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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность исследования 

международно-правового статуса и деятельности Шанхайской организации сотрудничества 

(далее – ШОС или Организация) обусловлена возрастающей ролью международных 

организаций не только в Центральной Азии, но и по всему миру. На сегодняшний день ни 

одно государство не может решить глобальные проблемы самостоятельно, только 

объединившись, можно решить вопросы глобального или регионального характера.  

Приоритетной целью объединения государств в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества является обеспечение развития межгосударственных отношений на основе 

норм и принципов международного права. Главными аспектами деятельности государств-

членов ШОС является наращивание вклада в обеспечение мира и безопасности, 

стабильности в политической, экономической, энергетической и других сферах 

взаимодействия. Концептуальное значение приобретает перспектива дальнейшего развития 

ШОС. Соответственно, важными становятся вопросы перспективы многосторонней 

(политической, экономической, культурно-гуманитарной, обеспечение безопасности и т.д.) 

интеграции государств-участниц ШОС. Такой контекст сотрудничества государств-членов 

ШОС выступает принципиально важным аспектом эволюции ШОС как организации с 

многосторонней формой кооперации, что, безусловно, окажет влияние на статус и будущую 

деятельность ШОС. 

По своему потенциалу ШОС относится к крупнейшим региональным объединениям 

государств: государства-члены ШОС – Республика Казахстан, Китайская Народная 

Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 

Республика Узбекистан, а с 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали 

Республика Индия и Республика Пакистан. Поэтому важным аспектом, придающим 

актуальность исследованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, стало 

участие в ней наряду с основными участниками организации таких стран Южной Азии, как 

Индия и Пакистан. Вступление данных государств в ШОС стало историческим событием в 

жизни Организации. 

Независимо от того, что ШОС как субъект международного права возникла 

сравнительно недавно, она стала одной из самых влиятельных и стремительно 

развивающейся организацией в мире. За двадцать лет существования ШОС показывает 

позитивный опыт совместных усилий государств разных цивилизационных истоков перед 

лицом общих проблем, вызовов и угроз. Деятельность ШОС подтверждает 

востребованность и результативность коллективных решений задач регионального 

взаимодействия на принципах равноправия, партнерства, уважения культурного и 

цивилизационного многообразия, не направленности против других государств и 

организаций. 

В настоящее время в Центральной Азии отсутствует единый подход к таким важным 

региональным проблемам, как водопользование, энергетика, процессы миграции, вопросы 

делимитации и демаркации границ, противостояние угрозам террористического и 

наркотического характера, что определяет разнонаправленность внешнеполитических 

предпочтений государств. Кыргызстан, с одной стороны, не может не учитывать интересы 

других участников международных процессов в регионе, а с другой – должен открыто 

заявить о своих национальных интересах, с которыми другим государствам необходимо 

считаться. Исходя из этого, Кыргызская Республика выступает за создание в регионе 

открытой площадки по безопасности в Центральной Азии, что позволит гласно и 

объективно рассматривать все проблемы в этой сфере [Концепция национальной 

безопасности Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. (Утв. Указом Президента 
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Кырг. Респ. от 9 июня 2012 года №120). Официальный сайт Министерства юстиции КР. – 

Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61367 – Загл. с экрана]. 

Одной из важных площадок такого взаимодействия является Шанхайская организация 

сотрудничества. Научное осмысление статуса и деятельности ШОС с позиции 

стратегического партнерства государств-участников, существующих фундаментальных 

принципов и подходов к вопросам сотрудничества в организации ШОС позволяет оценить 

потенциал и результативность усилий, которые предпринимаются в контексте общего 

интеграционного процесса не только в Центральной Азии, но и в Южной Азии. 

Тематика ШОС исследовалась в юридической, политической, исторической науке, 

однако не подвергалась комплексному, всестороннему научно-правовому анализу, 

особенно в Кыргызской Республике. Все это предопределяет актуальность предпринятого 

диссертационного исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами. Тема 

диссертационного исследования является инициативной. 

Целью диссертационного исследования является проведение комплексного анализа 

международно-правовых аспектов статуса и деятельности ШОС в новом составе, 

выявление тенденций развития и выработка рекомендаций и предложений, направленных 

на развитие международных отношений в рамках ШОС. 

В соответствие с поставленной целью задачами исследования сводились к 

следующему: 

– проанализировать историю возникновения и предпосылки образования ШОС; 

– определить конвенционные основы деятельности Организации; 

– проанализировать структуру Организации, задачи и цели, которые возложены на 

каждый структурный орган ШОС; 

–  проанализировать основные сферы сотрудничества в рамках ШОС; 
– исследовать международно-правовые аспекты взаимодействия членов ШОС в 

области обеспечения безопасности; 

– определить возможные перспективы дальнейшего развития ШОС как «Шанхайской 

восьмерки». 

Научная новизна исследования определяется постановкой проблемы и 

рассмотрением круга вопросов, не являвшихся ранее предметом специального целостного 

научного анализа. 

Данная научная работа является одной из первых попыток комплексного правового 

исследования статуса и международно-правовых аспектов деятельности ШОС как 

международной региональной организации, к настоящему времени включающая в себя еще 

двух новых членов в лице Республики Индии и Республики Пакистан. В исследовании 

предпринята попытка систематизации имеющихся данных, анализ нормативно-правовой 

базы и внутриорганизационных механизмов функционирования ШОС, процессов ее 

институционального развития, исследованы принципы деятельности ШОС как «Большой 

восьмерки» и особенности формируемой ею новой модели регионального сотрудничества.  

В целом, проведенное всестороннее изучение организационно-правовых основ ШОС 

подтверждает актуальность и имеет научно-практическую значимость выбранной темы и 

предмета исследования. 

Практическая значимость исследования предопределена актуальностью темы и 

заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

в диссертации, могут быть использованы при формировании и совершенствовании 

международно-правовых норм и механизмов правового регулирования различных областей 

межгосударственного сотрудничества в рамках ШОС. 

