
Лекция V. 2  

Подъем национально-освободительного движения в послевоенные годы и 

образование независимых государств в Азии 

 

С окончанием второй мировой войны национально-освободительное 

движение вступило в полосу нового подъема. 

 

Этому способствовало, как уже отмечалось выше, общее ослабление 

империализма в связи с разгромом фашистских держав и исключительной ролью в 

этом Советского Союза, нарастание революционного движения в мире, выход 

социализма за рамки одной страны и превращение его в мировую систему. 

 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, т.е. 

страны, оккупированные Японией в годы войны, оказались наиболее 

слабым звеном в колониальной системе после войны. 

Разгром Японии изменил соотношение сил в этом регионе в пользу демократии и 

социализма и способствовал активизации национальных сил, и сделало 

возможным при опоре на СССР 

o народно-демократические революции во Вьетнаме, Северной 

Корее, Китае; 

o достижению независимости Индонезией, Бирмой, Малайзией, 

Филиппинами. 

 В Южной Азии ограниченные возможности англичан силой расправиться 

с национально-освободительным движением в обширных районах 

Британской империи заставляли их использовать политические маневры, 

«мирными» средствами решать конфликт с национальными силами Индии 

и Цейлона. 

o Однако вслед за событиями в Юго-Восточной Азии народы Индии и 

Цейлона добились независимости. 

 В арабских странах Ближнего Востока освободительное движение имело 

свои особенности. 

o Такие страны как Ирак, Сирия, Ливан, Египет имели 

формальную независимость. 



o Однако после войны на их территориях находились войска Англии и 

Франции. 

o Эти державы навязывали арабским странам договора, ставшие их в 

зависимое положение. 

o Иордания, будучи подмандатной территорией Англии, в 1946 

г. также получила статус независимого королевства, однако ее 

действительное положение не изменилось. 

 Характерной чертой политической ситуации на Ближнем Востоке в 

послевоенные годы стала борьба сил демократии с внутренней реакцией. 

 Подъем национально-освободительного движения на Ближнем 

Востоке охватил Палестину – подмандатную английскую территорию, где 

в 1948 г. в соответствии с решением Ген. Ансамблей ООН было создано 

еврейское национальное государство. 

o Арабский народ Палестины продолжил добиваться своих интересов 

иными средствами. 

 

*** 

Опыт национально-освободительного движения в первые послевоенные 

годы показывает возможность становления национальных государств. 

o в результате народно-демократических революций; 

o вооруженной борьбы под руководством мелкобуржуазных радикалов; 

o достижения компромисса между буржуазно-национальным фронтом и 

колонизаторами, а так же с помощью Организации Объединенных 

Наций. 

В связи с этим студентам надлежит изучить конкретный материал из истории 

стран Азии, добившихся в 1945 – 1949 гг. политической независимости. 

 Разгром и капитуляция Японии как уничтожение важнейшего звена 

политической надстройки в оккупированных ею странах. 

 Формирование новых органов власти было подготовлено в годы второй 

мировой войны в результате партизанского движения, создания 

освобожденных районов и поддержки СССР. 



В годы войны были заложены и организационные основы новой власти. 

 

o Характерной чертой развития национально-освободительного 

движения была тенденция к созданию фронтов различных борющихся 

сил. 

Основой этой тенденции было единство целей борьбы – освобождение от 

Японской зависимости. 

Возможности таких объединений возникали в результате сложной социальной 

структуры общества, рожденной многоукладной экономикой. 

Разница между различными социальными группами, порой, была настолько 

незначительной, а границы между ними настолько размытыми, что входившие в 

ту или иную социальную группу еще не могли самоопределиться и не имели 

собственных, отличных от общенациональных целей, требований, которые и 

становились мотивом их единства. 

Так, во Вьетнаме действовал фронт Вьет-Минь, руководство которым 

принадлежало коммунистам. 

В Корее в годы войны единой коммунистической партии не 

существовало. Однако революционная ситуация в этих странах готова была 

перерасти в вооруженное восстание, хотя под напором мощной революционной 

волны антинародные элементы были дезорганизованы. 

