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Не секрет, что Азия всегда привлекала внимание ученых, посвятивших свои работы
геополитическому состоянию мировой системы. Нынешнее положение дел подтверждает
статус Азии как основного магнита интересов основных мировых держав.

Анализируя геополитическое состояние региона, можно отметить несколько основных
игроков на азиатской «шахматной доске»:

1)США и ее союзники (прежде всего Япония и Южная Корея);
2)Китай и КНДР как их основные геополитические соперники;
3)Индия, возглавляющая «блок неприсоединения»;
4)Россия, также представляющая собственные интересы.

Учитывая многосторонний характер геополитического спора, целесообразнее будет со-
средоточить внимание лишь на одной оси противоречий. Данная работа посвящена ана-
лизу потенциального полномасштабного конфликта между Индией и Китаем. Эти госу-
дарства, являясь самыми населенными и одними из самых значимых в азиатском регионе,
имеют немало взаимных претензий, достаточно богатую историю военных столкновений,
сферы их жизненноважных интересов взаимно перекрываются[1].

Сами страны, несмотря на мирное начало своих дипломатических отношений, закреп-
ленное пятью принципаим мирного сосуществования («панча шила»), на данном этапе
склонны рассматривать друг друга лишь как геостратегических партнеров, или даже гео-
стратегических конкурентов[3].

В докладе вкраце рассмотрены взаимные территориальные претензии двух геополи-
тических центров. Териториальные споры актуализировались в ходе трех пограничных
конфликтов: в 1962 г. (объектом стало южное подгорие Гималаев), в 1967 г. (Чольский
инцидент), и в 1986-87 г.г. (долина Самдуронг-Чу)[4].

Наибольшую опасность для мирового сообщества представляет наличие у потенци-
альных противников ядерного арсенала. Значительно актуализирует эту опасность индо-
пакистанское противостояние. Однако, наиболее вероятное направление индийской ядер-
ной программы - противодействие Китаю, ибо полноценная ядерная триада в канфликте
с географически более близким Пакистаном будет явно излишней[9]. Пакистанская точка
напряженности, тем не менее, значительно осложняет индо-китайские отношения, особен-
но учитывая участие Китая в ядерной программе Пакистана. КНР вполне может исполь-
зовать геостратегический потенциал союза с Пакистаном и в дальнейшем[7].

Особую страницу индийско-китайских отношений представляет вопрос Тибета, обост-
рившийся в связи с представлением Индией убежища лидеру тибетских буддистов и сто-
роннику независимости Тибета Далай-ламе.
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Что же касается потенциальных споров, то курс геостратегии обеих стран гарантиро-
ванно приведет к пересмотру баланса сил в азиатском регионе. Курс Китая на создание
«нового шелкового пути» привязывает страны Средней и Южной Азии инфроструктур-
ными проектами к китайской сфере влияния. Запущенная военно-морская доктрина «нити
жемчуга» имеет двойной потенциал как экономическая и военно-стратегическая «удавка»
для Индии[5].

Несколько облегчает положение Индии тот факт, что Китай, как второй полюс силы,
своей политикой наращивания присутствия в Азии и мире привлекает внимание перво-
го полюса - США, которые с 2007 г. разрабатывают новый механизм (четырехсторонний
диалог по безопасности, включая США, Австралию, Индию и Японию) военного взаи-
модействия в Индийском и Тихом океанах, который как раз и призван сдерживать рас-
тущую военно-морскую мощь Китая. Однако, «Стратегия автономии», ставшая лозуном
внешнеполитической доктрины Индии, создает третий полюс в регионе, основанный на
невхождении в существующие военно-политические блоки[2].

Приближаясь к закючению следует вывести и факторы, способствующие сближению
Индии и Китая. Консолидирующей составляющей стала «мягкая сила» буддизма, взя-
тая на вооружение азиатских гигантов[8]. В XXI веке Индия признала признала Тибет
автономным районом КНР, Чольский инцидент также был окончательно исчерпан при-
знанием штата Сикким индийским. Взаимная торговля и многовекторное сотрудничество
характеризуются положительной динамикой[6].

В завершение вновь хочется отметить, что нынешние отношения между Индией и Ки-
таем остаются двойственными, ибо имея массу региональных противоречий, в глобальном
плане страны выступают за схожие форматы международных отношений. Роль естес-
ственых союзников в пересмотре мирового порядка куда вероятнее, чем полномасштабная
война. Ось напряженности, таким образом, скорее имеет региональный, а не глобальный
характер.
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