Материалы представленной диссертации могут быть использованы в учебном 

процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий в вузах по 

международному праву, а сделанные выводы могут быть применены в научных 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61367
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исследованиях по современным проблемам Центральной Азии и в практической работе 

внешнеполитических ведомств.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

Проведенное исследование позволило вынести на защиту следующие основные 

положения, отражающие новизну диссертационного исследования: 

1. Обосновывается статус Шанхайской организации сотрудничества как региональной 

международной организации в новом составе. Дается анализ юридической природе 

Шанхайской организации сотрудничества, выявляется особенность объединения государств 

в рамках данной организации. 

2. При рассмотрении становления и развития Шанхайской организации 

сотрудничества предлагается новый (пятый) этап развития ШОС как «Шанхайской 

восьмерки». 

3. На основе анализа деятельности ШОС обосновывается вывод о том, что ШОС 

активно развивается как международная организация широкой компетенции, что находит 

выражение в интенсивном формировании и развитии институтов ШОС, а также в развитии 

нормативно-правовой базы (конвенционные основы) деятельности по различным 

направлениям взаимодействия государств в рамках Организации. 

4. На основе анализа торгово-экономического сотрудничества стран-членов ШОС, 

обосновывается, что данное направление имеет огромный потенциал, в частности, 

располагает большими возможностями для расширения экономических связей. Наблюдая 

за процессом сотрудничества в рамках организации, важно отметить, что страны-

участницы активизируют имеющийся потенциал и создают новые возможности для 

дальнейшего развития экономического сотрудничества. 

5. Обосновывается, что принципы взаимного доверия и выгоды, равноправия, 

взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к 

совместному развитию, так называемый «Шанхайский дух» играют важную роль и в 

расширении культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами ШОС. Наряду 

с укреплением политического диалога, политико-экономических связей между странами-

членами особое внимание уделяется сотрудничеству в области искусства и образования, 

туризма и т.д. 

6. Обосновывается, что проблемы использования альтернативных источников энергии 

как обязательная часть будущей региональной энергетической стратегии дает возможность 

сотрудничества с государствами-членами ШОС.  

7. Обосновывается вывод о том, что ШОС, будучи международной региональной 

организацией, должна активизировать свою деятельность в сфере безопасности, 

ориентированной на обеспечение регионального взаимодействия государств в 

противодействии таким новым вызовам и угрозам безопасности негосударственного 

характера, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, и 

другим проявлениям трансграничной преступной деятельности. Предлагается включить в 

Конвенцию ШОС против терроризма понятие «биотерроризм». Выработана авторская 

позиция определения «биотерроризм», под которым понимается разновидность терроризма, 

предполагающая целенаправленное применение организацией, политическим 

объединением биологических агентов (микроорганизмов) с целью массового уничтожения 

гражданского населения, продовольственных и экологических ресурсов для достижения 

политических и иных целей. 

 Личный вклад соискателя в юридическую науку определяется новизной 

исследования, попыткой решения актуальных международных вопросов в сфере 

международного права. Положения, выносимые на защиту, разработаны автором 

единолично.  

Апробация работы имела место в ходе участия автора в работе научно-

теоретических и научно-практических форумов, конференций и заседаний. 
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Материалы диссертации могут быть также использованы в научно- исследовательской 

работе и учебном процессе, при преподавании курса международного права, права 

международных организаций. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы диссертации прошли обсуждение на кафедре 

Международного права и мировой политики Кыргызского государственного юридического 

университета (КГЮА). Основное содержание диссертации отражено в выступлениях на 

десяти международно-научных практических конференциях, семинарах, круглых столах, 

проходивших в Кыргызской Республике и Республике Казахстан. 

Результаты и материалы исследования были отражены в одиннадцати научных 

статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК Кыргызской 

Республики, а также в научных изданиях Российской Федерации. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, подразделяемых на разделы, выводов и списка 

использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснованы выбор темы, ее актуальность, цели и задачи, 

аргументируется научная новизна, определяется практическая значимость исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения по 

апробации результатов исследования и их отражение в публикациях. 

В первой главе – «Становление и развитие Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС)» – раскрываются историко-правовые предпосылки становления и 

развития организации. Данная глава включает в себя три раздела. 

В первом разделе – «Историко-правовые аспекты учреждения ШОС» – 

исследуются исторические этапы становления и расширения организации из «Шанхайской 

пятерки» в «Шанхайскую восьмерку». 

Степень научной разработанности международных организаций в науке 

международного права весьма значительна, однако в том, что касается собственно предмета 

исследования – ШОС – и многих важных аспектов и тем, связанных с ШОС, то они еще не 

нашли отражение в фундаментальных научных трудах и монографиях, особенно в 

Кыргызской Республике. 

При написании диссертации наибольший теоретический интерес представляли труды 

ученых в области международного права и права международных организаций таких 

авторов, как: С.Ж. Айдарбаев,                     М. Ашимбаев, С.А. Баров, И.П. Блищенко, Г.М. 

Вельяминов, И.А. Дмитриенко, Э.С. Кривчикова, В.И. Кузнецов, Ч. Кашкараева, К.К. 

Керезбеков, В.С. Лавров, И.И. Лукашук, Ю.И. Мигачев, Е.Г. Моисеев, Г.И. Морозов, А. 

Муратбекова, С.М. Муратбекова, Ж.О. Омурова, Е. Оразалиев, Син Гуанчэн, О.Ж. Саматов, 

А.А. Сабитова, С. Смаилова, Г.И. Тункин, Е.Т. Усенко, В.Н. Федоров, C.B. Черниченко, 

Чжао Хуашэн, Е.А. Шибаева, Г.Г. Шинкарецкая, Т. Шаймергенов, М.В. Шевелева и др. 

