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Аннотация. Нарративы необходимы организациям и государствам, чтобы обеспечить основу для про-

цессов принятия решений и организационной структуры, а также укрепить свою легитимность, апеллируя к 
общим ценностям и мировоззрению. Эти нарративы будут играть еще бóльшую роль в многополярном  
мире, характеризующемся разнообразием мировоззрений и ценностей, которые формируют внутреннее и 
внешнее восприятие международных акторов. В исследовании сравниваются критические нарративы,  
выдвинутые Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), — «Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН». Опираясь на научные работы, посвященные изло-
жению мировоззрения, ценностей и норм, составляющих «Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН», авторы ис-
пользуют синкретические подходы, чтобы показать, как эти понятия применяются в данных нарративах. 
«Шанхайский дух» строится на взаимном доверии, взаимной выгоде, качестве, уважении к разнообразию 
цивилизаций и стремлении к совместному развитию. Аналогичным образом, «Путь АСЕАН» основан на 
невмешательстве, неконфронтации, неприменении силы и принятии решений на основе консенсуса. «Шан-
хайский дух» и «Путь АСЕАН» имеют заметные сходства, такие как акцент на сохранении суверенитета, 
прагматичный подход к регионализму и гибкое, необязательное применение. Однако у них есть и суще-
ственные различия, такие как обоснование, лежащее в их основе, различные предпочтительные средства 
сотрудничества, а также акцент на безопасности государства в противовес безопасности человека. Утвер-
ждается, что уникальные особенности «Шанхайского духа» и «Пути АСЕАН», которые продвигают свобод-
ный регионализм, в сочетании с государственно-центричными Вестфальскими особенностями современной 
международной системы приводят к новой — открытой — форме регионализма, при этом сохраняющей и 
укрепляющей индивидуальный суверенитет государств. В этом смысле «Шанхайский дух» и «Путь  
АСЕАН» могут стать интеллектуальной основой для новой формы регионализма и международных  
отношений, которые могут более чутко реагировать на возникающие вызовы многополярного мира. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии, АСЕАН, Шанхайский дух, Путь АСЕАН, регионализм 
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Abstract. Narratives are essential for organizations and states to provide a framework for their decision-
making processes and organizational structure and bolster their legitimacy by appealing to shared values and 
worldviews. These narratives will play a greater role in a multipolar world characterized by a diversity of 
worldviews and values that shape the internal and external perceptions of international actors. The authors compare 
the critical narratives forwarded by the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN), namely the Shanghai Spirit and the ASEAN Way. Drawing on scientific works dedicated 
to explicating the worldview, values, and norms espoused by the Shanghai Spirit and the ASEAN Way, the authors 
use syncretic approaches to show how these concepts are applied in these narratives. The Shanghai Spirit is based 
on mutual trust, mutual benefit, quality, respect for the diversity of civilizations, and the pursuit of common 
development. Similarly, the ASEAN Way is based on non-interference, non-confrontation, non-use of force, and 
consensus-based decision-making. The Shanghai Spirit and the ASEAN Way have notable similarities, such as an 
emphasis on preserving sovereignty, a pragmatic approach to regionalism, and a flexible, non-binding application. 
Although they also have significant differences, such as the rationale behind them, different preferred means of 
cooperation, and an emphasis on state security versus human security. The article argues that the unique features of 
the Shanghai Spirit and the ASEAN Way, which promote loose regionalism, combined with the state-centric 
Westphalian features of the contemporary international system, result in a new form of regionalism that is open yet 
preserves and reinforces the individual sovereignty of states. In this sense, the Shanghai Spirit and the ASEAN Way 
may provide the intellectual basis for a new form of regionalism and international relations that can better respond 
to the emerging challenges of a multipolar world. 

Key words: the Shanghai Cooperation Organization, SCO, the Association of Southeast Asian Nations, 
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Введение	

«Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН» — 
это философские концепции, воплощающие в 
себе руководящие принципы двух крупней-
ших азиатских региональных организаций — 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Эти нарративы 
выступают в качестве прочной основы для 
принятия решений, обеспечения организаци-
онной структуры и лояльности в указанных 
организациях.  

«Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН» 
имеют свои специфические характеристики, 
которые придают ШОС и АСЕАН синкрети-
ческий характер и позволяют реализовывать 
принцип инклюзии. В отличие от ШОС и 
АСЕАН западные региональные организации, 
такие как ЕС и НАТО, функционируют ско-
рее на основе принципов эксклюзии («исклю-
чения»): и новые, и уже действующие  
члены организаций должны придерживаться  
Вестфальской концепции государства, либе-
ральных норм и ценностей. Вестфальская 
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концепция суверенитета предполагает, что 
национальное государство является един-
ственным оправданным и независимым дей-
ствующим лицом на мировой арене, характе-
ризующимся собственным суверенитетом, 
очерченными территориями, определенным 
населением, а также презумпцию того, что 
другие государства обязаны, хотя бы даже и 
неохотно, принять все вышесказанное как 
норму. Кроме того, либеральный междуна-
родный порядок, в котором доминирует  
Запад, подчеркивает строгий регионализм, 
основанный на соблюдении четко и строго 
определенных правовых параметров. «Шан-
хайский дух» и «Путь АСЕАН» же, напротив, 
принимают наличие фундаментальных разли-
чий и позиций как элемент регионализма и 
современных международных отношений. 

