. С 2001 г. ШОС занимает особое место во внешней политики КНР и 
РФ, которые обладают могучей национальной мощью на региональном и 
мировом уровне. Для создания нового международного политического, 
экономического и культурного порядка Китай и Россия имеют общие интересы в 
плане содействия региональному многостороннему сотрудничеству в сфере 
безопасности, в организационном аспекте, а также в диверсификации областей 
сотрудничества в рамках ШОС. 

2. Обеспечение безопасности – самая ключевая тема в повестке дня ШОС. 
Угрозы безопасности на территории ШОС охватывают весьма широкий спектр. 
Для обеспечения коллективной безопасности в рамках ШОС сформирован ряд 
рабочих структур, к которому относятся Региональная антитеррористическая 
структура и Контактная группа «ШОС – Афганистан». По общим интересам 
государств-членов ШОС также разработаны нормативно-правовые основы по 
безопасности. В теоретическом аспекте национальная концепция безопасности 
КНР и взгляд РФ на безопасность в целом совпадают. В контексте 
стратегического взаимодействия Китая и России концепция безопасности ШОС 
выражалась в «Шанхайском духе» и в ряде фундаментальных 
нормативно-правовых документов. Концепция безопасности ШОС отличалась 
стремлением всех государств-членов к созданию демилитаризованной и 
гармоничной политической среды в регионе. В рамках ШОС Китай и Россия 
достигли консенсуса о предотвращении появления угроз путем мирных 
диалогов и поиска общих интересов между государствами в регионе. Тем не 
менее, в структуре безопасности ШОС отсутствуют конкретная 
согласованность и общее понятие об эффективных реагированиях на 
коллективные чрезвычайные ситуации. 

3. В качестве одного из методов поддержания безопасности расширение 
членства ШОС служит распространению идеи демилитаризации в более 
широком масштабе в регионе. Руководствуясь «Шанхайским духом», ШОС 
привлекает широкий круг «друзей» государств-членов, стран-наблюдателей и 
государств-партнеров по диалогу в регионе. Пекин, и Москва проявляют 
открытое и доброжелательное отношение к вопросу вступления новых 
заинтересованных государств в ШОС. Но у обеих стран были определенные 
разногласия относительно принятия конкретных государств, особенно по 
странам-кандидатам на полноправное членство в Организации. 

4. Второй метод поддержания региональной безопасности – 
диверсификация сфер многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. Их 
можно разделить на три основные категории: политические связи, 
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экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены, которые составляют 
классическую «тройку». Важной основой «тройки» китайско-российского 
сотрудничества в ШОС являются политические связи. На основе политических 
консультаций в рамках СГГ, СГП и СМИД ШОС Китай и Россия выступают за 
построение более справедливого международного политического и 
экономического порядка. Торгово-экономические аспекты являются 
материальным базисом «тройки» китайско-российского взаимодействия в 
рамках ШОС. Выдвинутая Китаем инициатива ОПОП и российское 
предложение о реализации сопряжения ЕАЭС и ОПОП придают определенный 
импульс многостороннему торгово-экономическому сотрудничеству в рамках 
ШОС. Однако неурегулированные споры между отдельными 
государствами-членами и неустойчивая международная экономическая среда 
приводят к отсутствию активного участия малых и средних предприятий в 
процессе региональной экономической интеграции на платформе ШОС. 
Гуманитарные обмены обеспечивают духовную силу и мощную 
интеллектуальную поддержку политического и экономического сотрудничества 
между Китаем и Россией в рамках ШОС. Для укрепления политического 
взаимного доверия между странами-участниками и активизации регионального 
торгово-экономического сотрудничества в ШОС построена рабочая структура 
по гуманитарному направлению и определена соответствующая юридическая 
основа. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация выполнена самостоятельно. Положения и выводы получены 
автором лично. В результате сбора, систематизации и анализа официальных 
документов и научной литературы выявлены особенности 
китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС. В диссертации введен в 
научный оборот большой массив научных работ, написанных на китайском и 
английском языках, а также источников, что обогащает имеющуюся 
библиографическую базу по вопросам современных китайско-российских 
отношений на платформе ШОС в белорусских исследованиях. Одна 
публикация подготовлена в соавторстве с научным руководителем – 
кандидатом исторических наук, доцентом Е. В. Демидович, чей вклад в 
процессе подготовки статьи заключался в выработке концепции исследования и 
выверке полученных результатов. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Полученные результаты исследования представлены в докладах на 
13 научных конференциях и семинарах: 78–я научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов ФМО БГУ (Минск, 
22 апреля 2021 г.); 79–я научно-практическая конференция студентов, 
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магистрантов и аспирантов ФМО БГУ (Минск, 28 апреля 2022 г.); 80–я 
научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов ФМО 
БГУ (Минск, 27 апреля 2023 г.); XI научно-практическая конференция 
молодых ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 
практика» (Минск, 4 февраля 2021 г.); XII научно-практическая конференция 
молодых ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 
практика» (Минск, 3 февраля 2022 г.); XIII научно-практическая конференция 
молодых ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 
практика» (Минск, 2 февраля 2023 г.); Республиканский научно-практический 
семинар «Исследование международных отношений в Республике Беларусь: 
состояние и перспективы» (Минск, 4 октября 2019 г.); Республиканский 
научно-практический семинар «Исследование международных отношений в 
Республике Беларусь: состояние и перспективы» (Минск, 7 октября 2021 г.); 
XX Международная научная конференция «Беларусь в современном мире» 
(Минск, 29 октября 2021 г.); XXI Международная научная конференция 
«Беларусь в современном мире» (Минск, 27 октября 2022 г.); 
Научно-практическая конференции СНИЛ «Внешняя политика и дипломатия в 
современных международных отношениях: прикладной анализ» 
«Дипломатические чтения», посвященная 30-летию кафедры международных 
отношений факультета международных отношений БГУ (Минск, 20 октября 
2022 г.); ХII Международный круглый стол по инновациям в международных 
исследованиях «ЕАЭС, ШОС и БРИКС в глобальной геополитике: место и роль 
Республики Беларусь» (Минск, 18 апреля 2024 г.); X международная 
научно-практическая конференция «Суверенитет – безопасность – интеграция 
как константы устойчивого государственного развития: международный опыт и 
национальные реалии», приуроченная к 30-летию Института Президентства 
Республики Беларусь (Гродно, 31 мая – 1 июня 2024 г.).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный 
процесс БГУ в рамках преподавания учебных дисциплин, читаемых на 
факультете международных отношений: «Региональные подсистемы 
международных отношений (АТР)» – для студентов специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения» (акт внедрения № 24/197 от 21.06.2024), 
«Деятельность КНР в ШОС» (акт внедрения № 24/194 от 20.06.2024) – для 
магистрантов специальности 1-23 80 06 «Международные отношения». 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 18 научных работах, в том числе в 4 статьях, соответствующих 
пункту 19 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 
званий (общим объемом 3,2 авт. л.), 3 статьях в сборниках научных работ и 
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11 статьях в сборниках материалов научных конференций. Общий объем 
опубликованных научных работ составляет 6,2 авт. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает в себя перечень сокращений и обозначений, 
введение, общую характеристику работы, четыре главы (11 разделов), 
заключение, список источников и литературы и 5 приложений. Полный объем 
работы составляет 172 страницы, текстовая часть изложена на 111 страницах. 
Библиографический список содержит 443 наименования на русском, китайском 
и английском языках, в том числе 18 собственных публикаций автора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В главе 1 «Теоретико-методологические основы исследования» 