Научные исследования, посвященные деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества, не многочисленны, к примеру, в Российской Федерации тема была 

исследована в диссертации В.С. Лаврова «Статус и деятельность Шанхайской организации 

сотрудничества: международно-правовой аспект» (2008 г.). Однако, следует отметить, что 

большинство других исследований касается отдельных аспектов деятельности ШОС, 

например, диссертация Д.А. Сидорова «Роль и место Шанхайской Организации 

Сотрудничества в современном мире: политологический анализ» (2011 г.), С.А. Баров 

«Политические проблемы интеграции в Центральной Азии» (2013 г.). Следует отметить ряд 

трудов, изданных в Кыргызстане, а именно: О.Ж.  Саматова «Юридическая природа ШОС» 

(2019 г.); Ж.О. Омуровой «Кыргызстан и Шанхайская организация сотрудничества: 
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исторические этапы развития и особенности» (2020 г.); И.А. Дмитриенко «Кыргызстан в 

образовательных проектах Шанхайской организации сотрудничества: административно-

правовая регламентация» (2014 г.) и др. 

В процессе подготовки диссертации основное внимание было уделено обработке и 

анализу первичных источников – собственно нормативно-правовой базы ШОС. В 

частности, наряду с основополагающими документами ШОС такими, как учредительные 

акты – Хартия ШОС и Декларация о создании ШОС, а также Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом и др. Были также изучены документы, регулирующие 

полномочия и порядок функционирования Секретариата ШОС, Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС), руководящих и рабочих органов ШОС, в том 

числе Положения о Советах глав государств, глав правительств, министров иностранных 

дел, о Совете национальных координаторов, Совещаниях руководителей министерств и/или 

ведомств ШОС, а также учредительные и иные документы таких новых структур на 

экономическом направлении деятельности ШОС, как Межбанковское объединение (МБО) 

и Деловой Совет ШОС. 

Важная информация, относящаяся к предмету исследования, была получена при 

изучении программных межгосударственных документов: заявлений, деклараций и 

решений руководящих органов ШОС, выступлений в ходе мероприятий ШОС глав 

государств и правительств стран-участниц ШОС. 

Предпосылки к созданию Шанхайской организации сотрудничества были заложены 

еще в 1960-х годах, когда СССР и Китайская Народная Республика вступили в переговоры 

по разрешению территориальных споров. После распада Советского Союза появились 

новые участники переговоров в лице Российской Федерации и государств Центральной 

Азии (Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан). После 

того как Китайская Народная Республика разрешила территориальные споры с соседними 

государствами СНГ, появилась возможность дальнейшего развития регионального 

сотрудничества. В 1996 году была образована «Шанхайская пятерка». Перед пятью 

странами стала необходимость решения сложнейших задач по возрождению своей 

экономики, выходу на уровень современной мировой науки и техники, противостоянию 

вызовам процесса глобализации экономики. В связи с этим задача национального 

возрождения для каждой из пяти стран сводится к обеспечению мирного и стабильного 

внешнего окружения и многостороннего сотрудничества с соседними государствами. Все 

это потребовало от участников «Шанхайской пятерки» углубления сотрудничества в сфере 

коллективной безопасности, а значит, было необходимо вывести институт «Шанхайский 

форум» на новую организационную ступень. 

В 2001 г. Шанхайский форум «пятерки» ознаменовался переходом Республики 

Узбекистан из статуса наблюдателя в статус постоянного полноправного члена 

Организации. На саммите глав государств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и 

Республики Таджикистан была подписана Декларация о создании Шанхайской 

Организации Сотрудничества [Декларация о создании Шанхайской Организации 

Сотрудничества от 15 июня 2001 года [Электронный ресурс].Официальный сайт ШОС. – 

Режим доступа: //http:www.SCO.ru – Загл.с экрана]. Участники заявили, что 

сформировавшийся в процессе развития «Шанхайской пятерки» «Шанхайский дух», 

характеризующийся взаимовыгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к 

многообразию культур будет приумножаться в отношениях между государствами-

участниками «Шанхайской Организации Сотрудничества». 

Необходимо отметить, что в 2017 г. произошло крупное расширение и укрепление 

международных контактов ШОС. После выполнения необходимых условий для вступления 



8 

в членство ШОС, Республика Индия и Республика Пакистан вошли в состав организации, 

образовав «Шанхайскую восьмерку». 

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ становления Шанхайской 

организации сотрудничества как региональной международной организации, были 

выявлены особенности объединения государств в рамках данной организации.  

Второй раздел – «Конвенционные основы создания и деятельности ШОС» – 

посвящен исследованию международно-правовой основы создания и деятельности 

Шанхайской организации сотрудничества.  

Международно-правовую основу ШОС составили государства-члены так называемой 

«Шанхайской пятерки»: Китайская Народная Республика, Российская Федерация, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, вынужденные 

решать после распада СССР проблемы бывшей советско-китайской государственной 

границы [Саматов, О.Ж. Международно-правовые основы ШОС как инструмента 

стабильности и развития в Центрально-Азиатском регионе СНГ [Текст] / О.Ж.Саматов // 

Право и политика. – 2005. – № 12. – C. 63–71.]. Принятые Соглашения «Об укреплении 

доверия в военной области в районе границы» (Шанхай, 1996) и «О взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы» (Москва, 1997) не только заложили механизм 

взаимного доверия в военной области в приграничных районах, но и способствовали 

дальнейшему установлению поистине партнерских отношений между пятью 

государствами. 

Принятая на саммите в Шанхае в 2001 г. Декларация о создании ШОС [Декларация о 

создании Шанхайской Организации Сотрудничества от 15 июня 2001 года [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт ШОС. – Режим доступа: //http:www.SCO.ru – Загл. с экрана], 

несмотря на свое название «Декларация» представляет собой международный договор, 

поскольку она была подписана всеми государствами-участниками. Именно на основании 

этого документа и была создана ШОС, что было закреплено в п. 1 Декларации.  

В последующем статус ШОС был урегулирован Хартией Шанхайской организации 

сотрудничества [Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства юстиции Кыргызской 

Республики. – Режим доступа:// cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17288 – Загл. с экрана], 

принятой 7 июня 2002 г. Это базовый уставной документ, в котором зафиксированы цели и 

принципы организации, ее структура и основные направления деятельности. 

Следующим конвенционным документом ШОС стал Договор о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, подписанная 16 августа 

2007 г. в г. Бишкек на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Договор вступил в 

силу 31 октября 2012 года. В марте 2017 г. к Договору присоединились Пакистан и Индия, 

образовав таким образом «Шанхайскую восьмерку». 