Инклюзивный, синкретический характер 
«Шанхайского духа» и «Пути АСЕАН» рас-
пространяется на сферу международных от-
ношений и выходит за рамки практики регио-
нализма. Восточные философские концепции 
приобрели целостный характер, объединяя в 
себе незападные формы регионализма с за-
падными представлениями о государстве и 
вестфальском суверенитете.  

В то время как Вестфальская модель все 
еще остается ведущей концепцией современ-
ных государственных и международных от-
ношений, на региональном и национальном 
уровнях набирает обороты регионализм в 
прочтении ШОС и АСЕАН, в некотором 
смысле обгоняя абсолютно преобладавшую 
ранее Вестфальскую систему. «Новый» реги-
онализм создает платформу для сближения 
этих двух организаций в рамках единого 
Большого Евразийского стратегического про-
странства, охватывающего Восточную, Юго-
Восточную и Южную Азию. Соответствую-
щие нарративы в отношении регионализма и 
нормотворчества реализуются в деятельности 
ШОС и АСЕАН. ШОС — одна из крупней-
ших региональных организаций в Евразии, 
распространяющая подходы «Шанхайского 
духа» в рамках полуформализованного вест-
фальского регионализма. АСЕАН, напротив, 
характеризуется менее централизованным  
типом руководства, что влияет на то, каким 

образом организация функционирует в Вест-
фальской международной системе. 

Учитывая это, можно выделить принци-
пы действия «Шанхайского духа» и «Пути 
АСЕАН», начиная с основных пунктов и за-
канчивая взглядом на регионализм, междуна-
родные отношения и принятие решений.  
Положения указанных концепций сочетаются 
с вестфальскими характеристиками миро-
устройства, создавая новую форму междуна-
родных отношений, отличную от западного 
образца. Западному идеалу международных 
отношений, результатом которых является 
либеральный мировой порядок, отчасти при-
сущи абсолютистские атрибуты, что не всегда 
соответствует разнообразным философским, 
политическим и культурным реалиям челове-
чества.  

Новая система международных отноше-
ний может быть основана на общих чертах 
«Шанхайского духа» и «Пути АСЕАН»,  
поскольку ШОС и АСЕАН реализуют эти 
нарративы. Подчеркнутый и открытый регио-
нализм при сохранении вестфальского суве-
ренитета отдельных государств, принятие 
культурных различий, стремление к компро-
миссу и консенсусу в критических решениях, 
в некоторой степени парадоксальный подход 
к укреплению государственного суверенитета 
при региональной интеграции, сведенный  
к минимуму формализм в решении админи-
стративных вопросов и др. характеризуют  
деятельность внутри ШОС и АСЕАН и взаи-
модействие двух организаций. 

 

Основные	принципы		
«Шанхайского	духа»	

Концепция «Шанхайского духа» базиру-
ется на принципах взаимного уважения суве-
ренитета, независимости, территориальной 
целостности государств, нерушимости госу-
дарственных границ, ненападения, невмеша-
тельства во внутренние дела, неприменения 
силы или угрозы ее применения в междуна-
родных отношениях и отсутствии стремления 
к одностороннему военному превосходству в 
сопредельных районах1.  
                                                            

1 Charter of the Shanghai Cooperation Organization // 
CIS Legislation. June 7, 2002. URL: https://cis-legislation. 
com/document.fwx?rgn=3851 (accessed: 12.04.2023). 
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Заметно отличаясь от норм, которые 
пропагандируются США и их единомышлен-
никами, нормы ШОС преследуют двойную 
цель: с одной стороны, обеспечить основу для 
продуктивного сотрудничества членов внутри 
организации, а с другой — бросить вызов 
устоявшимся однополярным международным 
отношениям (Bailes et al., 2007, p. 6). Приме-
чательно, что ШОС позиционирует «Шанхай-
ский дух» как альтернативу устаревшему 
менталитету времен холодной войны, дискур-
су антагонизма и столкновения цивилизаций, 
делая упор на установление партнерских от-
ношений, а не на создание альянсов2. Фило-
софия «Шанхайского духа» описывает опас-
ности, которые непременно заключает в себе 
однополярный мир. Можно утверждать, что 
однополярность в международной политике 
не сулит ничего хорошего для мира и ста-
бильности ввиду отсутствия системы сдержек 
и противовесов (Rahman, 2007, p. 130). 

