
РАЗДЕЛ IV. 

 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СТРАНЫ АЗИИ 

 

ЛЕКЦИЯ III.1. 

СТРАНЫ АЗИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕРЖАВ  

НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

Активизация колониальной политики стран Запада в 30 -е годы была связана 

со стремлением империалистических держав упрочить свое положение,  

подорванное мировым экономическим кризисом. Противоречия держав в 

колониальном мире определенно вели капиталистический мир ко второй 

мировой войне.   

  

Колониальная агрессия в эти годы отрабатывала формы и мето ды проникновения 

в восточные страны, соответствовавшие целям и задачам  агрессоров накануне 

мировой войны.  

  Фашистская Германия ,  стремясь подорвать позиции  своих 

европейских конкурентов,  развернула в Азии активную 

пропагандистскую деятельность ,  которая была направлена на то, чтобы 

подготовить там общественное мнение о державах «оси» как 

истинных союзниках  освободительного движения .   

  Прежде всего, такая деятельность обнаруживается в странах 

Ближнего Востока  и сочеталась с  широким распространением 

шпионажа фашистских агентов, часто использовавших каналы 

германской дипломатии.  

  Пропаганда спекулировала на религиозных чувствах азиатских 

народов.  Исходным утверждением  пропагандистской кампании 

было  то, что «принципы национал-социализма не противоречат 

исламу» .   

 На этой основе фашисты готовили в Азии «пятую колонну»:   

  в 1935 г. в Сирии и Ливане  была создана профашистская 

партия ,  которая противопоставляла  сирийцев остальным 

арабским народам и выступала за создание «Великой Сирии»  в 

составе Сирии, Ливана, Палестины, Трансиордании;  

  в 1936 г.  из числа арабских студентов в Берлине была создана 

Ассоциация мусульманской молодежи ,  через которую 

осуществлялась их идеологическая обработка  в фашистском духе.  

Иначе действовали фашисты в Китае .  



  Главное  внутреннее препятствие внедрению  в эту страну они 

видели в КПК .  С  целью  ослабления позиций китайских 

коммунистов были налажены отношения с гоминьданом, в армию 

которого  направлялись военные советники.  

  Примером тому  служит миссия фон Секта  (60 военнослужащих). 

Прибывшая в Китай в 1934 году.  Задачей миссии была 

разработка  стратегических планов и прочих мероприятий по 

разгрому  Советских  районов, создаваемых КПК на 

освобожденных КПК территориях.   

Германия  в 30 -е гг .  оказывала Гоминьдану финансовую помощь для 

развития  военной промышленности, осуществлялись  и военные поставки. В 

обмен на это Германия получала  из Китая стратегическое сырье.  

  Важнейшей чертой внешней политики фашистских держав  был 

антисоветизм ,  фашисты стремились нарушить устоявшиеся 

контакты СССР с рядом стран Азии. Это стремление проявилось 

отчетливо в отношении Турции и Ирана .   

 

*** 

 

Исключительные по своей значимости изменения в освободительном 

движении накануне второй мировой войны связан ы со складыванием в ряде 

стран Азии единых антиимпериалистических фронтов, это стало возможным 

благодаря переориентации  коммунистических партий от конфронтации к 

сотрудничеству  с национальной буржуазией на антиимпериалистической основе.  

    Об этом свидетельствуют не только  события внутри восточных стран,  но и 

международная деятельность Коминтерна,  относящихся к периоду от VI до VII 

конгрессов.  

  Впервые  политическая линия  мирового коммунистического 

движения на создание единых антиимпериалистических фронтов  в 

освободительном движении получила свое обобщенное выражение  

в статье «Борьба за единый антиимпериалистический фронт в 

колониальных и полуколониальных странах» ,  опубликованной в 

журнале «Коммунистический Интернационал» (1935 г. ,  № 20 –21).  

  Затем установка была всесторонне обоснована и принята  VII 

конгрессом Коминтерна .    

 

Очевидно, что деятельность Коминтерна в 30 -е гг.  стала важным фактом 

развития политической жизни внутри отдельных стран, его политика 

учитывалась в  стратегических планах держав.  

Практическое воплощение  решений Коминтерна осуществлялось с  учетом 

особенностей той или иной страны Азии,  соотношения  ее внутриполитических 

сил и отношений с западными державами.  



  Процесс складывания единых антиимпериалистических фронтов виден из 

основополагающих документов и действий коммунистов, руководимых 

Коминтерном.  

