
ЛЕКЦИЯ III.3.  

СТРАНЫ АЗИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

 

Судьбы народов Азии в годы второй мировой войны были связаны с общим ходом ее развития. 

Данное обстоятельство побуждает рассматривать историю стран Азии в контексте мировых событий.  

С этой точки зрения обращают на себя внимание 

 ситуация, сложившаяся в начальный период войны, до вступления в нее Советского Союза.  

 Значительные изменения в ход войны, которые внесла Великая Отечественная война советского 

народа, что также нашло отклик в Азии.  

 Особое звучание в мировых событиях и в стратегических планах Японии имел коренной перелом 

во второй мировой войне, осуществленный Советской Армией в 1943 г. 

 Большой резонанс в колониальном мире имела Атлантическая хартия союзников и 

присоединение к ней Советского Союза.  

Первый вопрос — какую позицию занимали народы Азии в отношении начавшейся войны?  

Известно, что источником вооруженной борьбы между империалистическими державами было их 

стремление к переделу колониального мира, поэтому Азии опасность грозила с обеих сторон. Но на 

отношение к войне в различных восточных странах оказывали влияние различные факторы и реальное 

положение отдельных стран.  

Были страны, оккупированные агрессорами, а были, которые еще не оказались втянутыми в войну. 

Народные массы этих стран мало волновали проблемы империалистических держав. В то же время 

руководителям освободительного движения требовалась прозорливость в оценке трезвой ситуации, 

вызванной войной. 

 Так на первых порах коммунисты Индокитая, Индии, Малайи, Сирии, Ливана стремились 

абстрагироваться от мирового конфликта. 

 Однако по мере нарастания угрозы этим странам позиция коммунистов менялась. 

 К примеру, вьетнамские коммунисты осудили капитуляцию вишистской Франции в Индокитае 

перед Японией и выступили против Франции и Японии.  

В 1941 г. КПИК приступила к созданию «Обществ спасения родины» с целью организации борьбы против 

франко-японских колонизаторов.  

 Сирийские и ливанские коммунисты в 1941 г. прилагали усилия к тому, чтобы 

направить народное недовольство в антифашистское русло.  

 В течение 1940 г. произошла переориентация в стратегии компартии Малайи. 

  Значительная группа компартий Азии  заняла в первые дни войны явно  
антифашистскую позицию (компартии Бир мы, Филиппин,  Индонезии,  
Китая) .  

Многие деятели освободительного движения, выдвинув антифашистские лозунги, рассчитывали на 

уступки со стороны метрополий. Характерная картина обнаруживается в Индонезии, Бирме, Индии.  

 Осенью 1939 г. ИНК заявил о своем намерении поддержать Англию только при условии, если 

после победы над врагом Англия гарантирует независимость Индии. Наряду с этим, выдвигались 

условия либерализации правления в Индии на период войны.  

 Аналогичные требования предъявляли к Англии бирманские патриоты и индонезийские патриоты 

к Голландии. 

 Однако ответные меры колонизаторов часто не соответствовали изложенным 

требованиям. Поэтому в Бирме, Индонезии и других странах некоторые руководители 



освободительного движения, за которыми шли народные массы, прервали переговоры и 

контакты со старыми колонизаторами и выступили против них в союзе с японцами. 

Такие действия следует рассматривать как политические просчеты, которые были со временем 

исправлены наиболее дальновидными руководителями освободительного движения.  

 На примере деятельности отдельных коммунистов Бирмы, в том числе генерального 

секретаря компартии Аун Сана, можно увидеть, что сотрудничество коммунистов с 

Японией было ответной реакцией на репрессии англичан в июне-июле 1940 г.  

Последствием этого шага была дезорганизация освободительного движения. 

На Ближнем Востоке, хотя и имели место репрессии, тем не менее угроза немецкого вторжения в этот 

регион заставляла Англию идти на некоторые уступки.  