«Шанхайский дух» основан на взаимном 
доверии, взаимной выгоде, равенстве, откры-
тости обсуждений, уважении культурного 
разнообразия и стремлении к совместному 
развитию партнеров. Центральное место в 
риторике «Шанхайского духа» занимает кон-
цепция гармоничного мирового порядка, 
представляющего собой многокомпонентный 
механизм управления и переговоров, в рамках 
которого уважают разнообразие культур и 
институций, следуют принципу верховенства 
международного права и решают междуна-
родные дела путем обсуждения с целью по-
строения прочного мира и всеобщего процве-
тания (Fei Gao, 2010, p. 2). Эта концепция 
напоминает о таком понимании равенства в 
международной системе, которое требует как 
можно меньше гегемонии и дисбаланса и 
идет по пути развития, отличному от запад-
ных образцов (Freire, 2018, p. 401). 

Именно поэтому ШОС сохранила свою 
жизнеспособность и стала влиятельной  
                                                            

2 Deng Hao. 20 Years of the SCO: Development, 
Experience and Future Direction // China Institute of 
International Studies. December 3, 2021. URL: 
https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/ 
Articles/202112/t20211203_8276.html (accessed: 
12.04.2023). 

региональной международной организацией. 
«Шанхайский дух» называют «духовным оча-
гом» организации, «уникальным источником 
постепенного развития внутри ШОС» и 
«важным руководящим принципом для раз-
вития межгосударственных отношений, пре-
одоления глобальных угроз и вызовов и раз-
решения международных разногласий» (Xue 
Yamei & Makengo, 2021, p. 188). 

Для «Шанхайского духа» характерны 
уважение к многообразию, отказ от навязы-
вания своих ценностей в качестве общечело-
веческих, невмешательство во внутренние 
дела других государств и собственная ответ-
ственность государств за их стабильность, 
что контрастирует с западной концепцией 
«обязанности защищать», которая ранее уже 
использовалась в качестве предлога для воен-
ного вмешательства. «Шанхайский дух» пред-
полагает «конструктивное взаимодействие» в 
урегулировании кризисов, предотвращение их 
эскалации и восстановление стабильности на 
основе международного права3. 

Приоритетом ШОС является поддержа-
ние государственной стабильности участни-
ков организации, тем самым ШОС оправды-
вает собственную легитимность. «Шанхай-
ский дух» на практике нацелен на укрепление 
государственного суверенитета посредством 
невмешательства во внутренние дела  
государства извне в сочетании со свободными 
и неформальными механизмами обсуждения, 
а не на интервенционизм и политику,  
направленную на ослабление роли государ-
ства. ШОС позиционирует себя как альтерна-
тиву организациям западного типа, опираясь 
в работе на региональные нормы, воплощен-
ные в «Шанхайском духе». ШОС не основы-
вает свою легитимность на внешнем  
признании со стороны других международ-
ных организаций и институтов и считает  
независимость от западного давления  
своим преимуществом (Dingwerth & Witt, 
2019, p. 45). 
                                                            

3 Zhao Huasheng. What is the Future for SCO? // 
Carnegie Endowment for Regional Peace. August 29, 
2012. URL: https://carnegieendowment.org/2012/08/29/ 
what-is-future-for-sco-pub-49218 (accessed: 12.04.2023). 
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ШОС продвигает «Шанхайский дух» как 
новую модель межгосударственных отноше-
ний и регионализма, основанную на кодексе 
поведения, а не на ценностных целях и зада-
чах (Jia Qingguo, 2007, p. 120). Члены сооб-
щества оказывают друг другу необходимую 
поддержку и обеспечивают кооперацию на 
основе взаимного доверия, которое развива-
ется благодаря общему пониманию социаль-
ных норм и морали. Кроме того, «Шанхай-
ский дух» способствует укреплению доверия 
между Китаем и его соседями. «Шанхайский 
дух» стал для Китая прочной основой для со-
трудничества с партнерами в борьбе против 
сепаратизма, терроризма и экстремизма по-
средством регионального сотрудничества, а 
также с помощью практических инструмен-
тов китайской Региональной антитеррористи-
ческой структуры (РАТС). Практические  
антитеррористические учения повышают 
способность стран — членов ШОС противо-
стоять террористическим угрозам, а их служ-
бы безопасности учатся тактике, обращению 
с оружием, командованию и управлению,  
логистике и маневрам для решения общих 
нетрадиционных проблем безопасности (Zhao 
Xiaodong, 2012, pp. 15—16). 

Эта идея контрастирует с вестфальским 
взглядом на международные отношения, в 
котором определяющей чертой глобальной 
системы является анархия, а государства  
выступают главными действующими лицами, 
вовлеченными в борьбу за свои интересы и 
использующими силу принуждения и наси-
лие, а международная система не рассматри-
вается как единое органическое целое. 

ШОС также руководствуется принципа-
ми «Шанхайского духа», выстраивая отноше-
ния с другими международными организаци-
ями. Деятельность ШОС направлена не на 
подрыв механизмов сотрудничества, выстро-
енных другими государствами или междуна-
родными организациями, а на создание новых 
сфер сотрудничества, которых ранее не суще-
ствовало или которые были бы невозможны 
без включения ШОС4. В соответствии с этим 
                                                            

4 Lukin A. V. The Shanghai Cooperation Organization: 
What Next? // Russia in Global Affairs. 2007. No. 3 

ШОС принимает участие в переговорах на 
региональном и глобальном уровнях, разви-
вая свои отношения с широким кругом участ-
ников, таких как АСЕАН, Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ), Организация До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
и Организация Объединенных Наций (ООН) 
(Aris, 2013). 

