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Острова Сенкаку

• Архипелаг в Восточно-
Китайском море в 
170 км к северо-востоку 
от Тайваня, предмет 
территориального спора 
между Японией, 
Китайской Республикой 
(Тайванем)  и Китайской 
Народной Республикой.

• Фактически острова 
контролирует Япония, а 
две другие страны 
претендуют на них. 



Проблема Сенкаку
• Весной 2004 года, в связи с задержанием Японией 

китайских граждан, высадившихся на острова 
Дяоюйдао (Сенкаку), заместитель министра 
иностранных дел КНР Чжан Есуй  изложил позицию 
китайского правительства по вопросу островов 
Дяоюйдао: он отметил, что Дяоюйдао и смежные с 
ними острова являются исконной территорией КНР, 
что Китай обладает неоспоримым суверенным 
правом на эти острова, и что решимость и воля 
правительства и народа Китая отстаивать 
территориальный суверенитет страны остаются 
неизменными. 

• В районе островов находятся залежи природного 
газа, которые намерен разрабатывать Китай. 
Официальный Токио же утверждает, что морская 
граница двух государств четко разграничивает эти 
территории, и богатые газом районы принадлежат 
Японии. 



Проблема Сенкаку

• Отношения Японии и Китая резко 
ухудшились  после того, как 11 сентября 
2012 года японское правительство 
выкупило у частного японского 
владельца три из пяти островов 
архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), 
которые в Пекине считают исконно 
китайской территорией. 



Проблема Сенкаку
• 16 сентября 2012 года отношения Китая и Японии 

обострились после того, как в Китае начались 
массовые акции протеста против «национализации» 
Японией островов, которые КНР считает своей 
территорией. Антияпонскими демонстрациями с 
участием нескольких тысяч человек охвачены 
Шанхай, Гуанчжоу, Циндао и Чэнду. 

• 6 марта 2018 г.  официальный представитель МИД 
КНР Гэн Шуан заявил, что острова Дяойюдао 
принадлежат Китаю, независимо от того, что говорит 
или делает правительство Японии. 

• Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе 
встречи с министром иностранных дел Китая Ван И 
27 октября 2018 г. потребовал убрать водные 
ограждения вблизи спорных островов Сенкаку 
(Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. 



1 октября 2019 – 70 лет со дня 
провозглашения КНР



Си Цзиньпин



Пескадорские острова 



Территориальные споры между 
КНР и Вьетнамом

• Военный конфликт 
1979 года между 
двумя 
социалистическими 
государствами КНР 
и СРВ. 



40 лет со дня китайско-
вьетнамского конфликта 

Обе стороны объявили о своей победе в войне. Вьетнам заявил 
(его точка зрения была поддержана советскими источниками), 
что успешно отразил китайскую агрессию, нанеся противнику 
тяжёлые потери. Ряд западных исследователей также 
высказывал мнение, что война для Китая оказалась 
провальной. В то же время существуют и другие оценки. 

Основная сложность при попытке подведения итогов китайско-
вьетнамской войны заключается в том, что политические цели 
китайского руководства в ней до сих пор неясны. Ситуация с 
военными целями проще — по свидетельству пленных 
китайских солдат, их было три: 

• захватить в короткие сроки значительную часть территории 
Вьетнама, включая провинциальные центры Лаокай, Каобанг, 
Лангшон; 

• нанести противнику максимальные потери, подорвав его 
обороноспособность; 

• нанести Вьетнаму максимальный экономический ущерб.
• С этими свидетельствами перекликается мнение индийского 

исследователя полковника Бакши, указывающего, что Китай вёл 
ограниченную войну, в рамках которой намеревался захватить 
приграничные территории и тем самым заставить Вьетнам 
ввести в бой свои основные силы, которые и планировалось 
уничтожит



Китайско-вьетнамский конфликт 
1979 года

• Военный успех Китая был частичным. Намеченные 
провинциальные центры и приграничные территории 
были захвачены, но на это ушло гораздо больше 
времени, чем ожидалось. Всем промышленным и 
хозяйственным объектам Вьетнама на этих 
территориях был нанесён крупный ущерб. Но 
основную тяжесть боевых действий вынесло на себе 
вьетнамское ополчение, — основные силы ВНА 
использовались ограниченно. В этом китайские 
планы потерпели неудачу. Собственные потери 
НОАК, вне зависимости от разницы в оценках, 
оказались довольно большими. Война 
продемонстрировала слабость и отсталость НОАК, 



Китайско-вьетнамский конфликт 
1979 года

• Однако истинная цель Китая в войне 1979 года была, вероятно, 
не связана с Камбоджей. По мнению западного исследователя 
Брюса Эллемана, вторжение во Вьетнам было своего рода 
«пробным камнем» для китайского руководства. Эллеман 
полагает, что Китай, почувствовав слабость советских лидеров 
(ту самую слабость и нерешительность во внешней политике, 
которая, как отмечает Эллеман, является одной из причин 
распада СССР), решил проверить, сумеет ли безнаказанно 
напасть на близкого союзника СССР.