проанализирована специализированная литература, эмпирическая и 
методологическая база исследования. 

В разделе 1.1 «Анализ научной литературы по теме исследования» 

проведен анализ научной литературы по теме диссертации, а также определена 
общая концепция исследования. Отдельные аспекты темы изучаются в 
многочисленных научных учреждениях и центрах. Работы по исследуемой 
проблематике, используемые автором, опубликованы на китайском, русском и 
английском языках. 

К группе комплексного анализа развития ШОС относятся труды таких 
китайских ученых как Син Гуанчэн, Сунь Чжуанчжи, Цзэн Сянхун, Ци 
Чжэньхун, Цюй Вэньи и Чен Ячжоу. Некоторые китайские ученые уделяют 
особое внимание исследованию вопроса многостороннего сотрудничества в 
области безопасности в ШОС. Среди них наиболее представительными 
исследователями в этом отношении являются Ван Цуймэй, Вань Чэн, Ли 
Минлун, Ли Пэн, Ли Сяотян, У Хунвэй, Цзоу Цзиньцзян, Чжан Яо и Юй 
Цзяньхуа. Как составляющий элемент динамичного развития ШОС расширение 
ее членства является важным предметом исследования среди китайских 
международников. В исследованиях следующих авторов изучены перспективы 
и вызовы в результате расширения членства ШОС: Бай Ляньлэй, Гуо Ляньчэн, 
Ли Лян, Ли Тинкан, Ли Цзиньфэн и Лу Цзяци. Дискуссии о многостороннем 
экономическом сотрудничестве ШОС провели следующие китайские ученые: 
Лю Хуацинь, Сюй Явэнь, Сяо Дэ, Чжэн Сюэпин, Ю Цзяхуэй и Ян Дэсюэ. В 
частности, значение ШОС в сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути было раскрыто в работе Дяо Сюхуа, Ма Жу, Чжан Цунмина, 
Чэнь Сяодина. Среди китайских научных трудов по гуманитарному 
сотрудничеству в рамках ШОС следует выделить работы таких исследователей, 
как Ван Шо, Ли Жуйсы, Ли Мэнлун, Ли Ци, Ло Цзинь и Цзэн Цзяо. 
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Определенное количество работ китайских исследователей, таких как Лю Кай, 
Цзян Синьвэй и Чжао Хуашэн, посвящено именно проблематике 
сотрудничества Китая и России в рамках ШОС. 