Кроме того, «Шанхайский дух» продол-
жает играть важную роль в организации 
внешней политики ШОС. В соответствии с 
принципами «Шанхайского духа» ШОС вы-
строила нарратив международных отноше-
ний, опирающийся на идеи невмешательства 
во внутренние дела государств-участников, 
продвижения многополярного мирового по-
рядка, сбалансированной глобализации, при 
которой в мире не доминирует ни одна сила 
или культура (Aris, 2011, p. 143). Несмотря на 
такой грандиозный взгляд, идентичность са-
мой ШОС еще нуждается в корректировке: 
организация должна позиционировать себя 
как объединение государств, направленное на 
функциональное решение конкретных про-
блем. Это будет сигнализировать междуна-
родному сообществу, что концепция безопас-
ности ШОС выходит за рамки мер, необхо-
димых для поддержания правопорядка в 
странах — участницах этой организации5. 

Тем не менее завершенная концепция 
«Шанхайского духа» еще нуждается в 
оформлении, так как сейчас она еще не со-
держит четко сформулированного набора 
ценностей, который был бы привлекателен 
как для Китая, так и для других государств — 
членов ШОС (Jia Qingguo, 2007, p. 123). Более 
того, сама ШОС подвергалась критике как 
сообщество автократов, а ее «Шанхайский 
дух» — как попытка придать интеллектуаль-
ную легитимность автократии с целью созда-
ния идеологического нарратива, с помощью 
которого можно было бы бросить вызов 
                                                                                                  
(August-September). URL: https://eng.globalaffairs.ru/ 
articles/the-shanghai-cooperation-organization-what-next/ 
(accessed: 21.03.2023). 

5 Dadabaev T. In search of a new identity for SCO // 
East Asia Forum. September 20, 2022. URL: 
https://www.eastasiaforum.org/2022/09/20/in-search-of-a-
new-identity-for-sco/ (accessed: 21.03.2023). 
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представлениям о либеральной демократии. 
Однако вопреки этим обвинениям ШОС явля-
ется открытой и инклюзивной организацией, 
не проводит политику сдерживания, анало-
гичную ст. 5 Устава НАТО, и не намерена 
проецировать свою силу. Следовательно, 
ШОС не ведет агрессивную политику и ни-
кому не угрожает6. 

Таким образом, «Шанхайский дух» явля-
ется ведущим принципом ШОС в области 
многостороннего сотрудничества, обещая в 
обозримом будущем новый внесоюзный фор-
мат сотрудничества. Важнейшими чертами 
«Шанхайского духа» являются взаимное до-
верие, взаимовыгодное сотрудничество, ра-
венство, открытые обсуждения, уважение к 
цивилизационному и культурному разнообра-
зию, стремление к совместному развитию, 
цементирование стратегического доверия 
между членами ШОС, разрешение или сгла-
живание недопониманий, вызванных внут-
ренними и внешними негативными фактора-
ми с целью дальнейшей консолидации орга-
низации, а также повышение уровня сотруд-
ничества и роли ШОС в региональных и меж-
дународных вопросах7. 

 
Основные	принципы	«Пути	АСЕАН»	

Устав АСЕАН кратко перечисляет нормы 
«Пути АСЕАН», которые включают в себя 
уважение независимости, территориальной 
целостности, суверенитета и национальной 
идентичности всех государств — членов 
АСЕАН; лояльность друг к другу и коллек-
тивную ответственность государств-членов в 
укреплении регионального мира, безопасно-
сти и процветания; отказ от агрессии и угрозы 
применения силы; мирное урегулирование 
споров; невмешательство во внутренние дела 
государств — членов АСЕАН; открытые  
                                                            

6 Ivanov O. Unlike NATO, SCO is not aggressive, and 
threatens nobody // Global Times. September 13, 2022. 
URL: https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275130. 
shtml (accessed: 21.03.2023). 

7 Zhao Mingwen. Shanghai Cooperation Organization: 
A New Stage, New Challenges, and A New Journey // 
China Institute of International Studies. August 10, 2018. 
URL: https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/ 
Articles/202007/t20200715_3591.html (accessed: 21.03.2023). 

обсуждения, стремление к консенсусу и от-
сутствие конфронтации8. Среди политических 
ценностей организации выделяются общие 
государственные ценности как основа хоро-
ших отношений вне зависимости от идеоло-
гии или формы правления, невмешательство 
во внутренние дела, обращение с другими как 
с равными, уважение их независимого поли-
тического выбора, недопущение нескромных 
и критических замечаний, а мир и согласие 
выступают высшей политической целью 
(Mahadevan, 2012, pp. 372—373). 

