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Конфликт между ДРК и Руандой:  
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Филатов Я. Н., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. проф. Фрольцов В. В., д-р ист. наук, проф.
Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго, берущий 

свое начало в трагических событиях руандийского геноцида 1994 г., пред
ставляет собой сложный многослойный кризис, в котором переплелись эт
нические противоречия, борьба за ресурсы и геополитические интересы со
седних государств. Этот конфликт, пройдя через несколько фаз эскалации, 
превратился в один из самых затяжных и разрушительных в современной 
истории Африки [3].

Истоки нынешней ситуации восходят к массовому исходу участников ге
ноцида в Руанде, которые нашли убежище в восточных районах тогдашнего 
Заира. Образование военизированных группировок, таких как Демократи
ческие силы освобождения Руанды (ДСОР), создало постоянный источник 
напряженности в регионе. Ответные действия Руанды, сначала в форме под
держки повстанцев ЛоранаДезире Кабилы в 1996 г., а затем прямого воен
ного вмешательства после разрыва с ним в 1998 г., привели к так называемой 
Африканской мировой войне – конфликту невиданного масштаба, унесшему 
жизни более пяти миллионов (5,4) человек к 2003 г. [6].

Особенностью постконфликтной ситуации стало превращение восточных 
провинций ДРК, особенно Северного и Южного Киву, в зону перманентной 
неста бильности. Местные вооруженные формирования, изначально создавав
шиеся как силы самообороны (например, майимайи), постепенно деградирова
ли в криминальные структуры, контролирующие добычу и незаконный оборот 
полезных ископаемых. Параллельно сохраняла активность ДСОР, что давало 
Руанде повод для продолжения вмешательства во внутренние дела ДРК [4].

Новую фазу конфликта ознаменовало появление в 2012 г. движения М23, 
которое, позиционируя себя как защитника интересов конголезских тутси, 
на практике применяло те же методы насилия и экономической эксплуата
ции, что и другие вооруженные группировки. После временного поражения 
в 2013 г. [5], М23 неожиданно возродились в 2021–2022 гг., демонстрируя 
беспрецедентную военную эффективность и захватывая стратегически важ
ные территории при явной поддержке Руанды, что вызвало серьезный ди
пломатический кризис между двумя странами.

К началу 2025 г. гуманитарные последствия конфликта достигли ката
строфических масштабов: более 6,7 млн внутренне перемещенных лиц, око
ло 520 тыс. беженцев на территории ДРК и 1,1 млн конголезских беженцев 
за рубежом [1]. В осажденных городах, таких как Гома и Букаву, отмечались 
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вспышки холеры и острая нехватка продовольствия изза блокады гумани
тарных коридоров. Но уже в январе 2025 г. повстанцы М23 захватили Гому, 
столицу Северного Киву, перекрыв жизненно важные маршруты снабжения 
и захватив 2 млн гражданских лиц в условиях вспышек холеры и нехватки 
продовольствия (УКГД, февраль 2025 г.). К февралю 2025 г. они захватили 
Букаву – столицу Южного Киву, еще больше изолировав конголезские силы. 
Спутниковые снимки и перехваченные сообщения подтверждают, что М23 
пользуется военной поддержкой Руанды, несмотря на опровержения.

Миссия ООН (МООНСДРК), несмотря на масштабное присутствие, ока
залась неспособной эффективно противостоять эскалации насилия. Огра
ниченный мандат, разрешавший лишь действия по защите гражданского 
населения, но не активные наступательные операции против вооруженных 
группировок, существенно снижал эффективность миротворцев [2]. Это при
вело к массовым протестам местного населения, разочарованного неспо
собностью ООН обеспечить безопасность.

Многочисленные доклады экспертов ООН, подкрепленные спутнико
выми данными и свидетельствами перебежчиков, не оставляют сомнений 
в прямой поддержке М23 со стороны Руанды [4]. Однако международное 
сообщество продолжает демонстрировать очевидную нерешительность 
в принятии эффективных мер по урегулированию кризиса, что позволяет 
конфликту сохранять свою разрушительную динамику. 

Современная ситуация в ДРК представляет собой наглядный пример 
того, как последствия исторической трагедии – геноцида в Руанде, соче
таясь с экономическими интересами различных внешних акторов и сла
бостью государственных институтов, могут породить затяжной кризис, не 
поддающийся традиционным методам урегулирования. Отсутствие консо
лидированной позиции международного сообщества и нежелание ключевых 
игроков отказаться от практики использования проксигрупп для достиже
ния своих интересов оставляют мало надежд на скорое разрешение этого 
многолетнего конфликта.
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Вопросы развития высшего образования в документах 
Коммунистической партии Китая (1992–2021)
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Съезды Коммунистической партии Китая (далее – КПК) играют важную 
роль в разработке и реализации государственной образовательной политики. 
В рассматриваемый период китайское высшее образование прошло путь от 
масштабного расширения до улучшения качества. Съезды КПК через зако
нодательство и политику способствуют модернизации высшего образования 
и развитию международного сотрудничества, создавая основы для «образо
вания в новую эпоху».

Основы развития и законодательные гарантии. На церемонии открытия 
Национальной научнотехнической конференции председатель КНР (1992) 
Цзян Цзэминь впервые четко выдвинул стратегию «возрождения страны по
средством науки и образования», подчеркнув важнейшую роль научных и тех
нологических инноваций, а также образования в национальном развитии [1]. 
15й съезд КПК (1997) акцентировал внимание на необходимости «ускорения 
реформы образования и всестороннего внедрения качественного образова
ния», что способствовало массовизации и диверсификации высшего образова
ния [2]. Образовательная политика, предложенная на 16м съезде КПК (2002), 