Наряду с китайскими учеными российские востоковеды, такие как 
А.Ф. Клименко, С. Г. Лузянин, А. В. Лукин, В. А. Матвеев, Ю. В. Морозов и 
Е.И. Сафронова, уделяют большое внимание изучению российских и китайских 
интересов в ШОС. Исследование стратегии России в Центральной Азии и ШОС 
представлено в работах К. М. Барского, В. Я. Воробьева, А. Ф. Мочульского. 
Что касается научных трудов по теме становления и развития ШОС следует 
назвать таких исследователей, как О. А. Алексеенко, М. Арунова, 
О.А. Борисенко, Н. В. Задерей, А. Каукенов, О. Ю. Колегова, Н. А. Комлева, 
А. О. Кочубин, Т. С. Кузовкина, Д. Д. Курбонов, А. И. Литвинов, 
Д. В. Малышев, В. Б. Мантусов, А. Муратбекова, Б. М. Ризоев, И. А. Рогачев, 
Л. В. Шкваря. Тема о региональной безопасности на площадке ШОС была 
затронута в работах таких исследователей, как Я. Ашурова, В. И. Балакин, 
Д. В. Гордиенко, Б. Б. Закиров, К. А. Кокарев, С. И. Лунев, А. М. Сайгафаров, 
Б. К. Султанов и П. В. Топычканов. По вопросам расширения состава ШОС 
можно прибегнуть к статьям следующих исследователей: И. Е. Денисов, 
М. Ш. Джанталеева, К. Дэмбэрэл, Д. В. Ефременко, Ф. Усмонов. Особенность и 
практика торгово-экономических аспектов в ШОС выявлены в научных работах 
М. А. Алиева, А. Ю. Баранова, А. И. Быкова, А. Миграняна, А. Ю. Михайлова, 
Г. В. Подбиралиной, В. Н. Ремыги, Н. С. Степанова и Е. С. Шубенковой. 
В трудах таких авторов, как Е. С. Аничкин, Л. И. Ефремова, О. Ю. Колегова, 
Ю. В. Морозов, С. К. Песцов, Г. И. Цвык, рассмотрены проблемы 
гуманитарных связей между Россией и Китаем, выделены перспективные 
направления (научно-техническая, туристическая, культурная и др. сферы) 
сотрудничества государств-членов ШОС. Исследованию именно проблем 
взаимодействия России и Китая в ШОС посвящены работы З. Т. Мураталиевой, 
Е. В. Семкиной, Т. С. Таракановой и Цю Сяофэня. 

Также необходимо обратить внимание на белорусскую научную школу в 
области международных отношений. Особое значение имеют работы таких 
исследователей, как А. М. Байчоров, Е. Г. Господарик, М. В. Данилович, 
Е. Ф. Довгань, Е. А. Достанко, О. И. Лазоркина, Ю. И. Малевич, В. М. Мацель, 
А. А. Розанов, О. П. Рубо, В. Л. Сенюта, А. В. Тихомиров, А. А. Тозик,    
Ш. Х. Толибова. 

Проблемы, связанные с ШОС и фактором Китая и России в данной 
Организации, также исследуют такие западные ученые, как С. Арис,        
Дж. Боланд, П. Дж. Болт, Э. Дж. К. Бэйлс, Ш. Гангули, П. Дунай, М. Лаанаца, 
М. Лантен, Т. Н. Маркетос, Д. Мачадо, И. Олдберг, М. Рахимов, А. Сенгупта,  
С. Сингх, Й. М. Тордисардоттир. По проблематике китайской и российской 
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стратегии в ШОС, а также комплексного развития Организации следует назвать 
работы таких исследователей, как Т. Амбросио, С. Бланк, А. Коэн, А. Фрост,  
У. Э. Кэрролл, Б. М. Макенго, Дж. П. Панда, Я. Сюэ, И. Факон; по вопросу 
расширения членства ШОС можно обратить внимание на работы таких ученых, 
как М. Браммер, М. И. Кадир, С. Ю. С. Кумар, П. Набипур, С. ур Рехман и    
З. Ризван. 

На основании анализа собранных научных трудов отметим, что часто в 
исследованиях рассмотрение деятельности ШОС, а также китайско-российских 
стратегических отношений в Организации, основывается на анализе отдельных 
аспектов. В определенных случаях авторы отождествляют китайско-российское 
взаимодействие в ШОС с китайскими и российскими интересами в 
Центральной Азии. В результате в политической науке отсутствует 
объективный анализ методов обеспечения региональной безопасности и роли 
действующих механизмов ШОС, а также ценности ее существование в 
международной системе безопасности. 

Раздел 1.2 «Эмпирическая база исследования» включает 
задействованные в диссертационном исследовании источники. К первой группе 
относятся международные и национальные нормативные правовые акты 
(Хартия, договоры, соглашения, меморандумы, акты национального 
законодательства Китая и России). Во вторую группу включены заявления, 
декларации и коммюнике. Третью группу источников составляют интервью, 
выступления, доклады официальных лиц Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации. Четвертую группу формируют источники 
статистической информации. В пятую группу входят материалы средств 
массовой информации. 

В разделе 1.3 «Методологические основы исследования» раскрыта 
методологическая составляющая исследования. Методологической и 
теоретической основой для достижения поставленной цели исследования стали 
принципы объективности и научности. В процессе комплексного и 
относительно всестороннего рассмотрения китайско-российского 
взаимодействия на платформе ШОС были применены общенаучные методы 
(анализ, классификация, синтез) и методы политологии 
(структурно-функциональный анализ, системный подход, контент-анализ и 
интент-анализ). Методологическую основу диссертации также составляют 
отдельные положения парадигмы политического реализма и 
либерально-идеалистической теории. 