«Путь АСЕАН» выходит за рамки вест-
фальских концепций суверенитета и государ-
ственно-центричных практик, но не подрыва-
ет вестфальские основы современного госу-
дарства, что делает его формой квазирегиона-
лизма или регионального интернационализма 
(Noortman, 2016, pp. 21—22). Отличительная 
черта «Пути АСЕАН» — его реализация в 
рамках регионального взаимодействия, где 
культивирование паттернов осмотрительно-
сти, неформальности, целесообразности, при-
нятия решений на основе консенсуса и веде-
ния переговоров без конфронтации контра-
стирует с враждебной позицией по отноше-
нию друг к другу и законничеством в приня-
тии решений, с которыми обычно ассоцииру-
ется западная дипломатия (Jones & Smith, 
2007, p. 155). На практике это означает, что 
неотложные вопросы решаются на несколь-
ких саммитах, семинарах и в рабочих группах 
высокого уровня, которые маскируют, а не 
разрешают глубинные разногласия, конку-
ренцию и напряженность внутри организа-
ции. Благодаря этому удается препятствовать 
распаду АСЕАН9. 

Принципы «Пути АСЕАН» крайне важ-
ны для того, чтобы АСЕАН могла управлять 
региональной средой безопасности в Юго-
Восточной Азии и сохранять центральную 
роль в вопросах безопасности Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
                                                            

8 The ASEAN Charter // ASEAN. January 2008. URL: 
https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/ 
publications/ASEAN-Charter.pdf (accessed: 12.04.2023). 

9 Davies M. Why Southeast Asia still bothers with 
ASEAN // East Asia Forum. January 12, 2019. URL: 
https://www.eastasiaforum.org/2019/01/12/why-southeast-
asia-still-bothers-with-asean/ (accessed: 21.03.2023). 
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«Путь АСЕАН» 
 
 
 
 
 
 

3. Небольшие 
разногласия 

 
 
 
 
 
 

4. Поиск  
консенсуса 

 

 
 

5. Обретение 
общей позиции 

 

 
Рис. 1. Понимание «Пути АСЕАН» как дипломатического подхода 

Источник: (Padmakumara, 2021, p. 9). 
 

Центральную роль АСЕАН можно рассмат-
ривать следующим образом: АСЕАН занима-
ет положение посредника, она тесно связана с 
несколькими межгосударственными объеди-
нениями в сфере восточноазиатской безопас-
ности, где Ассоциация воспринимается как 
движущая сила и платформа для других ази-
атских региональных институтов (Caballero-
Anthony, 2014, p. 568). 

В области безопасности «Путь АСЕАН» 
продемонстрировал свою идейную силу, убе-
див и государства других регионов использо-
вать институциональные механизмы АСЕАН 
для диалога, формирования общих интересов 
и продвижения безопасности на основе со-
трудничества в своих регионах (Caballero-
Anthony, 2022). Роль АСЕАН можно описать 
как роль «регионального дирижера», который 
собирает «региональный оркестр» и задает 
«рамку» норм и институтов, в которых могут 
действовать все региональные игроки (Yates, 
2016, p. 457). 

«Путь АСЕАН» привел к развитию реги-
онального сообщества государств Юго-
Восточной Азии. Однако «Путь АСЕАН» по-
прежнему отражает примат государственного 
суверенитета, а не его постепенную эрозию 
(Acharya, 1999, p. 74). Это отражает ограни-
ченную институциональную деятельность 
АСЕАН, поскольку по отношению к функци-
оналу своих институтов и механизмов орга-
низация придерживается минималистского 
подхода, в результате чего АСЕАН не  
является самостоятельным действующим  

лицом в принятии решений, не способна ни 
обеспечивать руководство, ни иметь незави-
симый голос по региональным вопросам и 
даже не является настолько авторитетной, 
чтобы напомнить своим членам о необходи-
мости ставить региональное благо выше 
национальных интересов (Kliem, 2018, p. 24). 
Этот минимализм является не минусом, а 
скорее конструктивной особенностью органи-
зации, позволяющей обеспечивать площадку 
для сотрудничества в культурно и политиче-
ски разнообразном регионе. 

Одной из существенных особенностей 
АСЕАН является тенденция искать сразу  
нескольких различных по ценностям и инте-
ресам стратегических партнеров. Стратегия 
«всепроникновения» (omni-enmeshment) 
предполагает вовлечение более крупных и 
влиятельных держав в многосторонние реги-
ональные институты, многосторонние и даже 
двусторонние соглашения о свободной  
торговле, двусторонние обмены в области 
безопасности и многостороннее сотрудниче-
ство в области безопасности (Goh, 2008,  
pp. 123—124). На практике АСЕАН стремит-
ся быть «региональным посредником», спо-
собным поддерживать стратегическую ста-
бильность и выживание в регионе за счет пе-
рераспределения, восстановления и пере-
смотра ролей посредством переговоров с ве-
ликими державами в Тихоокеанском регионе 
(Yates, 2016, p. 445). В этой роли «Путь 
АСЕАН» можно представить в виде схемы  
(рис. 1). 