 Во Вьетнаме произошла Августовская революция в 1945 г. Она протекала в 

форме всеобщих политических демонстраций и митингов во главе с 

рабочим классом и под руководством коммунистов тесно связанных с 

КПСС и КПК. Это привело к «добровольному» отречению императора Бао 

Дая. 

o 28 августа 1945 г. образовалось Временное правительство ДРВ, 

которое обнародовало Декларацию независимости (2 сентября 1945 

г.). 

o Принятая Декларация распространилась на Северных территориях, ее 

действие на Юге Вьетнама торпедировалась присутствием там 

французских войск, которые осенью 1945 г. начали войну (война 

закончилась в 1954 г. разделом Вьетнама на две части). 



o В ноябре - январе 1946 г. состоялись выборы в местные органы 

власти и Национальное собрание, означавшие созданиеполитической 

основы ДРВ. Вьет-Минь, руководимый Коммунистической партией 

Индокитая (КПИК), определял характер деятельности новой власти. 

 После освобождения Кореи в 1945 г. в ее северной части повсеместно 

стали возникать народные комитеты, которые представляли собой блок 

рабочего класса, крестьянства, демократических элементов. 

o Руководство борьбой в Северной Корее находилось также в руках 

коммунистов, объединившихся в октябре 1945 г. в 

Коммунистическую партию Северной Кореи. 

 В Северной Корее произошли события аналогичные вьетнамским: в 

феврале 1946 г. там был образован Временный народный 

комитет, явившийся центральным органом народной власти; летом 1946 

г. был создан Единый демократический национальный фронт,в это же 

время произошло объединение коммунистической и Новой народной партии 

в Трудовую партию Северной Кореи, а всентябре 1948 г. провозглашено 

создание КНДР. 

o Во главе КНДР был поставлен лидер ТПК Ким Ир Сен, числившийся 

к тому же офицером Советской Армии. 

o В том же 1948 г. Корея была разделена на две части по 38 параллелей. 

Южная Корея - оккупирована войсками США, которые привели к 

власти своего ставленника Ли Сын Мана.  

o В 1950 г. армия Северной Кореи и китайских добровольцев напала на 

Юг Кореи, но ее первоначально успешное наступление, было 

остановлено у Сеула, после чего она приобрела затяжной характер. 

Таким образом во Вьетнаме и Северной Корее сложилось то, что 

называют революционной диктатурой, что важно учитывать при дальнейшей 

оценке их политической жизни и социально-экономических преобразований, 

последовавших в этих странах после достижения ими независимости. 

 Развитие революций во Вьетнаме и Корее было сопряжено с трудностями, 

вытекавшими из условий военного времени в южных частях этих стран. 

 Данный фактор сделал невозможным установление на всей территории 

Вьетнама и Кореи народной власти. Вопрос о единстве Кореирешался на 

Московском совещании министров иностранных дел СССР, США, Англии 



и Франции в 1945 г., но он не получил положительного решения, т.к. 

державы опасались распространения «красной угрозы» на весь полуостров. 

*** 

 

Образование КНР по своей сущности сходно с событиями во Вьетнаме и 

Корее. Исключительную роль здесь сыграл разгром Советскими войсками 

Квантунской армии и освобождение Северо-Восточной части Китая. 

Особенностью ситуации, сложившейся в Китае, обращающей на себя внимание 

студентов, было то, что после освобождения этой страны там столкнулись две 

политические силы КПК и Гоминьдан. Результаты борьбы между ними 

должны были определить будущее Китая. 

 На Московском совещании министров иностранных дел 1945 

г. ставился вопрос о мирном урегулировании данной проблемы и 

образовании демократического государства. 

o Однако последовавшие переговоры между КПК и Гоминьданом не 

дали положительного результата и летом 1946 г. в Китае 

началась гражданская война. 

 Военно-политическая расстановка сил на кануне гражданской войны: 

o США стремились всячески расширить свои посреднические 

функции, они оказывали помощь Китаю, главным 

образом Гоминьдану, оккупировали все порты побережья, 

где присутствовало 100 тыс. их морских пехотинцев. 

o К осени 1945 г. возможности Гоминьдана 

явно превосходили опорные базы КПК. 

Армия Гоминьдана контролировала 2/3 территории 

Китая, КПК контролировала северные и частично Северо-

восточные территории, район Аньхой на Янцзы, отдаленные провинции с 

центром Яньани, где Мао Цзэдун со своей свитой отсиживался в годы войны. 

o После разгрома Японии в Маньчжурии, Советское командование 

передало КПК технику и оружие Квантунской армии, а Маньчжурия 

становилась основной военно-политической базой КПК, где 

она сотрудничала с Советской Армией. 



o Очевидно, что в случае победы Гоминьдана Китай ожидала военно-

буржуазная диктатура Гоминьдана во главе с Чан Кайши. 

o В случае победы коммунистов – диктатура КПК во главе с Мао 

Цзэдуном. 