В главе 2 «Китайско-российское сотрудничество в сфере безопасности 

в рамках ШОС» проанализированы угрозы безопасности на территории ШОС 
и дана характеристика политики и инициатив КНР и РФ в обеспечении 
региональной безопасности. 
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В разделе 2.1 «Угрозы безопасности на территории государств-членов 

ШОС» осуществлен анализ разных видов угроз безопасности, с которыми 
сталкиваются государства-члены ШОС. Угрозы безопасности на территории 
ШОС охватывают весьма широкий спектр. К ним относятся «три силы зла» 
(терроризм, сепаратизм, экстремизм), территориальные споры, 
неопределенность по ситуации в Афганистане, геополитическая конкуренция 
международных держав, экономический и финансовый кризис, 
продовольственное давление, нехватка энергетических ресурсов, ухудшение 
окружающей среды, ограниченность природных ресурсов, неэффективное 
реагирование на чрезвычайные ситуации, внезапная вспышка масштабных 
инфекционных заболеваний, киберпреступность. В рамках Региональной 
антитеррористической структуры ШОС, Контактной группы «ШОС – 
Афганистан» и на основе многочисленных совместных заявлений и 
межправительственных соглашений проводится практика обеспечения 
региональной безопасности. Но в ШОС такие сферы, как продовольственная, 
энергетическая, экологическая и медицинская безопасности уступают место 
региональному взаимодействию в сфере предотвращения терроризма, 
экстремизма и сепаратизма.  

В разделе 2.2 «Политика и инициативы КНР и РФ в сфере 

региональной безопасности на площадке ШОС» выявлены особенности 
Концепции безопасности ШОС в контексте взаимодействия национальных 
концепций безопасности КНР и РФ. Концепция безопасности ШОС 
проявляется не только в «Шанхайском духе», но и в ряде фундаментальных 
документов Организации. Сегодняшняя концепция безопасности ШОС тесно 
связана с взаимодействием концепций безопасности Китая и России. 
Концепция безопасности КНР, которая состоит из «Новой концепции 
национальной безопасности» и «Общей концепции национальной 
безопасности», стремится к «миру и развитию», а также созданию «Сообщества 
единой судьбы человечества» с помощью разных невоенных способов. 
«Концепция национальной безопасности Российской Федерации» 2000 г., 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», 
инициатива сопряжения ОПОП и ЕАЭС и создание Большого евразийского 
партнерства отражают, что Россия также нуждается в гармоничной 
международной среде без военных угроз для развития государственной 
экономики и корректировки экспортной структуры. Концепция безопасности 
России и взгляд Китая на безопасность в целом совпадают. Но по настоящее 
время между этими двумя странами нет конкретной согласованности о едином 
понятии относительно эффективных реагирований на коллективные 
чрезвычайные ситуации и другие внезапные проблемы.  
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В главе 3 «Позиция Китая и России по проблеме расширения ШОС» 
раскрывается первый метод обеспечения региональной безопасности в рамках 
ШОС – расширение членства. 

В разделе 3.1 «Присоединение новых членов к ШОС» рассмотрены 
позиции Китая и России в отношении принятия новых государств в качестве 
полноправных членов в ШОС. В результате согласования позиций КНР и РФ 
ШОС осуществила первое расширение полноправного членства в 2017 г.: 
Индия и Пакистан были приняты в ШОС со статусом государств-членов. В 
2023 г. Иран присоединился к ШОС в качестве полноценного члена. Будучи 
членами-основателями, Китай и Россия единодушны в необходимости 
привлечения новых государств для вступления в ШОС. Тем не менее, 
отношение Китая и России к первому расширению полноправного членского 
состава ШОС было всесторонне обдуманно и тщательно взвешенно. Несмотря 
на то, что Индия и Пакистан занимают разные позиции в дипломатических 
стратегиях Китая и России, одновременное их принятие в качестве 
полноправных членов ШОС стало консенсусом между КНР и РФ. Что касается 
второго расширения членства, следует заметить, что КНР и РФ имеют близкие 
интересы относительно присоединения Ирана к ШОС. 

В разделе 3.2 «Открытие механизма государства-наблюдателя в 

рамках ШОС» проанализировано отношение Китая и России к развитию 
механизма страны-наблюдателя ШОС. Для КНР и РФ развитие механизма 
государства-наблюдателя при ШОС имеет положительный эффект в 
продвижении установления многополярного мироустройства. В рамках ШОС 
государствами-наблюдателями по состоянию на июнь 2024 г. являются 
Беларусь (с 2015 г.), Монголия (с 2004 г.) и Афганистан (с 2012 г.). Развитие 
механизма государства-наблюдателя при ШОС имеет для Китая и России только 
положительный эффект, так как обе стороны заинтересованы укреплять свое 
влияние с помощью голосов стран-наблюдателей ШОС для совместного 
продвижения установления более справедливого и многополярного 
международного порядка. КНР и РФ также могут расширять экономические 
партнерские контакты в рамках механизма государства-наблюдателя ШОС. 
Отношения Китая и России с государствами-наблюдателями достаточно важны 
во внешнеполитическом и торгово-экономическом курсах Пекина и Москвы. 
Таким образом, Китай и Россия имеют основательные аргументы поддерживать 
развитие механизма государства-наблюдателя при ШОС.  