1. Исходные  
позиции  
стран-участниц 

2. Механизмы регуляции: 
поиск компромисса,  

обсуждения, конструктив-
ные переговоры 
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Путь АСЕАН, как объясняет С. Падма-
кумара, включает пять этапов (Padmakumara, 
2021, pp. 9—11).  

На первом этапе участники ищут подхо-
дящий институциональный механизм, обес-
печивающий соответствующий уровень ком-
форта для достижения согласия.  

Второй этап включает процессы регули-
рования, такие как поиск компромисса, кон-
сультации и эффективный торг, чтобы обес-
печить гибкость для решения соответствую-
щих вопросов и продвижения обсуждений.  

Третий этап предполагает компромисс  
и корректировку, которых требует общая  
позиция.  

Четвертый этап — практический ответ на 
консенсус, при котором государства — члены 
АСЕАН корректируют свою политику в мак-
симально возможной степени, чтобы приспо-
собиться к общей позиции.  

Наконец, пятый этап предполагает за-
крепление консенсуса с членами АСЕАН, 
действующими в согласии с позицией орга-
низации. 

Роль региональной площадки для взаи-
модействия стран-участниц лишает АСЕАН 
самодостаточности, в том числе из-за приме-
няемой стратегии «всепроникновения» со 
свободной, отчасти неформальной и основан-
ной на диалоге дипломатией. Организация 
становится зависимой от внешних сил в от-
ношении признания и иерархии политических 
ролей. АСЕАН поддерживает свою легитим-
ность, согласовывая через институциональ-
ные механизмы интересы сотрудничества с 
влиятельными державами и воспринимаясь 
странами-участницами как компетентная и 
беспристрастная организация, выполняющая 
в регионе роль посредника. 

Однако свободный и неформальный 
взгляд АСЕАН на себя как на организацию и 
на региональное сотрудничество в области 
безопасности в целом имеет свои ограниче-
ния. В частности, нормы достижения консен-
суса в АСЕАН затрудняют для организации 
быстрое принятие решений по внутренним и 
региональным вопросам, поскольку каждый 
член при принятии решений фактически  
обладает правом вето. 

Уникальный тип регионализма АСЕАН 
является результатом не только свободного и 
открытого регионализма, стратегии которого 
она придерживается, но и относительного от-
сутствия у Ассоциации компетенции прини-
мать непосредственные практические меры 
по вопросам региональной безопасности.  
Регионализм АСЕАН характеризуется много-
численными институтами и механизмами,  
которые в целом оказывают слабое практиче-
ское влияние на региональную безопасность. 

Хотя АСЕАН преуспевает в достижении 
краткосрочных целей в области безопасности, 
ей еще предстоит успешно решить долго-
срочные дилеммы относительно дипломатии 
и безопасности в Юго-Восточной Азии. Од-
ним из критических замечаний в адрес «Пути 
АСЕАН» является то, что он маскирует, но не 
устраняет фундаментальные причины про-
блем региональной безопасности в Юго-
Восточной Азии. Другими словами, норма 
невмешательства АСЕАН для региональной 
дипломатии значительно снижает политиче-
скую осведомленность о насущных регио-
нальных проблемах внутри блока, что приво-
дит лишь к отсрочке открытой фазы кон-
фликта, а не к окончательному решению про-
блем региональной безопасности (Aminuddin 
& Purnomo, 2017, pp. 33—34). 

Мягкий регионализм делает АСЕАН  
живучей региональной организацией, однако 
эта же мягкость ставит организацию перед 
вопросами о ее долгосрочной значимости в 
современных международных отношениях, 
которые все больше характеризуются конку-
ренцией великих держав и многополярно-
стью10. 

 
Сходства	«Шанхайского	духа»		

и	«Пути	АСЕАН»	

«Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН» 
имеют ряд сходств: обе концепции делают 
акцент на невмешательстве во внутренние 
дела своих членов, принятии решений на  
                                                            

10 Chong J. I. ASEAN and the challenge of a multipolar 
world // East Asia Forum. September 12, 2018. URL: 
https://www.eastasiaforum.org/2018/09/12/asean-and-the-
challenge-of-a-multipolar-world/ (accessed: 21.03.2023). 
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основе консенсуса, мирном урегулировании 
споров, взаимовыгодном сотрудничестве, 
уважении культурного разнообразия, сосре-
доточенности на региональной стабильности 
и развитии. Более того, общность обоих нар-
ративов подчеркивает консенсус членов 
ШОС и АСЕАН и имплицитное взаимное 
признание. В этом смысле «Шанхайский дух» 
и «Путь АСЕАН» для поддержания легитим-
ности ШОС и АСЕАН как международных 
организаций опираются на подходы, осно-
ванные на консенсусе и ролевых сценариях. 