В рамках организации принимается очень много конвенций, соглашений, положений, 

протоколов, меморандумов, совместных заявлений и т.д., которые являются международно-

правовой (конвенционной) основой деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Третий раздел – «Институциональные аспекты функционирования ШОС» – 

посвящен изучению организационно-правовой структуры Шанхайской организации 

сотрудничества.  
Как указывает профессор Г.И. Морозов, наличие постоянно действующих органов с 

определенной компетенцией и порядком функционирования является важным признаком 
международной организации [Морозов, Г.И. Международные организации. Некоторые 
вопросы теории.[Текст] / Г.И. Морозов. – М., 1974. – С. 110]. 

В результате саммитов в Алмате (июль 1998 г.) и Душанбе (июль 2000 г.) 

руководители пяти стран – Российской Федерации, Китайской Народной Республики, 

Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан – вышли на 

принципиальные договоренности по конкретным направлениям многостороннего 
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сотрудничества, а именно, расширения формата шанхайского процесса и его 

институционализации. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-

членов (СГГ). Он собирается раз в год и принимает решения и указания по всем важным 

вопросам Организации. Совет глав правительств (премьер-министров) государств-членов 

ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего 

сотрудничества и приоритетных направлений в рамках Организации, решения 

принципиальных и актуальных вопросов экономического и иного сотрудничества, а также 

утверждает ежегодный бюджет Организации. 

Помимо заседаний СГГ и СГП действует также механизм встреч на уровне 

руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных 

дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, 

здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных 

судов, генеральных прокуроров. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет 

национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК). 

Организация имеет два постоянно действующих органа – Секретариат ШОС в Пекине 

и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в 

Ташкенте.  

Необходимо отметить, что в случае необходимости Советом глав государств 

возможно создание новых органов, о чем указано в Хартии ШОС. 

Следует отметить, что ШОС обладает развитой организационной структурой, которая 

находится в соответствии с международной практикой. 

Во второй главе – «Международно-правовое регулирование деятельности ШОС: 

основные направления деятельности и тенденции развития» – рассматриваются 

актуальные вопросы сотрудничества стран-членов ШОС. По мнению автора, к ним 

относятся торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, энергетическое 

сотрудничество. Данная глава состоит из трех разделов. 

Объектом диссертационного исследования выступают отношения, регулирующие 

статус и деятельность Шанхайской организации сотрудничества. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы международного 

права регулирующие вопросы международно-правового статуса и деятельности ШОС как 

международной организации. 

Методологическую основу исследования составили приемы диалектического 

метода познания, такие как метод анализа и синтеза, логический метод, метод системно-

структурного анализа, в сочетании с методом формально- юридического толкования, 

сравнительным и историко- правовым методом исследования. Применение автором данных 

методов способствовало достижению поставленных целей и решению задач в процессе 

исследования. 

Первый раздел – «Международно-правовые основы регулирования торгово-

экономического сотрудничества» – посвящен исследованию одной из важнейших сфер 

взаимодействия членов организации – торгово-экономическому сотрудничеству. 

Для достижения устойчивости самой организации на длительную перспективу идет 

работа в направлении содействия и обеспечению экономического развития государств-

членов ШОС, а также улучшению условий жизни граждан. ШОС способствует 

обеспечению гармоничного развития всех государств-членов в интересах 

сбалансированного экономического роста в регионе. Государства-члены принимают 

согласованные меры, направленные на дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-

экономического взаимодействия на пространстве ШОС, в том числе путем формирования 

благоприятного инвестиционного и делового климата, поддержки деловых инициатив, 

реализации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развитию 

инфраструктуры.  
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Торгово-экономическое сотрудничество государств-членов ШОС осуществляется по 

следующим направлениям: экономика и торговля; финансы и инвестиции; транспорт; 

таможенное сотрудничество; сельское хозяйство; предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций; молодежная политика; клуб Послов ШОС; Межбанковское 

объединение; Деловой совет. 

Координация сотрудничества и содействие взаимодействия государств-членов ШОС 

по вышеуказанным направлениям осуществляется Департаментом по экономическим и 

гуманитарным вопросам Секретариата ШОС. 

Являясь структурным подразделением Секретариата, Департамент ведет работу в 

соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным приказом Генерального 

секретаря ШОС от 3 февраля 2017 г. [Общие сведения о ШОС [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт ШОС. – Режим доступа 

http://rus.sectsco.org/structure/20190717/565661.html – Загл. с экрана]. 

Торгово-экономическое сотрудничество стран-членов ШОС имеет, как это следует из 

проделанного анализа, огромный потенциал, в особенности располагает большими 

возможностями расширение экономических связей. Наблюдая за процессом 

сотрудничества в рамках организации, можно заметить, что страны-участницы ШОС 

активизируют все имеющиеся договоренности и создают новые возможности. 

Второй раздел – «Международно-правовые аспекты регулирования культурно-

гуманитарного сотрудничества» – содержит в себе рассмотрение международно-

правовых вопросов в области культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Согласно Хартии ШОС сотрудничество в гуманитарной области является одним из 

приоритетных задач организации. Главы восьми стран-членов ШОС многократно 

подчеркивали, что организация должна уделять больше внимания гуманитарному 

сотрудничеству, которое становится одной из динамично развивающихся сфер 

взаимодействия в рамках ШОС.  

За годы существования ШОС страны-члены наладили практическое и эффективное 

сотрудничество в области культуры, образования, защиты окружающей среды, молодежной 

политики, спорта, туризма и СМИ. 

«Шанхайский дух» играет важную роль и в расширении культурно-гуманитарного 

сотрудничества между государствами ШОС. Наряду с укреплением политического диалога, 

политико-экономических связей между странами- участниками особое внимание уделяется 

сотрудничеству в области искусства, образования, туризма, охраны окружающей среды и 

т.д.  

Сотрудничество в гуманитарной сфере заложило прочную общественную основу для 

укрепления дружбы между странами ШОС и имеет нарастающую тенденцию развития. 