В разделе 3.3 «Создание института партнеров по диалогу ШОС» 
установлено, что внешнеполитические концепции Китая (ОПОП) и России 
(Большое евразийское партнерство) определяет их активное отношение к 
принятию разных стран евразийского региона в группу партнеров по диалогу 
при ШОС. В настоящее время всего четырнадцать государств являются 
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партнерами по диалогу при ШОС (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, 
Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка). КНР и РФ активно поддерживают 
развитие института партнеров по диалогу на основе многосторонности и 
открытости, инклюзивности и разнообразия, используют потенциалы этих 
стран с учетом их национальных интересов. Намерения Китая и России в 
развитии института государств-партнеров по диалогу при ШОС единодушно 
заключаются в создании гармоничной политической атмосферы и установлении 
дружественных дипломатических отношений между странами, примирении 
разногласия и противоречий в дружеской многосторонней структуре с помощью 
использования богатых каналов экономического и культурного обмена. 

Глава 4 «Диверсификация областей сотрудничества Китая и России в 

рамках ШОС» призвана рассмотреть второй метод обеспечения региональной 
безопасности в ШОС – диверсификацию многостороннего сотрудничества в 
регионе. На основании изучения классической «тройки» (политическая, 
экономическая и гуманитарная сферы) раскрыта значимость политических 
контактов, экономического сотрудничества и гуманитарных обменов в 
китайско-российском взаимодействии в рамках ШОС.  

В разделе 4.1 «Политические контакты КНР и РФ для развития 

ШОС» аргументируется, что важную основу «тройки» в ШОС составляют 
политические связи. Благодаря совместным усилиям КНР, РФ и других 
государств-членов в направлении политической деятельности ШОС были 
достигнуты плодотворные результаты. Во-первых, была сформулирована 
многоуровневая рабочая структура, состоящая из Совета глав государств (СГГ), 
Совета глав правительств (СГП), Совета министров иностранных дел (СМИД), 
Совета национальных координаторов (СНК), РАТС, Совещаний руководителей 
министерств и ведомств и Секретариата. Во-вторых, была создана прочная 
нормативно-правовая база. В-третьих, было налажено сотрудничество между 
ШОС и такими региональными и международными объединениями, как ООН, 
СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, АСЕАН, СВМДА. 

В разделе 4.2 «Экономическая политика КНР и РФ в ШОС» выявлено, 
что торгово-экономические аспекты обусловлены материальным базисом 
«тройки» китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС. Содействие 
торгово-экономическому взаимодействию всех членов в ШОС обеспечивает 
реализацию китайской национальной стратегии «выход за границу» и 
инициативы «Один пояс – один путь». Российское правительство поощряет 
расширение региональных торговых связей, а также активизирует финансовое 
взаимодействие в рамках ШОС на основе инициативы сопряжения 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути. При активной поддержке Китая, России и других 



 13 

государств-членов в рамках ШОС был сформирован основной механизм 
межправительственного диалога и были подписаны нормативно-правовые 
документы для открытия регионального торгово-экономического и 
финансового сотрудничества. 

В разделе 4.3 «Гуманитарное взаимодействие между КНР и РФ в 

ШОС» раскрыто, что культурно-гуманитарная деятельность является важным 
направлением в повестке дня ШОС, так как гуманитарные обмены 
обеспечивают духовную силу и мощную интеллектуальную поддержку 
политического и экономического регионального многостороннего 
сотрудничества. При многолетних усилиях Китая, России и других 
государств-членов культурно-гуманитарное региональное сотрудничество на 
платформе ШОС оказалось достаточно плодотворным. В гуманитарной 
деятельности ШОС были достигнуты реальные успехи в определении 
специального рабочего механизма ШОС и построении правовой базы в сферах 
образования и науки, культуры и туризма, здравоохранения и спорта, СМИ, 
молодежного обмена и повышения роли женщин в общественной жизни.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В результате исследования были достигнуты следующие результаты. 
1. Определены интересы Китая и России в отношении ШОС. 
Китайская Народная Республика и Российская Федерация пытаются 

преодолеть ограничения традиционного мышления теории политического 
реализма, и установить более справедливый новый мировой политический и 
экономический порядок, которым совместно руководят большие и малые 
страны. ШОС является идеальной платформой для реализации попытки обеих 
сторон. В рамках ШОС Китай и Россия, а также другие государства-участники 
совместно найдут новый путь раскрытия многостороннего сотрудничества для 
обеспечения региональной безопасности.  

Предотвращение угроз безопасности является важным способом 
реализации новой идеологии Пекина и Москвы о создании региональной 
международной организации безопасности без армии. Этот метод состоит из 
двух частей. Первая часть заключается в привлечении региональных стран, 
которые разделяют принципы обеспечения безопасности ШОС, к вступлению в 
Организацию. Основной смысл расширения членства ШОС состоит в 
укреплении и консолидации миролюбивого мышления и предотвращении 
возникновения войн или вооруженных конфликтов в регионе. Вторая часть – 
расширение политического и дипломатического диалога, 
торгово-экономического сотрудничества и культурных обменов между 
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странами-участницами ШОС. Постоянное расширение общих интересов стран 
региона в различных областях является важным фактором обеспечения 
региональной стабильности. 