Прагматичный и открытый подход к до-
стижению легитимности власти проявляется в 
открытом регионализме и акценте на перего-
ворах ШОС и АСЕАН в процессе их взаимо-
действия и поиске решений. Обе организации 
пользуются моделью принятия решений,  
основанной на консенсусе, на базе которой в 
соответствии с мировоззренческими и фило-
софскими взглядами организаций развивается 
дальнейший диалог (Alimov, 2018, p. 118). 
Кроме того, и «Шанхайский дух», и «Путь 
АСЕАН» в работе организаций подсвечивают 
стремление к согласию и гармонии, принцип 
деликатности, вежливости, уступчивости, от-
сутствия прямой конфронтации. Фокус вы-
бран на частной, менее громкой элитарной 
дипломатии, а не на публичном перебирании 
грязного белья, а также на стремлении мыс-
лить шире, чем в плоской системе координат 
легитимизма (Tobing, 2018, p. 151). 

Прикладной подход к легитимности дея-
тельности организации ставит своей целью 
достижение ощутимых результатов: трудно 
возражать против реального успеха, именно 
осязаемые результаты — беспрекословное 
основание для легитимности. Такой подход 
может открыть релятивистский путь дости-
жения моральной легитимности, который 
противоречит абсолютистским представлени-
ям о ней. Учитывая это, «Шанхайский дух» и 
«Путь АСЕАН» опираются не столько на 
формальное признание авторитета и легитим-
ности со стороны внешних партнеров, сколь-
ко на практические результаты, воплощаю-
щиеся в гармоничном развитии региона. Дан-
ный подход допускает гибкость в обретении 
легитимности, что также проявляется в  

открытом регионализме, снижении формаль-
ных требований к странам-участницам и упо-
ре на переговоры и достижение консенсуса 
ШОС и АСЕАН в их взаимодействии и поис-
ке решений. 

Для «Шанхайского духа» и «Пути  
АСЕАН» важна концепция «центра». В то 
время как ШОС и АСЕАН приписывают себе 
централизованную структуру, на практике 
эти организации имеют рассредоточенные 
центры власти. Хотя Китай занимает главен-
ствующее место в ШОС, последующий рост 
организации за счет включения в нее Индии, 
Пакистана и Ирана уменьшает ведущую роль 
Китая, поскольку внутри организации уста-
навливается атмосфера многополярности. 
Точно так же необходимо прояснить, кто воз-
главляет АСЕАН. Хотя Индонезия имеет до-
статочно политического, экономического и 
военного влияния, чтобы выступить в каче-
стве фактического лидера АСЕАН, она этого 
не делает. Такая динамика гарантирует, что 
каждое государство — член АСЕАН служит 
«центром силы» и позволяет не допустить  
ведущей к их краху ситуации доминирования 
в региональных организациях одного госу-
дарства. 

Кроме того, некоторые государства ШОС 
и АСЕАН демонстрируют гибкость в отно-
шении своей автономии, поскольку они не 
жестко придерживаются структуры своей ор-
ганизации, а демонстрируют разные уровни 
стратегической независимости, выстраивая 
собственные связи с отдельными государ-
ствами вне организации или формируя от-
дельные подгруппы внутри самих организа-
ций. Например, Индия является членом 
ШОС. Однако у нее также есть собственные 
отношения с США, Австралией и Японией, 
которые критически настроены по отноше-
нию к Китаю и ШОС в целом. Точно так же 
члены АСЕАН лишь в той или иной степени 
зависимы от этой организации, демонстрируя 
определенную гибкость между своей внеш-
ней политикой и приверженностью АСЕАН. 
Например, Камбоджа — единственное госу-
дарство — член АСЕАН, имеющее статус 
наблюдателя в ШОС, тогда как все остальные 
государства АСЕАН взаимодействуют с чле-
нами ШОС только на двустороннем уровне. 
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Однако даже в этом случае качество их  
взаимосвязей варьируется в зависимости от 
их отношений с Китаем. 

 
Различия	«Шанхайского	духа»		

и	«Пути	АСЕАН»	

«Шанхайский дух» и «Путь АСЕАН» 
также имеют заметные различия. «Шанхай-
ский дух» и ШОС можно рассматривать как 
совместный эксперимент Китая и России в 
области многосторонней дипломатии и нор-
мотворчества. «Путь АСЕАН» же поддержи-
вает идею независимости каждого члена 
АСЕАН, сохраняя границы региональной ор-
ганизации аморфными в том смысле, что 
каждое государство-член имеет разную сте-
пень отношений с другими государствами и 
региональными организациями, такими, 
например, как ШОС. 

Кроме того, концепции «Шанхайского 
духа» и «Пути АСЕАН» заметно различаются 
в том, как они претворяются в жизнь. В то 
время как обе философии делают упор на со-
циальную гармонию, у ШОС есть практиче-
ский и прямой подход к региональному со-
трудничеству в области безопасности. В то 
же время АСЕАН ограничивается поддержа-
нием диалога и процессом совместного поис-
ка решений проблем региональной безопас-
ности. Эта разница отражает предпочтения 
ШОС относительно сильной государственной 
власти с целью активного поддержания мира 
и социальной гармонии по сравнению с 
АСЕАН, которая сводит функционал части 
своих институтов и механизмов к минимуму 
и большую часть полномочий передает самим 
государствам-членам. Практический подход 
ШОС к региональному сотрудничеству в об-
ласти безопасности реализуется, в частности, 
в том, что в рамках своей РАТС она проводит 
военные учения. 