 Особенно ситуация осложнилась после разгрома англичанами в мае 1941 г. «правительства 

национальной обороны» во главе с Рашидом Гайлани в Ираке и вступления англо-французских 

(«Сражающаяся Франция») войск в Сирию и Ливан.  

 Пытаясь создать себе твердый тыл в этих странах, оккупанты вынуждены были пойти на 

некоторые уступки, а осенью 1941 г. объявить о предоставлении им независимости. Последующие 

события показали, что провозглашенная «независимость» была формальной, ибо единственным 

помыслом оккупантов было ослабление политической напряженности на Ближнем Востоке.  За 

английским командованием сохранились все рычаги правления в Сирии, Ливане, что позволило им 

удерживать эти страны в сфере своего политического влияния. 

 

*** 

 

После вступления в войну Советского Союза произошли значительные изменения в политической 

ориентации и стратегии освободительного движения.  

Нужно отметить, что нападение фашистской Германии на Советский Союз и начало Великой 

Отечественной войны советского народа создали новую политическую и военно-стратегическую ситуацию 

в мире. Отечественная война советского народа сливалась с борьбой народов других стран за их 

независимость.  

 С лета 1941 г. освободительное движение повсеместно стало развиваться в форме движения 

Сопротивления японским оккупантам. Иными словами, патриотические силы пересмотрели свое 

отношение к войне, они стали осознавать необходимость проведения антифашистской политики.  

 Этому способствовало заявление советского руководства, о том, что его союзники ведут 

справедливую, освободительную войну.  

 

Таким образом, с лета 1941 г. обстановка в странах Азии стала складываться в пользу Англии и США, 

которые выступили в противоборствующем державам «оси» лагере. Подобный поворот в отношении к 

странам традиционной буржуазной демократии вызывался подписанием 14 августа 1941 г  Ф. Рузвельтом и 

У.Черчилем в Ньюфаундленде на военно-морской базе Арджентия декларации, зафиксировавшей их 

стремление «к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены 

этого насильственным путем». Этот документ вошел в политический лексикон под названием 

«Атлантическая хартия».  

Атлантическая хартия содержала «некоторые общие принципы национальной политики этих 

стран, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира». 

Стороны заявили, что «не стремятся к территориальным или другим приобретениям» и 

выступают против «территориальных изменений, не находящихся в согласии со свободно выраженным 

желанием заинтересованных народов». 



«Они уважают, - гласил третий пункт,- право всех народов избирать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех 

народов, которые были лишены этого насильственным путем» 

Ф.Рузвильт и У.Черчиль от имени своих сторон заверяли мировую общественность, что цели их 

политики – обеспечить «победителям и побежденным равные основания к торговле и к мировым сырьевым 

источникам, необходимым для экономического процветания этих стран; добиться полного 

сотрудничества между всеми странами в экономической области с целью обеспечить для всех более 

высокий уровень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение». 

Выражали надежду на «установление мира, который даст возможность всем странам жить в 

безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех 

странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды». Для этого они призывали все 

государства «отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, 

если государства… будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 

вооружениями. Такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут также помогать, и 

поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам избавление 

от бремени вооружения». 

На международном совещании в Лондоне (сентябрь 1941г.) Хартия получила поддержку девяти 

европейских государств, включая СССР и «Свободную Францию». Участники совещания приняли Шарля 

Де Голля, после чего доверие народов колониального мира к Хартии значительно выросло. Торжественное 

обязательство «укреплять содружество и оказывать всяческую поддержку при проведении в жизнь 

основных принципов Атлантической хартии». 

 

*** 

 

Внутриполитическая обстановка в годы войны в арабских .странах Ближнего Востока определялась, 

как о том было сказано, их оккупацией войсками Англии и «Сражающейся Франции». Таким 

образом, они оказались втянутыми в войну, хотя в боевых действиях участия не принимали, но вся 

общественная жизнь, здесь была подчинена интересам оккупационной администрации. 