Таким образом, интересы Китая и России в ШОС связаны с созданием 
нового международного политического, экономического и культурного порядка 
посредством раскрытия многостороннего сотрудничества в плане безопасности, 
расширения членства Организации, политических, экономических и 
культурных обменов в рамках Шанхайской организации сотрудничества [1–А; 
2–А; 3–А; 4–А; 14–А; 18–А]. 

2. Проанализированы угрозы региональной безопасности и 
взаимодействие Китая и России по вопросу определения концепции 
безопасности ШОС. 

На сегодняшний день вопросы безопасности стали одной из самых 
ключевых тем в научной сфере. А региональная безопасность, как ее 
неотъемлемая часть, имеет большое исследовательское значение. Ценность 
изучения угроз безопасности на территории ШОС еще связана с 
возникновением в регионе ряда таких сложных проблем безопасности, как 
терроризм, сепаратизм и экстремизм; преступления, связанные с наркотиками; 
топливно-энергетическая безопасность и распространение крупномасштабных 
эпидемических заболеваний, а также транснациональная киберпреступность. 
Эти проблемы серьезно угрожают стабильности Китая, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана и Узбекистана, которые являются основателями ШОС. 
Вышеуказанные проблемы также ограничивают развитие всех стран в регионе. 
Тем более отдельной стране справиться с этими угрозами не под силу.  

В рамках ШОС Китайская Народная Республика, Российская Федерация и 
страны Центральной Азии готовились к сотрудничеству в ответ на общую 
опасность и сформировали ряд рабочих структур, к которому относятся 
Региональная антитеррористическая структура и Контактная группа «ШОС – 
Афганистан». По общим интересам государств-членов ШОС были разработаны 
нормативно-правовые основы в плане обеспечения территориальной и 
социальной безопасностей от «трех сил зла»; безопасности по Афганистану; 
геополитической и военной; экономической; продовольственной; 
энергетической; экологической; медицинской и информационной 
безопасностей; а также безопасности по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Среди вышеуказанных сфер многостороннее 
взаимодействие между государствами-членами ШОС в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом находится на более содержательном уровне, чем 
другие области. 

На поведение взаимодействия государств-членов в сфере безопасности 
влияют не только существующие угрозы, но и концепция региональной 
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безопасности. Концепция безопасности ШОС представляет собой философский 
базис для установления дружественных отношений между государствами в 
регионе. Нормативно-правовая основа, РАТС и совещания правительств 
государств-членов на разных уровнях в сфере безопасности на платформе ШОС 
показывают то, что пацифизм является ядром в концепции безопасности 
Организации. Идеология о многостороннем взаимодействии государств-членов 
ШОС в области безопасности несет невоенный и ненасильственный характер, 
что совпадает с основными положениями либерально-идеалистической 
парадигмы и концепцией национальной безопасности Китая и России. 

С точки зрения политического реализма китайская и российская 
концепции безопасности оказывают значимое влияние на формирование 
нынешних концепций безопасности ШОС. Концепция безопасности КНР 
стремится к созданию мирной окружающей среды с помощью разных 
невоенных способов, что проявляется в «Новой концепции национальной 
безопасности», «Общей концепции национальной безопасности», и инициативе 
«Сообщества единой судьбы человечества». Инициатива сопряжения ОПОП и 
ЕАЭС, и создание Большого евразийского партнерства отражают, что Россия 
также нуждается в гармоничной международной среде без военных угроз для 
всестороннего развития российского государства. Таким образом, взгляд Китая 
на безопасность и концепция безопасности Российской Федерации в целом 
совпадают. Тем не менее между двумя странами нет единого мнения о 
выработке коллективных подходов к ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и других угроз безопасности в рамках ШОС [1–A; 5–A; 6–A; 8–A; 9–A; 
12–A; 14–A; 15–A; 16–A; 18–A]. 

3. Охарактеризован процесс расширения членства ШОС в контексте 
китайско-российского взаимодействия. 

Когда была создана ШОС, в Организации было всего шесть 
государств-основателей (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан). Сегодня в состав Шанхайской организации сотрудничества входят 
девять полноправных членов (Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, 
Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан); три страны-наблюдателя 
(Афганистан, Беларусь, Монголия) и четырнадцать стран-партнеров по диалогу 
при ШОС (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, 
Мальдивы, Мьянма, Непал, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, 
Шри-Ланка). 

Позиции Китая и России в отношении принятия новых членов в ШОС в 
целом совпадают, так как вступление Индии, Пакистана и Ирана со статусом 
полноправного члена в ШОС способствует продвижению реализации 
китайской и российской внешнеполитической, безопасной и экономической 
стратегий в регионе. Новые полноправные члены ШОС также играют важную 
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роль в повышении уровня влияния Организации в международном сообществе, 
в поддержании региональной безопасности, в увеличении географического 
пространства регионального экономического сотрудничества и гуманитарного 
обмена между государствами-участницами. 