Благодаря особенностям гуманитарных ресурсов каждой страны у участниц Организации 

имеется огромный потенциал для взаимодействия. Прежде всего, многовековые тесные 

контакты между народами стран Центральной Азии углубляли и углубляют взаимное 

понимание между ними, содействовали и содействуют обогащению национальных культур. 

В то же время связи Китая со странами Центральной Азии уходят в далекое прошлое. 

Известно, что древний «Шелковый путь» в свое время сблизил Китай со странами 

Центральной Азии и в настоящее время является неким связующим звеном между ними. 

Также необходимо отметить, что страны Центральной Азии находятся под большим 

влиянием русской культуры. Русский язык служит межнациональным языком общения в 

регионе. Исходя из этого, ШОС обладает уникальными условиями для содействия обмену и 

сотрудничеству в гуманитарной сфере [Джусупов Б. ШОС обладает уникальными 

условиями для содействия обмену и сотрудничеству в гуманитарной сфере [Электронный 

ресyрс] / Б. Джусупов. – Режим достyпa: http://www.infoshos.ru/ru/print.php?idn=251 – Загл. с 

экрана]. 

http://rus.sectsco.org/structure/20190717/565661.html
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В третьем разделе – «Международно-правовое регулирование энергетического 

сотрудничества в рамках ШОС» – исследуется международно-правовые аспекты 

энергетического взаимодействия между станами-участницами ШОС. 

Территория, которую в совокупности образуют страны-участницы ШОС, обладает 

огромным ресурсным потенциалом, а также выступает транзитной территорией, где 

сосредоточены важнейшие транспортные магистрали и, соответственно, инфраструктура 

транзита энергетических ресурсов. 

В ШОС входят два крупнейших поставщика нефти в мире – Российская Федерация и 

Республика Казахстан, а еще одна страна – Китайская Народная Республика, которая 

занимает второе место после США по объему потребления нефти, является крупнейшим в 

данном регионе потенциальным потребителем нефти продуктов. Для Российской 

Федерации ШОС дает возможность сотрудничества с государствами-потребителями нефти, 

а также усиливать процессы прокладки и обустройства новых маршрутов поставки нефти и 

газа в КНР и другие государства Азии. 

Как отмечено в Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики 

[Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. 

(Утв. Указом Президента Кырг. Респ. от 9 июня 2012 года №120). Официальный сайт 

Министерства юстиции КР. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61367 – 

Загл. с экрана], в сфере гидроэнергетики, инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану и 

Таджикистану, странам, где формируется около 90% водных ресурсов региона. Но участие 

иностранных компаний в освоении гидроэнергоресурсов блокируется нерешенностью 

водно-энергетических проблем в регионе. Центральная Азия играет важнейшую роль в 

системе энергетической безопасности, обладая крупными запасами нефти, газа, угля и 

урана, а также вовлеченностью ведущих иностранных компаний в их добычу. Кыргызстан в 

этом отношении обладает достаточно крупными запасами угля (в советское время ежегодно 

добывалось около 4 млн. тонн) и большим гидроэнергетическим потенциалом. На фоне 

ожидаемого увеличения спроса на уголь в прилегающих к региону странах – КНР, Индии и 

Пакистане –   возникают благоприятные условия для его экспорта из Кыргызстана. 

Во время глобальной энергетической нестабильности местные ресурсы могут сыграть 

важную роль в обеспечении регионального энергетического баланса, чему будет 

способствовать растущее в регионе разнообразие экспортных маршрутов. Железная дорога 

Китай – Кыргызстан – Узбекистан станет для нашей республики одним из каналов экспорта 

угля в южном направлении. В целом эта дорога послужит определенным толчком для 

развития экономик центрально-азиатских республик, прежде всего, для Кыргызской 

Республики. 

В рамках ШОС Энергетический клуб был оформлен как информационная и 

дискуссионная площадка для обсуждения вопросов, связанных с гармонизацией 

законодательства в области энергетики, обеспечением энергетической безопасности 

государств-участников, наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации 

сотрудничества, координацией взаимодействия основных региональных производителей, 

транзитеров и потребителей энергоресурсов, обсуждением проблем ценообразования на 

мировом рынке энергетических ресурсов. Поскольку Энергетический клуб носит 

неофициальный характер, предлагается придать ему официальный статус, что помогло бы 

решить многие энергетические вопросы уже через официальный орган. При этом следует 

учитывать тот факт, что географическая близость региона и расположение внутри 

континента обеспечивает для сопредельных стран-потребителей центрально-азиатских 

энергетических ресурсов высокий уровень безопасности их доставки по сравнению с 

морскими маршрутами. Существует необходимость создания механизма сотрудничества в 

энергетической сфере, для того чтобы решать актуальные проблемы использования 

энергетических ресурсов.  
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Третья глава – «Международно-правовые аспекты обеспечения региональной 

безопасности» – посвящена международно-правовым аспектам обеспечения региональной 

безопасности. Глава состоит из трех разделов. 

В первом разделе – «Международно-правовое сотрудничество государств-членов 

ШОС в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом» – 

раскрываются международно-правовые вопросы обеспечения безопасности ШОС. 

Вoпросы, связанные с поддержанием стабильности и безопасности в сегодняшнем 

динамично развивающемся мире приобретают особую актуальность. Так называемые 

«новые угрозы и вызовы», такие, как международный терроризм, экстремизм, 

организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, незаконная миграция, 

представляют все большую опасность для человечества. В тoй или иной степени с этими 

угрозами сегодня сталкивается практически каждое государство. В этой ситуации 

поддержание безопасности, даже на национальном уровне, невозможно без объединения 

усилий государств в рамках различных международных структур и организаций. 

Одной из таких структур на евразийском пространстве является Шанхайская 

организация сотрудничества, с самого начала своего существования провозгласившая 

одной из главных своих задач противодействие так называемым «трем видам зла»: 

терроризму, сепаратизму и религиозному экстремизму [Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Секретариата ШОС. – Режим доступа:// htpp://www.sectsco.org – Загл. с 

экрана].  

Сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам должно осуществляться 

последовательно, без применения двойных стандартов, через строгое соблюдение норм 

международного права, а построение глобальной системы безопасности – только под 

эгидой ООН и при строгом соблюдении ее Устава. Государства-члены ШОС 

принципиально не приемлют односторонние акции, которые не способны решить 

существующие в мире проблемы. 

Проведенный анализ показывает, что государства-члены ШОС ведут эту работу в 

строгом соответствии с принципами и нормами международного права. ШОС добилась 

конкретных результатов в нормотворческой деятельности по международно-правовому 

регулированию сотрудничества и взаимодействия государств в области обеспечения 

региональной безопасности. 

Как отмечается в Циндаоской декларации [Циндаоская декларация Совета глав 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 10 июня 2018 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus.sectsco.org/load/442935/ – Загл. с экрана], 

усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, 

несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической 

глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других 

вызовов в международной торговле, возрастают риски, связанные с обострением 

конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота 

наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, 

климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной 

выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества.  

В связи с нарастанием угрозы нового вида терроризма для человечества  – 

биотерроризма, который не менее опасен чем «традиционный» терроризм, возникает 

необходимость ввести новое понятие в договорно-правовую базу ШОС. В этой связи 

считаем необходимым сформулировать авторское определение «биотерроризма», который 

представляет собой разновидность терроризма, предполагающая целенаправленное 

применение организацией, политическим объединением биологических агентов 

(микроорганизмов) с целью уничтожения гражданского населения, продовольственных и 

экологических ресурсов для достижения политических и иных целей. 
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Во втором резделе – «Предпосылки и международно-правовые вопросы участия 

Кыргызской Республики в межгосударственном сотрудничестве в области 

безопасности в рамках ШОС» – автор предпринимает попытку исследовать имеющиеся 

предпосылки участия Кыргызстана в межгосударственном сотрудничестве в рамках 

организации. 

По сути, главной целью сотрудничества государств в мире является обеспечение 

безопасности, так как каждое государство стремится сохранить собственную безопасность. 

Важным фактором в реализации внешней политики государств является объединение стран 

и необходимость разработки способов совместной защиты и ответа на угрозы 

безопасности. Кыргызская Республика за 30 лет своей независимости установила 

взаимоотношения с более двадцатью международными организациями и институтами, в 

том числе с ШОС. 

Кыргызская Республика активно ведет сотрудничество в рамках ШОС. Так, идея о 

создании Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС принадлежит 

Кыргызстану.  

Важно отметить, что Кыргызстан видит большие перспективы развития ШОС в 

пространстве мира в целом и в Центральной Азии в частности. Укрепление авторитета 

данной организации будет зависеть от действенности сотрудничества по всем векторам 

взаимовыгодного сотрудничества. Мир сильно изменился, изменились его политические 

реалии, меняется и центр тяжести политического веса. Сейчас важно как никогда укреплять 

тесные связи и усиливать интеграционные процессы, чтобы всем вместе противостоять 

различным вызовам и угрозам. 

Третий раздел – «Международно-правовые аспекты взаимодействия ШОС с 

ООН, ОДКБ, ОБСЕ в области обеспечения региональной безопасности» – посвящен 

анализу сотрудничества ШОС с другими международными организациями в области 

обеспечения безопасности.  

Наряду с развитием внутриорганизационных механизмов и нормативно- правовой 

базы сотрудничества ШОС демонстрирует значительную активность в развитии контактов 

с внешними партнерами – другими международными, региональными организациями и 

заинтересованными государствами. 

Важным подтверждением международно-правового статуса ШОС и ее места в 

международных отношениях является предоставление в декабре 2004 г. Организации 

статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, подписание в 2005 г. 

меморандумов о взаимопонимании между ШОС и АСЕАН, ШОС и СНГ, Меморандума о 

взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС и т.д. 

Необходимо особо отметить, что организации коллективной безопасности, такие как 

ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, не направлены против неучаствующих государств, они открыты 

для присоединения к ним других государств. Также стоит добавить, что согласно ст. 1 

Договора о коллективной безопасности [Договор о коллективной безопасности от 15 мая 

1992 года [Электронный ресурс]. Официальный сайт ОДКБ – Режим доступа: https://odkb-

csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ – Загл. с экрана] 

государства-участники не могут заключать соглашения, направленные против другой 

стороны. ОБСЕ и ШОС наряду с военно-политическим направлением в своей деятельности 

работают по экономическим и экологическим аспектам безопасности. 

ШОС нацелена на проведение активного диалога и консультаций с государствами-

наблюдателями при ШОС, заинтересованными международными организациями с целью 

обмена опытом, информацией, осуществления совместных проектов и программ. 

 

ВЫВОДЫ  

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы: 
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1. В процессе исследования было выявлено и подтверждено, что такое 

международное образование регионального масштаба, наделенное широким кругом 

компетенции, как ШОС, характеризуется сравнительно высокой динамикой эволюции, что 

выражается и подтверждается, в частности, в стремительном формировании и развитии 

институтов данной организации, а также в быстрой выработке надлежащей нормативно-

правовой базы, регулирующей различные направления деятельности и отношения, 

возникающие между странами-участниками ШОС, которая имея статус «международной 

региональной организации», отвечает всем критериям, предъявляемым современным 

международным правом. 

2. Автором был проведен тщательный анализ структуры ШОС, который позволяет 

утверждать, что к настоящему времени для ШОС характерна развитая организационная 

структура. По ходу исследования был также выявлен ряд вопросов, связанных с правовым 

регулированием отношений, возникающих в связи внутренней ШОС. Решение этих 

вопросов, безусловно, может способствовать росту эффективности деятельности как 

отдельных ее органов, так и организации в целом. Эффективность и масштабы 

деятельности ШОС приводят к стабильному и уверенному росту ее авторитета и влиянием 

в мире. Кроме того, как это следует из анализа результатов ее внутриинституционального 

развития, ШОС наглядно и убедительно демонстрирует высокий уровень региональной 

безопасности и успехи формирования новой модели межгосударственных 

взаимоотношений, основывающихся на принципах равноправия, доверия и баланса 

интересов, ненаправленности против других государств или организаций, не входящих в 

ШОС. 