 

В других странах Ближнего и Среднего Востока в начале войны ситуация определялась 

усилившимися происками фашистской Германий. Несмотря на то, что Турция, Иран и Афганистан заявили 

о своем нейтралитете, Германия стремилась превратить их территории в плацдарм для агрессии против 

Советского Союза. 

 Значительная роль в стратегии Германии отводилась Турции, с которой она заключила 19 

июня 1941 г. договор о дружбе. С этого времени Германия стала готовить Турцию к нападению 

на СССР. Однако решающие победы Советской Армии и усилия дипломатии стран 

антигитлеровской коалиции побудили Турцию к разрыву отношений с Германией в августе 1944 г. 

и объявлению ей войны в 1945 г. 

 С целью обеспечения безопасности южного фланга антигитлеровской коалиции в 1941 г. 

Советский Союз и Англия выдвинули требования к правительствам Афганистана и Ирана 

пресечь деятельность фашистской агентуры на территориях их стран.  

 Правительство Афганистана удовлетворило эти требования.  

 Иран же не пожелал считаться с вполне законными требованиями союзников. 

 



Вспомним советско-иранский договор 1921 г., в частности его 6 статью, дававшую право Советскому 

правительству в случае необходимости и в целях обеспечения безопасности своей границы принимать 

решительные меры в отношении Ирана.  

«Обе Высокие Договаривающиеся Стороны, - гласит 6 статья, - согласны в том, что в случае, если 

со стороны третьих стран будут иметь место попытки... превращать территорию Персии в базу для 

военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность границам Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики или союзных ей держав и если Персидское 

Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не 

окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право 

ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в интересах самообороны .принять необходимые 

военные меры». 

 В августе 1941 г. Советское Правительство посчитало ситуацию, сложившуюся в Иране, 

соответствовавшей возможности, предусмотренной в договоре 1921 г. и 25 августа ввело свои войска на 

территорию Ирана. В Южный Иран были введены войска Англии. 

Беспрецедентная по масштабам и откровенности деятельность фашистской агентуры в Иране привела к 

складыванию в стране такой  политической ситуации, что Реза-шах Пехлеви I вынужден был отречься от 

престола в пользу сына Мохамеда Резы, который опираясь на союзные войска, принял меры по пресечению 

фашистской агентуры.  

 При этом в 1942 г. был подписан советско-англо-иранский  договор, по которому 

Советский Союз и Англия обязались уважать суверенитет Ирана и защищать его от 

происков фашизма. 

 По окончании второй мировой войны, советские войска были выведены из Ирана. 

 Также как и Турция, Иран под воздействием союзников 9 сентября 1943 г. объявил войну 

Германии, но в боевых действиях участия не принимал. 

*** 

Японская военная экспансия в Юго-Восточной Азии осуществлялась в условиях войны против 

США.  

 В первые месяцы войны Япония достигла значительных успехов. Ей удалось захватить 

территорию, в пять раз превышающую площадь собственно японских островов, и установить 

контроль фактически над всей Юго-Восточной Азией и частью островов Океании. 

 С середины 1942 г. военные действия, между США и Японией стали приобретать характер 

позиционной войны, что связано с экономическими проблемами Японии, которые сделали 

невозможным реализовать стратегию руководящих кругов  «молниеносной войны» и она приняла 

затяжной характер. 

 

В оккупированных Японией странах создавался специальный аппарат управления, составной частью 

которого были марионеточные администрации и полицейские формирования из туземцев, действовавшие 

под жестким контролем японской военщины.  

Характерной чертой японской оккупации был запрет деятельности ранее существовавших партий и 

организаций и создание новых - прояпонской ориентации. 

Примечательно, что мотивы участия тех или иных деятелей в органах управления были не однозначны, а 

их политика несла, порой, печать противоречивости. 