В качестве основателей Китай и Россия придерживаются консенсуса о 
необходимости развития института государства-наблюдателя при ШОС, 
поскольку это имеет только положительный эффект для всех сторон. 
Отношения Китая и России с государствами-наблюдателями достаточно важны 
во внешнеполитическом и торгово-экономическом курсах Пекина и Москвы. 
Участие Афганистана, Беларуси и Монголии укрепляет влияние в процессе 
совместного продвижения установления многополярного мироустройства. Все 
участники ШОС также могут расширять экономическое партнерство в рамках 
многостороннего института. Однако Афганистан юридически имеет статус 
государства-наблюдателя в ШОС, но практическое взаимодействие данной 
страны с Организацией после 2021 г. прекратило развиваться. 

По состоянию на июнь 2024 г. Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, 
Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка являются партнерами по диалогу 
ШОС. Закавказье, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток играют важную 
роль в китайской и российской глобальной стратегии. В этих субрегионах 
расположены государства-партнеры по диалогу ШОС. В Организации Китай, 
Россия и страны-партнеры по диалогу имеют общие интересы в сферах 
безопасности, дипломатии, инфраструктуры, инвестиций, торговли, энергетики, 
валютной безопасности и туризма. 

Китайская и российская стороны поддерживают процесс расширения 
членства ШОС, так как в процессе развития многостороннего взаимодействия с 
целью обеспечения региональной безопасности достаточно важным моментом 
внутри ШОС являются укрепление сотрудничества между 
государствами-членами и государствами-наблюдателями, также 
поддерживание тесной связи с государствами-партнерами по диалогу. Однако 
расширение членства ШОС как средство поддержания региональной 
стабильности не сыграло должной роли в связи с ограниченным уровнем участия 
стран-наблюдателей и государств-партнеров по диалогу в повестке дня 
Организации. Присоединение все больше государств-участников к ШОС может 
также привнести много проблем, таких как рост бюрократии, снижение уровня 
оперативности и сложность в достижении прагматичного многостороннего 
сотрудничества в сфере безопасности, экономики и культуры [2–А; 7–А; 12–А; 
14–А; 17–А; 18–А]. 
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4. Раскрыто значение политико-дипломатического, 
торгово-экономического и культурно-гуманитарного направлений в 
китайско-российском взаимодействии в ШОС.  

Диверсификация областей сотрудничества между 
государствами-участниками ШОС является эффективным способом 
обеспечения региональной безопасности, так как страны в регионе могут 
установить доверие и взаимопонимание в процессе поиска общих интересов в 
глубоких политических, торговых и культурных обменах. Как влиятельные 
государства-основатели Китай и Россия активно обеспечивают инициативы и 
самую большую долю финансовой поддержки для развития Шанхайской 
организации сотрудничества. Обе стороны играют конструктивную роль в 
развитии многостороннего сотрудничества в ШОС. Для диверсификации 
областей регионального сотрудничества политические контакты, 
экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены составляют 
классическую «тройку» в китайско-российском взаимодействии в рамках ШОС. 

Важную основу «тройки» составляет политическая связь 
государств-членов в рамках ШОС. Благодаря многолетним совместным усилиям 
политическое сотрудничество между Китаем, Россией и другими 
государствами-членами в рамках ШОС получило плодотворный результат в 
плане институционального строительства, подтверждения 
нормативно-правовых актов и расширения международного сотрудничества с 
другими региональными и международными организациями. В то же время 
правовые договоры ШОС не имеют эффективной обязательной силы, что 
приведет к не оперативности выполнения постановленных 
государствами-членами целей в различных отраслях. Повышение уровня 
эффективности выполнения принятых решений в политических, 
торгово-экономических и гуманитарных направлениях является важной задачей 
перед лицом административного центра ШОС.  

Торгово-экономические аспекты обусловлены материальным базисом 
«тройки» китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС. В начале 
развития Организации КНР, РФ и другие страны-члены достигли консенсуса по 
вопросу о создании экономических механизмов и поиске общих торговых 
интересов. Исходя из собственного национального интереса Китай 
последовательно выдвинул инициативы «Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». С российской стороны 
реализация сопряжения Евразийского экономического союза и ОПОП отвечает 
ее экономическим интересам в регионе. Китайские и российские 
торгово-экономические инициативы придают новый импульс и жизненную 
силу региональному многостороннему экономическому сотрудничеству. 
Однако в экономическом и торговом взаимодействиях между 
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государствами-членами ШОС в основном доминирует правительство. 
Нестабильная национальная политика отдельной страны, неурегулированные 
споры между государствами-членами и неустойчивая международная 
экономическая среда приведут к отсутствию активного участия малых и 
средних предприятий в процессе региональной экономической интеграции.  