• В период китайско-вьетнамской войны части советской армии  
на Дальнем Востоке и в Монголии были приведены в полную 
боевую готовность, однако СССР ограничился осуждением 
китайской агрессии и военными поставками Вьетнаму. В этом 
плане война была удачной для китайского руководства, 
увидевшего в советских действиях подтверждение своих 
подозрений о неготовности СССР использовать силу для 
защиты внешнеполитических интересов (а имеются данные, что 
НОАК была развёрнута вдоль советско-китайской границы на 
случай возможной советской атаки).    



Китайско-вьетнамский конфликт 
1979 года

• После этого в апреле 1979 года Китай уже без опаски объявил 
об отказе от советско-китайского договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи. Этот договор был подписан в феврале 1950 
года и формально продолжал действовать даже на пике 
конфронтации между двумя странами во время конфликта 1969 
года.

• Советская сторона в 1970-х годах периодически пыталась 
предложить Китаю заключить новый договор. Договор был 
заключён сроком на 30 лет (то есть до 1980 года), и если бы в 
последний год его действий ни одна из сторон не заявила о 
своём отказе от него, то он автоматически продлевался на пять 
лет; этого не случилось. Примечательно, что вторжение Китая 
во Вьетнам началось буквально через два дня после того, как 
договор вступил в последний год своего действия. 



Межэтнические волнения в 
Синьцзяне  в 2008 году



Конфликт в Синьцзяне
• Боевикам ИДВТ удалось провести целую серию 

террористических актов на территории КНР. Среди 
них — 

• взрыв склада в Урумчи 23 мая 1998 г.
• взрыв в Хотане 25 марта 1999 г. 
• взрыв в Аксу 19 августа 2010 г.
• атаки в Хотане 18 июля 2011 г. 
• и Кашгаре 30-31 июля 2011 г.
• захват заложников в Гуме 28 декабря 2011 г.
• атака в Кашгаре 28 февраля 2012 г.

• Также боевики Исламского движения Восточного 
Туркестана принимают участие в гражданской войне 
в Афганистане и вооруженном сопротивлении 
Вазиристана в Зоне племен в Пакистане. 



Теракт 1 марта 2014 г. 
в городе Куньмин

• 1 марта 2014 г. в зал ожидания железнодорожного вокзала в г. 
Куньмин — столице южнокитайской провинции Юньнань — 
ворвались восемь человек в масках и черной одежде, 
вооруженных мачете и длинными ножами. Они устроили в 
здании вокзала настоящую резню, успев к моменту приезда 
полиции зарезать и зарубить насмерть 29 человек и еще 143 
человека ранить.

•  Полицейские застрелили четверых преступников на месте 
происшествия, еще одну женщину — террористку ранили, а 
троих террористов, успевших ускользнуть из здания вокзала, 
поймали спустя несколько дней. Китайские СМИ окрестили 
произошедший теракт как «наше одиннадцатое сентября», 
обращая внимание и на большое число человеческих жертв, и 
на жестокость и беспощадность террористов, действовавших 
зверским способом. Уже спустя два дня после теракта китайские 
власти сообщили об установлении личностей террористов — 
ими, по данным китайской полиции, оказались выходцы из 
Синьцзян-Уйгурского автономного района 



Проблема раздела Кореи



Ким Чен Ир и Ким Чон Ун на военном 
параде 10 октября 2010 г.



Конфликт 23 ноября 2010 г.



Мун Чжэ Ин
• Президент Южной 

Кореи 
с  2017 года



12 июня 2019 года



Первая встреча
• В Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего 

президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита 
было ядерное разоружение КНДР.

• Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном 
острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп 
обменялись историческим рукопожатием. 

• Трамп сказал, что надеется на успех переговоров и не сомневается, 
что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын 
добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы 
встреча состоялась. 

• Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе 
с ними остались только переводчики), после чего к ним 
присоединились советники и высокопоставленные участники обеих 
делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по 
национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома 
Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи 
(ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, 
заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён. 



Ханой 27 – 28 февраля 2019 г.



Вторая встреча
• Президент США Дональд Трамп во время саммита в 

Ханое вручил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 
документ с призывом передать Соединенным Штатам 
ядерное оружие и топливо для бомб.

• Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 
февраля. Переговоры лидеров двух стран Дональда 
Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания 
каких-либо документов. 

• Трамп на пресс-конференции заявил, что 
разногласия с КНДР касались не снятия санкций, 
Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Он 
также отметил, что новый двухсторонний саммит 
может состояться еще не скоро.