  Китай.  Обращение ЦК КПК  «К народу Китая о сопротивлении 

Японии и спасении Родины» от 1 августа 1935 г .;  решение 

Политбюро ЦК КПК  от 25 декабря 1935г.;  телеграмма ЦК КПК  

от 15 февраля 1937 г.  III пленуму ЦИК Гоминьдана и решение 

пленума.  

  Индия. Помощь  коммунистов Англии  индийским коммунистам, в 

том числе значение брошюры  «Индийская политика»  (Р.Палм Датт 

и Б.Брэдли);   действия  индийских коммунистов,  направленные 

на вступление массовых организаций в ИНК на правах 

коллективного членства.  

  Индокитай. Установка  майского 1936 г. Пленума ЦК КПИК  об 

объединении прогрессивных и антифашистских сил; июльская 

(1936 г.)  директива КПИК  местным организациям и письмо  

антифашистским партиям и организациям; создание  «комитетов 

действия»  с целью подготовки Индокитайского конгресса ;  усилия 

КПИК в марте 1937 г.  по созданию Демократического фронта;  

помощь ФКП  индокитайским коммунистам.  

  Индонезия.  Образование  в 1937 г. организации «Народное 

движение Индонезии»;  в 1939 г .  –  Индонезийского 

политического союза.  

  Бирма.  Усилия «Добама асиайон»  по укреплению профсоюзного 

движения; создание  в 1939 г.  Коммунистической партии Бирмы.  

  Корея. Решения конференции  1935 г.  в Ванцине; создание  в мае 

1935 г.  Общества возрождения Отечества под руководством 

коммунистов; решения  февральского 1936 г.  совещания 

коммунистов в Намходу; активация  партизанской борьбы в 1937 

г.  

 Филиппины. Особенности процесса складывания единого фронта в 1936 г.; 

образование Народного альянса; объединение в 1938 г. коммунистической и 

социалистической партий;  профсоюзное движение в 1938-1939 гг. под знаменем 

единого фронта. 

 Сирия и Ливан. Усилия коммунистов по укреплению профсоюзного 

движения; совместное участие коммунистов и других прогрессивных сил в 

антиимпериалистических выступлениях; всеобщая забастовка в 1936 г. в 

Сирии. 

 

*** 

 

Обозначившееся наступление сил освободительного движения и соображения 

прагматического свойства, основанные на стремлении западных держав обеспечить себе 



безопасность и, в известной мере, поддержку зависимых стран в условиях назревания 

второй мировой войны, побуждал их пересматривать формы своего господства в Азии.  

 

Главная ставка делалась на национальную буржуазию, лояльностью которой пытались 

заручиться правящие круги империалистических держав. Об этом свидетельствует ряд 

мероприятий, проведенных метрополиями. 

 Принятие английским парламентом в 1935 г. законов об управлении Индией и 

Бирмой.  

В странах, которые не находились в полной зависимости, Англия стремилась 

протащить к руководству послушные ей правительства. Примером тому может 

служить сформирование проанглийского правительства в Ираке в августе 1937 г., и 

последовавшие затем события, привели к загадочной гибели неугодного англичанам 

короля Ирака Гази I в 1939 г. 

 Во Франции  приходом к власти правительства Народного фронта ее колониальная 

политика также претерпела некоторые изменения.  

 В странах Индокитая летом 1936 г. была проведена частичная амнистия 

политических заключенных, вместе с тем было принято решение о создании 

специальной комиссии по обследованию условий жизни населения колоний.  

 Значительные усилия Франция прилагала в Сирии. После всеобщей забастовки 

1936 г. французское правительство вынуждено было пойти на уступки, однако 

парламент не пожелал считаться с реальной необходимостью коренных перемен и 

к началу второй мировой войны в Сирии был установлен жесткий колониальный 

режим. 

 Особое внимание следует уделить колониальной политике Англии и Франции в 

отношении Турции, которую они всячески стремились втянуть в сферу своей 

политики, и склонили ее к участию в Балканской и Ближневосточной Антантах, 

а также присоединению к Александреттскому санджаку. 

 В Юго-Восточной Азии США, готовясь к войне с Японией, заботились об укреп-

лении своих рубежей в этом регионе мира. Важнейшее значение они придавали 

Филиппинам, поэтому в условиях расширения там социальной базы борьбы за 

независимость США в 1934 г. предоставили им автономию и обещали через 

десять лет полную независимость. 

 