Гуманитарные обмены обеспечивают духовную силу и мощную 
интеллектуальную поддержку политического и экономического сотрудничества 
между Китаем и Россией в рамках ШОС. В контексте китайско-российского 
взаимодействия региональное культурно-гуманитарное сотрудничество в 
рамках ШОС достигло успехов в построении рабочей структуры и определении 
юридической основы по образовательному и научному, культурному и 
туристическому, здравоохранительному и спортивному направлениям. Но для 
реализации поставленных в опубликованных документах общих целей 
государствам-членам необходимо продвигать трансформацию многостороннего 
гуманитарного взаимодействия на более прагматичный уровень в рамках ШОС 
[3–А; 4–А; 10–А; 11–А; 14–А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях эволюции китайско-российских отношений в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. Практическая значимость 
исследования определяется тем, что содержащиеся в ней выводы могут быть 
использованы в разработке лекционных курсов, а также учебных пособий в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь по дисциплинам, связанным 
с внешней политикой Российской Федерации, внешней политикой Китайской 
Народной Республики, международными отношениями на территории 
Шанхайской организации сотрудничества, регионоведением. 

Положения и выводы, обоснованные в диссертации, могут быть 
использованы государственными органами, межправительственными 
организациями и академическим сообществом Китайской Народной 
Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь. Результаты 
диссертационного исследования также полезны при разработке 
внешнеполитических стратегий Республики Беларусь в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества. 
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РЭЗЮМЭ 

ХЭ Юэцзэ 

Стратэгічнае ўзаемадзеянне Кітайскай Народнай Рэспублікі і 

Расійскай Федэрацыі ў рамках ШАС 

Ключавыя словы: бяспека, гуманітарныя абмены, Кітайская Народная 
Рэспубліка, палітычныя сувязі, пашырэнне членства, Расійская Федэрацыя, 
Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, эканамічная палітыка 

Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў стратэгічнага 
кітайска-расійскага ўзаемадзеяння ў рамках ШАС. 

Метады даследавання: прынцыпы аб'ектыўнасці і навуковасці, 
агульнанавуковыя метады (аналіз, класіфікацыя, сінтэз) і метады паліталогіі 
(структурна-функцыянальны аналіз, сістэмны падыход, кантэнт-аналіз і 
інтэнт-аналіз). Метадалагічную аснову дысертацыі таксама складаюць асобныя 
палажэнні парадыгмы палітычнага рэалізму і ліберальна-ідэалістычнай тэорыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню вылучана канцэпцыя аб 
тым, што ў кантэксце кітайска-расійскага стратэгічнага ўзаемадзеяння ШАС 
дасягае сваёй мэты – забеспячэнне рэгіянальнай бяспекі – за кошт пашырэння 
членства і ўзбагачэння сфер шматбаковага супрацоўніцтва ў рэгіёне. 
Праведзена даследаванне кітайска-расійскага міждзяржаўнага супрацоўніцтва 
на платформе ШАС ў рамках класічнай «тройкі» (палітычная, эканамічная і 
гуманітарная сферы); выяўлены працэсы гуманітарнага ўзаемадзеяння Кітая і 
Расіі ў рамках ШАС не толькі праз прызму шэрагу традыцыйных абласцей, але 
і з улікам актуальных праблем аховы здароўя, абмену моладдзю і ўзмацнення 
ролі жанчын. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі. Вынікі 
дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў далейшых даследаваннях 
кітайска-расійскіх адносін ў рамках ШАС, пры распрацоўцы лекцыйных курсаў, 
а таксама навучальных дапаможнікаў у вышэйшых навучальных установах 
Рэспублікі Беларусь, у фарміраванні знешнепалітычных стратэгій Рэспублікі 
Беларусь ў рамках ШАС. 

Вобласць прымянення: навукова-даследчая і вучэбна-педагагічная 
дзейнасць, практычная дзейнасць дзяржаўных структур і міжурадавых 
арганізацый. 
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РЕЗЮМЕ 

ХЭ Юэцзе 

Стратегическое взаимодействие Китайской Народной Республики и 

Российской Федерации в рамках ШОС 

Ключевые слова: безопасность, гуманитарные обмены, Китайская 
Народная Республика, политические связи, расширение членства, Российская 
Федерация, Шанхайская организация сотрудничества, экономическая политика 

Цель исследования: выявление особенностей стратегического 
китайско-российского взаимодействия в рамках ШОС.  

Методы исследования: принципы объективности и научности, 
общенаучные методы (анализ, классификация, синтез) и методы политологии 
(структурно-функциональный анализ, системный подход, контент-анализ и 
интент-анализ). Методологическую основу диссертации также составляют 
отдельные положения парадигмы политического реализма и 
либерально-идеалистической теории. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые выдвинута концепция 
о том, что в контексте китайско-российского стратегического взаимодействия 
ШОС достигает своей цели – обеспечение региональной безопасности – за счет 
расширения членства и обогащения сфер многостороннего сотрудничества в 
регионе. Проведено исследование китайско-российского межгосударственного 
сотрудничества на платформе ШОС в рамках классической «тройки» 
(политическая, экономическая и гуманитарная сферы); выявлены процессы 
гуманитарного взаимодействия Китая и России в рамках ШОС не только через 
призму ряда традиционных областей, но и с учетом актуальных проблем 
здравоохранения, обмена молодежью и усиления роли женщин. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации. 

Результаты диссертации могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях китайско-российских отношений в рамках ШОС, при разработке 
лекционных курсов, а также учебных пособий в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь, в формировании внешнеполитических стратегий 
Республики Беларусь в рамках ШОС. 

Область применения: научно-исследовательская и 
учебно-педагогическая деятельность, практическая деятельность 
государственных структур и межправительственных организаций. 