3. ШОС на сегодняшний день может служить примером успешного решения проблем, 

связанных с взаимодействием государств и народов, реализуемого на региональном уровне 

и основывающегося на принципах равноправия, партнерства, уважения культурных и 

цивилизационных их особенностей. Проведенный анализ показывает, что государства-

члены ШОС ведут эту работу в строгом соответствии с принципами и нормами 

международного права. ШОС добилась конкретных результатов в нормотворческой 

деятельности по международно-правовому регулированию сотрудничества и 

взаимодействия государств во всех сферах.  

4. Масштабы и колоссальный суммарный ресурсный, людской и экономический 

потенциал, которым располагают страны-члены ШОС, позволяет утверждать, что одним из 

важных условий дальнейшего успешного развития ШОС является обеспечение глубоко 

продуманного, рационального взаимодействия между государствами, образующими ШОС, 

по самому широкому спектру не только региональных, но и глобальных проблем. Что 

касается регионального масштаба, то специалистами неоднократно подчеркивалось, что 

страны-участницы ШОС, что существенный торгово-экономический и инвестиционный 

потенциал, сформировавшийся в течение двадцати лет существования ШОС и реализуемый 

в ее рамках, обеспечивает позитивные тенденции в дальнейшем развитии организации и в 

оптимизации механизмов сотрудничества. По их мнению, согласованное и успешное 

развитие на всем пространстве ШОС вполне соответствует национальным интересам всех 

государств региона, в связи с чем в дальнейшем соответствующими компетентными и 

уполномоченными органами лицами будут приниматься согласованные и продуманные 

меры, направленные на расширение торгово-экономических отношений, реализуемых в 

рамках ШОС, включая меры, способствующие созданию благоприятных условий для 

торговли, инвестиций и более активному, заинтересованному вовлечению в международное 

сотрудничество деловых кругов, бизнеса.  

5. Анализ международно-правовых проблем, имеющих отношение к регулированию 

деятельности в культурной и гуманитарной областях, показал, что указанные области 

относятся наравне с рядом других с к наиболее важным в сфере сотрудничества ШОС. Так 

называемый «шанхайский дух», предполагающий в первую очередь сотрудничество в 
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культурной и гуманитарной сферах, играет существенную роль и в расширении и 

углублении культурного и гуманитарного взаимодействия и сотрудничества между 

странами-участницами ШОС. Поэтому наряду с интенсификацией и углублением 

политического диалога, расширением экономических связей между государствами ШОС 

серьезное внимание в последнее время стало уделяться сотрудничеству, взаимодействию, 

контактам в сфере искусства и образования, туризма и т.д. 

6. Автором обоснована целесообразность и необходимость энергетического 

сотрудничества стран-участниц ШОС, являющегося одной из наиболее перспективных 

сфер взаимодействия и сотрудничества в пределах Организации. В последние два 

десятилетия нарастает борьба за источники пресной воды, что наряду с усиливающимися 

климатическими изменениями выходит в первые ряды существующих проблем в системе 

международных отношений. Страны Центрально-азиатского региона, к которым относится 

и Кыргызстан, после распада СССР стремятся всеми доступными им средствами 

обеспечить себя пресной водой в требуемых объемах, для чего, учитывая подвижный 

характер воды, необходимо участвовать в ее распределении либо концентрировать ее на 

своей территории, возводя для этого водохранилища и ГЭС. В последнее десятилетие в 

регионе резко обострились водно-энергетические проблемы, и существует весьма 

вероятная перспектива дальнейшего их усиления, особенно в связи глобальными 

изменениями климата. Поэтому, предлагается изменить статус Энергетического клуба, 

переведя его из неофициального органа в официальный, что должно способствовать 

решению проблемы энергетического обеспечения всех стран-участниц ШОС. 

7. Одним из приоритетных, основных направлений международно-правового 

регулирования, осуществляемого в пределах ШОС, является решение комплекса проблем, 

связанных с обеспечением региональной безопасности. В данной связи автором были 

выявлены проблемы в сфере безопасности и особенности ШОС как регионального 

объединения, делающего в настоящее время акцент в данной сфере преимущественно на 

противодействии таким вызовам и угрозам безопасности, как терроризм, сепаратизм и 

экстремизм и различные формы трансграничной криминальной деятельности.  

В современном в мире особую актуальность приобрела такая форма безопасности, как 

биобезопасность населения, что обусловлено тем, что при совершении террористических 

актов вместо традиционных взрывчатых веществ могут быть использованы куда более 

опасные по масштабам воздействия различные патогенные микроорганизмы и различные 

химические вещества. Так как на сегодняшний день термин «биотерроризм» никак не 

используется в нормативно-правовых документах ШОС, автором предлагается ввести 

данное понятие, термин в конвенции против терроризма ШОС, в связи с чем  предлагается 

также авторское определение биотерроризму, под которым следует понимать 

разновидность терроризма, предполагающее целенаправленное применение организацией, 

политическим объединением биологических агентов (микроорганизмов) с целью 

уничтожения гражданского населения, продовольственных и экологических ресурсов для 

достижения политических и иных целей. 

8. Автором была исследована важная международно-правовая проблема, связанная с 

возможным расширением ШОС путем принятия в ее ряды еще двух новых членов в лице 

Индии и Пакистана, т.е. ее разрастанием до «Шанхайской восьмерки». Особенно учитывая 

тот факт, что ШОС является организацией, способной обеспечить или во всяком случае 

содействовать обеспечению стабильности и безопасности между такими важными с точки 

зрения глобальной безопасности, как Азиатско-Тихоокеанский и Атлантический регионы, а 

также в Южной Азии и Ближнем Востоке.  