*** 

 



Свои экономические неурядицы японские милитаристы решали за счет нещадного грабежа  ресурсов 

оккупированных стран, что  было им необходимо для дальнейшего ведения войны, а это вело к 

усилению антияпонской борьбы в захваченных странах. 

 
В движении Сопротивления  народов Вьетнама,  Бирмы, Филиппин обнаруживается 
много общего ,  хотя в каждой стране оно развивалось по -своему.   

  Во Вьетнаме  Сопротивление организационно  было  оформлено  в  фронт Вьет -
Минь  под руководством коммунистов.  

  Положение Индонезии  имело свою специфику,  которая связана с тем,  что  
патриотические  силы не были  там сплочены ,  а  коммунистическая партия еще 
до войны была ослаблена.  Это привело к замедлению темпов нарастания  
сопротивления.  

  Особая ситуация сложилась в Китае .  Она определялась неблагоприятной 
ситуацией  во взаимоотношениях между Гоминьданом и КПК ,  позволившей 
японской армии в 1941 -1942 гг .  одержать  ряд кр упных побед.  

  Особенностью деятельности корейских патриотов было то ,  что они 
базировались в основном в Северо -Восточном Китае и на  территории 
Советского  Дальнего Востока.  

Обращает  на себя внимание  то  обстоятельство ,  что  за годы войны ни в  одной стране 
не было достигнуто стратегического господства антияпонских сил.  
Судьбы движения  Сопротивления в оккупированных Японией  странах в  конечном итоге  
зависели от исхода Великой Отечественной войны советского народа .  
Поэтому не случайно ,  что только после коренного пер елома в войне ,  произошедшего  
благодаря победам Советской Армии в 1943 г. ,  борьба  в названных странах Азии 
активизировалась и  стала приобретать характер общенационального 
освободительного движения .  
Эти перемены заставили Японию прибегнуть  к тактике маневрирования в 
оккупированных ею странах,  главным содержанием которой было стремление  сплотить 
местных коллаборационистов  и опереться на  них в деле подавления освободительного 
движения.  Для достижения своих целей Япония вынужденно шла на уступки .  

  Так,  в 1943 г.  она объявила независимость Филиппин и Бирмы.  
  В этом же году  было создано  в  Сингапуре эмигрантское  «Временное 

правительство свободной Индии»  во  главе  с С.Ч.Босом .  
  В Малайе –  восстановлены  некоторые права султанов.   
  В Китае было создано правительство  Ван Цзынвэя.  
  Корее –  обещана автономия после войны, а  буржуазия и помещики в 1944 г .  

получили право голоса  на  выборах в японский парламент.   
Посредством таких нововведений Япония стремилась не  только ослабить  
освободительное движение в Азии,  но и привлечь народы этих стран к  борьбе против 
антигитлеровской коалиции .  
Иначе строилась политика Японии в отношении Индонезии и Вьетнама.  

  В Индонезии  либерализация  была весьма ограниченной,  т .к .  сопротивление 
оккупантам там достигло  недостаточно высокого уровня  и мало  чем грозило 
интересам Японии.  

  Во Вьетнаме же оккупационный режим в основном осуществляло  вишистское  
правительство Франции,  что до поры устраивало Японию,  готовившую 
антифранцузские силы для финальной схватки.  

Ко времени разгрома японского милитаризма и освобождения стран Юго -Восточной 
Азии Советской Армией и военно -морским флотом США в ряде оккупированных стран 
Азии в большей или меньшей степени национальные силы были готовы к  
взаимодействию с  ними ,  о  чем свидетельствовал революционный взрыв  в Корее,  
Вьетнаме и других странах.  
 
Таким образом ,  Советская Армия,  принесшая свободу народам Азии от японских 
оккупантов,  способствовала успешному завершению их борьбы за  независимость ,  и в 
значительной мере определило  характер распада колониальной системы империализма в 
Азии.   

2 сентября 1945 г.  стало первым днем мира в этом регионе и независимости от  
японского милитаризма.   

 