Напротив, АСЕАН избегает того, чтобы 
ее воспринимали как зарождающуюся воен-
ную организацию, и предпочитает диалого-
вый подход к устранению угроз социальной 
гармонии. Тем не менее, несмотря на пози-
цию АСЕАН по этому вопросу, члены  
АСЕАН самостоятельно осуществляют  

практическое сотрудничество вне рамок  
организации. Ярким примером является  
Соглашение о безопасности трех границ, за-
ключенное Индонезией, Малайзией и Филип-
пинами, которое направлено на обеспечение 
безопасности общей морской границы между 
этими тремя странами. Такое различие между 
двумя организациями отражает стремление 
ШОС к тому, чтобы государство играло ве-
дущую роль в поддержании региональной 
безопасности, а также разнообразие интере-
сов членов АСЕАН. 

Кроме того, «Шанхайский дух» и «Путь 
АСЕАН» различаются подходом к достиже-
нию порядка в обществе. В то время как и 
ШОС, и АСЕАН укрепляют роль государства 
как института, ШОС уделяет гораздо больше 
внимания государственной безопасности,  
сосредоточиваясь на ориентированном на 
государство коллективном характере органи-
зации. Напротив, АСЕАН придерживается 
более личностно-ориентированного подхода, 
уделяя основное внимание вызовам безопас-
ности человека и передавая государствам-
членам больший контроль над инициативами 
АСЕАН на их территориях. Это иллюстриру-
ет разницу между концепцией ШОС о том, 
что именно сильное государство является  
основой региональной безопасности, и более 
свободным характером «Пути АСЕАН»,  
с более широкой структурой обеспечения  
региональной безопасности. 

 
Заключение	

Концепции «Шанхайского духа» и «Пути 
АСЕАН» по-прежнему играют существенную 
роль в работе международных и региональ-
ных организаций, воплощая ценности и нор-
мы ШОС и АСЕАН. Посредством «Шанхай-
ского духа», основы деятельности ШОС,  
Китай пытается включить свои нормы в кон-
текст Вестфальской международной системы. 
АСЕАН, выполняя в региональном взаимо-
действии функцию посредника, в соответ-
ствии с принципами «Пути АСЕАН» стре-
мится с помощью своих институциональных 
механизмов согласовать конкурирующие  
интересы игроков. Эти механизмы, в свою 
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очередь, становятся «кузницами норм» для 
всех вовлеченных сторон. 

Сходство между концепциями «Шанхай-
ского духа» и «Пути АСЕАН» заключается в 
том, что они нарабатывают свою репутацию в 
качестве международных организаций и де-
лают упор на поддержание гармоничного 
развития региона при сохранении индивиду-
ального суверенитета государств, что может 
свидетельствовать о новой форме региона-
лизма (Maulaya, 2021, pp. 246—247). Принци-
пы «Шанхайского духа» и «Пути АСЕАН» 
сочетают в себе как четко сформулирован-
ные, так и концептуально расплывчатые  
характеристики с точки зрения формирования 
общей региональной идентичности при со-
хранении вестфальского характера государств 
для их участия в международной системе, где 
государства по-прежнему являются основны-
ми игроками. Благодаря ШОС и АСЕАН эти 
философские концепции, в свою очередь,  
могут способствовать обновлению сегодняш-
ней международной системы, поскольку они 
содержат концептуальные ответы, касающие-
ся ограничивающих и отчасти устаревших 
форм взаимодействия государств, таких как 
союзы, сферы влияния и торговые блоки. 

Однако и «Шанхайский дух», и «Путь 
АСЕАН» как полноценные интеллектуальные 
концепции нуждаются в доработке. Еще не до 

конца проработана связь постулируемых 
ШОС и АСЕАН ценностей и философских 
предпосылок этих ценностей, в некотором 
смысле связь между теорией и практикой по-
ка что остается минимальной. ШОС и  
АСЕАН еще предстоит разработать основан-
ный на ценностях нарратив, который будет 
понятным и привлекательным не только для 
членов, но и для партнеров этих организаций. 

Тем не менее, поскольку на сегодняшней 
международной арене продолжается рост и 
развитие ШОС и АСЕАН, культурные и ака-
демические обмены создают больше про-
странства для дискуссий и артикулирования 
интерпретации ценностей, лежащих в основе 
деятельности этих организаций. Обсуждения 
среди исследователей, политических и куль-
турных деятелей могут быть сосредоточены 
вокруг заимствования концепций из культур 
государств-членов, их уточнения и интегра-
ции в общую систему ценностей и принципов 
ШОС и АСЕАН, тем самым добавляя  
«Шанхайскому духу» и «Пути АСЕАН» раз-
нообразия и интеллектуальной глубины. В 
этом смысле концепции «Шанхайского духа» 
и «Пути АСЕАН» смогут обеспечить норма-
тивную основу новой формы регионализма и 
международных отношений, которые будут 
более гибко реагировать на вызовы междуна-
родной безопасности нашего времени. 
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