Нарендра  Моди

    Премьер-министр 
Индии Нарендра Моди 
(с 2014 года)
проповедуют 
идеологию 
«хиндутва», в 
соответствии с 
которой 
неотъемлемой частью 
индийского 
национального духа 
является индуизм.



Индо-пакистанский конфликт
• Почему сохраняются напряженные отношения между Индией и Пакистаном? Ведь, 

казалось бы, руководство Индии после 1971 г, не заин тересовано в дальнейшем 
ослаблении Пакистана. В регионе Южной Азии Индия и без того доминирует: на нее 
приходится 3/4 территории и населения этого региона, 80% валового национального 
продукта. Именно это и питает опасения Пакистана, который не хочет ни в чем 
отставать от Индии.

• Известно военное преимущество Индии: по численности вооруженных
сил она превосходит Пакистан в 2,5 раза. При этом Пакистан тратит
на оборону более 6% ВВП, в то время как Индия — только 1 %. Военный потенциал 
Индии продолжает возрастать и, по прогнозам
к 2015 г. сравняется с военным потенциалом Китая.

• Сейчас внимание мировой общественности приковано к развитию ядерных программ в 
обеих странах. Как известно, Индия провела успешные испытания ядерного оружия еще 
в 1974 г. В 1994 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф официально знал наличие 
атомной бомбы и даже заявил, что готов применить против Индии в случае 
необходимости. Обе страны отказались подписать Договор о нераспространении 
оружия, несмотря на давление со стороны США. Много шума наделали ядерные 
испытания в Индии и Пакистане, проведенные в мае 1998 г. Пакистан испытал такое же 
количество за рядов. как и Индия, примерно той же суммарной мощности — даже в этом 
проявилось стремление не отстать от соседа любой ценой. Со здаются и средства 
доставки. В начале 1990-х гг. Пакистан получил от КНР 50 ракет средней дальности 
М-11 ; Китай ведет также строитель ство завода по производству ракет в районе 
Исламабада.



Индо-пакистанский конфликт
• В Индии в 1997 г. было объявлено о завершении разработки двух 

моделей ракет «Притхви» класса «земля-земля» (с радиусом 
действия до 250 км) и началось их серийное производство. 
Противостояние Индии и Пакистана близко к завершению, причем в 
пользу Индии. Об этом говорят все тенденции в развитии ее 
военного и экономического потенциала. При катастрофическом 
положении в экономике военные расходы Пакистана в пересчете на 
душу населения более чем вдвое превосходят показатели Индии. 
Кроме Пакистан сейчас явно находится под угрозой установления 
исламского фундаментализма и обострения других внутренних 
проблем втянут в события в соседнем Афганистане. 12 октября 
1999 г. в Пакистане произошел очередной военный переворот и 
власть захватил генерал Первез Мушарраф. Нынешнее 
обострение отношений связано с террористическим актом в 
декабре 2001 г., когда террористами были убиты 14 членов 
индийского парламента. С 1 января 2002 г. перекрыто 
транспортное сообщение между двумя странами. В июне 2002 г. 
дело чуть было не дошло до войны: на границу стянуты войска, из 
Дели отозван паки станский посол.



27 февраля 2019 года

• В ходе приграничного конфликта между 
Пакистаном и Индией приняли участие 
самолеты ВВС обеих стран. По сообщениям 
из Дели, истребитель пакистанских ВВС Ф-16 
был сбит самолетом МиГ-21 индийской 
армии. 

• В свою очередь, в Исламабаде заявляют об 
уничтожении сразу двух самолетов ВВС 
Индии и пленении индийских пилотов, 
успевших катапультироваться. 



Вооруженные конфликты в 
Африке

Африка — воюющий с 
древнейших времен 
континент. За весь 
постколониальный период 
(с 1957 г.) на континенте 
произошло 35 
значительных по масштабу 
вооруженных конфликтов, 
более ста удавшихся и 
неудавшихся 
государственных 
переворотов, не считая 
мелких восстаний, 
межэтнических стычек и 
пограничных инцидентов.



Конфликт в Дарфуре 
2004 – 2018 гг.

• Красным цветом 
окрашены три 
провинции Дарфура 
на границе с Чадом





Южный Судан 2011 год



Проблема государственности 
Сомали

• В 1991 году Сомали по сути перестаёт 
существовать как государство. Если на 
территории бывшего Итальянского Сомали 
образовалось множество «удельных 
княжеств» во главе с полевыми командирами, 
постоянно конфлитктующими между собой, то 
на территории Сомалиленда обстановка 
была сравнительно мирной, а уровень 
жизни — намного выше. Этим и объясняется 
единодушие жителей на референдуме. 



Сомалиленд



Страны, имеющие дипломатические 
контакты с Сомалилендом