9. Как показывает уже имеющийся опыт, принимаемые на саммитах и иных формах 

встреч, проводимых в пределах ШОС, решения, совместные декларации и прочие 

документы показывают, что по подавляющему большинству международных и глобальных 

проблем, имеющих принципиальный характер, государства-члены ШОС придерживаются 
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единого взгляда. Таковыми являются, в частности, проблемы нераспространения ядерного оружия, 

глобального изменения климата, глобального экономического и финансового кризиса и др. Следует, 

однако, уточнить, что такое единогласие обеспечивается главным образом тем, что вопросы и 

проблемы, по которым у стран-участниц ШОС наблюдаются некоторые разногласия, в 

подразумеваемых документах не упоминаются либо о них говорится в общих чертах, они просто не 

конкретизируются, что не является особенностью ШОС, поскольку и другие подобные 

международные организации также не стремятся, если это возможно, сосредотачиваться на 

внутренних разногласиях, пока это не начинает наносить очевидный вред. 

10. Характер, интенсивность и успешность дальнейшего развития ШОС определяется целым 

рядом внешних и внутренних условий и факторов. Точная и объективная оценка дальнейшей судьбы, 

перспективы ШОС невозможна без учета текущих и возможных грядущих показателей социально-

экономического развития как Организации в целом, так и каждого отдельного ее участника, так как 

вполне очевидно, что влияние каждого из государств в ШОС, будучи соразмерным с его совокупной 

экономической и военной  мощью. Дальнейшее развитие ШОС в значительной мере будет зависеть, 

определяться состоянием отношений между государствами-участницами, которые могут 

формировать внутри Организации отдельные группы и блоки, способные создать определенный 

баланс сил, уравновесить наиболее сильные государства внутри ШОС.  
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РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: Шанхай кызматташтык уюму, «Шанхай сегизи», экономикалык 

кызматташтык, гуманитардык кызматташтык, маданий кызматташтык, коопсуздук боюнча 

кызматташтык, энергетика кызматташтыгы, эл аралык келишим, декларация, эл аралык 

укук. 

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси Шанхай Кызматташтык Уюмунун макамын 

жана ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мамилелер болуп саналат. 

Диссертациялык изилдөөнүн предмети ШКУнун эл аралык уюм катары эл аралык 

укуктук макамын жана ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу эл аралык укуктук ченемдери. 

Диссертациялык иштин максаты ШКУнун жаңы курамындагы статусунун жана 

ишмердүүлүгүнүн эл аралык укуктук аспектилерине ар тараптуу талдоо жүргүзүү, өнүгүү 

тенденцияларын аныктоо жана ШКУнун алкагында эл аралык мамилелерди өнүктүрүүгө 

багытталган сунуштарды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн методдору диалектикалык таанып-билүү методу, жалпы илимий жана 

атайын таанып-билүү методдору, атап айтканда, талдоо жана синтез, системалуу-түзүмдүк, 

формалдуу-логикалык, салыштырма-укуктук, статистикалык ж.б. методдор болуп саналат. 

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы. Бул илимий эмгек ШКУнун эки 

жаңы мүчөсү катары эл аралык регионалдык уюмдун иш-аракетинин статусун жана эл 

аралык укуктук аспектилерин ар тараптуу укуктук изилдөөгө жасалган биринчи аракет 

болуп саналат. Чогултулган маалыматтарды системалаштыруу, ШКУнун иштешинин 

ченемдик укуктук базасын жана ички уюштуруу механизмдерин, анын институционалдык 

өнүгүү процесстерин, «Шанхай сегизи» катары ШКУнун принциптерин жана ал түзгөн 

регионалдык кызматташтыктын жаңы моделинин өзгөчөлүктөрүн автор жанылык катары 

талдоого алды. 

Пайдалануу даражасы жана колдонуу чөйрөсү. Диссертациядан алынган 

натыйжалардын практикалык мааниси көрсөтүлгөн жоболорду, материалдарды окуу 

процесстеринде эл аралык укук жана эл аралык уюмдардын укугу боюнча 

университеттерде лекцияларды окууда жана практикалык сабактарда өткөрүүдө колдонсо 

болот. Борбордук Азиянын заманбап көйгөйлөрү боюнча илимий изилдөөлөрдө жана 

тышкы иштер министрликтеринин практикалык иштеринде колдонсо болот. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Тынаевой Назгуль Талантбековны на тему: «Статус и деятельность 

Шанхайской организации сотрудничества: международно-правовой аспект» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – 

международное право; европейское право 

 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, гуманитарное 

сотрудничество, «Шанхайская восьмерка», экономическое сотрудничество, сотрудничество 

в сфере культуры, сотрудничество в области безопасности, сотрудничество в области 

энергетики, международные договоры, декларации, международное право. 

Объектом диссертационного исследования отношения, регулирующие статус и 

деятельность Шанхайской организации сотрудничества. 

Предметом диссертационного исследования - являются нормы международного 

права регулирующие вопросы международно-правового статуса и деятельности ШОС как 

международной организации. 

 Целью диссертационного исследования является проведение комплексного анализа 

международно-правовых аспектов статуса и деятельности ШОС в новом составе, 

выявление тенденций развития и выработки рекомендаций и предложений, направленных 

на развитие международных отношений в рамках ШОС. 

Методами исследования явились диалектический метод познания, общенаучные и 

специальные методы познания, в частности, анализ и синтез, системно-структурный, 

формально-логический, сравнительно-правовой, статистический и др. 

Полученные результаты и их новизна. Научная новизна исследования определяется 

постановкой проблемы и рассмотрением круга вопросов, не являвшихся ранее предметом 

специального целостного научного анализа. 

Данная научная работа является первой попыткой комплексного правового 

исследования статуса и международно- правовых аспектов деятельности ШОС как 

международной региональной организации уже с двумя новыми членами – ШОС. В ней 

предпринята систематизация имеющихся данных, анализ нормативно-правовой базы и 

внутриорганизационных механизмов функционирования ШОС, процессов ее 

институционального развития, исследованы принципы деятельности ШОС как «Большой 

восьмерки» и особенности формируемой ею новой модели регионального сотрудничества.  

 Степень использования и область применения. Практическая значимость 

полученных результатов заключается в том, что материалы представленной диссертации 

могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении 

семинарских занятий в вузах по международному праву и праву международных 

организаций. 
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