 Весной 1949 г. участь Гоминьдана была практически решена. 

o На сторону народно-освободительной армии стали 

переходить отдельные руководители чанкайшистского 

режима, некоторые из которых затем вошли в правительство КНР. 

 В сентябре 1949 г. открылась политическая консультативная конференция 

Китая, ставшая организационной формой, как объявлялось, народно-

демократического фронта крестьян, рабочих, мелкой буржуазии, которая 

избрала Всекитайский комитет и правительство. 

o На конференции была принята так называемая Общая 

программа, конституциировавшая народно-демократическое 

правление и объявлявшая программу социально-экономических 

преобразований. 

1 октября 1949 г. было объявлено об образовании КНР, а остатки 

гоминьдановской армии эвакуировались на о. Тайвань, где была создана 

Китайская республика во главе с Чан Кайши. 

 

Примечание. 

 

 После капитуляции Японии в октябре 1945 г. на Тайване (о. Формоза) Чан 

Кайши ввел провинциальное правление во главе со своим сыном Цзян 

Цзинго. После поражения на материке центральное правительство ГМД и 

Чан Кайши оказавшись на острове, провозгласили образование 

правительства и приняли конституцию. В основу деятельности ГМД и 

развития государства были положены «три народных принципа» Сунь 

Ясена. Однако Чан Кайши возглавлявший государство до 1975 г. установил 

здесь антидемократический режим. 

 После образования КНР остались не решенными две территориальные 

проблемы, кроме о. Тайвань. 



o Одна из них – колония Португалии о. Макао (Аомынь). В 1951 г. 

Португалия провозгласила Макао своей заморской территорией. В 

1987 г. КНР и Португалия договорились, что остров будет возвращен 

Китаю в 1999 г. 

o Другая проблема – о. Сянган (Гонконг). По поводу его возвращения 

ведутся многолетние дебаты, но проблема до сих пор остается не 

решенной. 

Своеобразно развивались события в Индонезии и Бирме. В этих странах, 

также как и в рассмотренных выше, к концу войны сложилась 

революционная ситуация, и оформилось организационно национально-

освободительное движение. 

Следует различать социальную сущность народно-демократических и 

национально-демократических движений: 

o если успех первых открывал возможную перспективу движения к 

социализму, то вторые вели к преобразованиям буржуазно-

демократического характера. 

В Индонезии действовал национальный фронт во главе с Сукарно. 

 Руководство национальным фронтом было в основном мелкобуржуазным, 

а индонезийские коммунисты, будучи оторванными от масс, не 

пользовались достаточным влиянием. 

 Характеризуя августовскую революцию в Индонезии (17 августа 1945 

г. провозглашена независимость Индонезии), следует сказать, что она 

осуществилась как демократическая. 

 В основу программы национального фронта легли «пять 

принципов», сформулированных Суркано в речи «Рождение Панча Сила» (1 

июня 1945 г.) и отражавшая мелкобуржуазную идеологию движения. 

*** 

 

   В бирманской Антифашистской лиге народной свободы во главе с Аун Саном в 

отличие от индонезийского национального фронта коммунисты играли 

значительную роль наряду с социалистами и патриотически настроенными 

офицерами Национальной армии. 



 Это создавало условия для развития народно-демократической революции 

в Бирме. 

 Однако такой революции не произошло. 

o Дело в том, что национальное восстание в Бирме началось 27 марта 

1945 г. до вступления английской армии на ее территорию, а с 

началом английской оккупации здесь 

сложилось двоевластие: власть Лиги, завоеванная в борьбе с 

японскими агрессорами, и власть английской оккупационной 

администрации. 

o В мае 1945 г. была обнародована так называемая «Белая книга» – 

документ, по которому Англия отказалась от признания власти Лиги 

и утвердилась власть английского губернатора. 

Таким образом, англичане стремились вырвать инициативу у бирманских 

патриотов в деле послевоенного устройства страны. Это вызвало 

развертывание антианглийской борьбы. 

 Отношение к англичанам в бирманском обществе было не 

однозначным, и в рядах борющихся произошел раскол, что явилось весьма 

важным фактором, определившим судьбу бирманской революции: 

o отметим непоследовательность политики Аун Сана в отношениях 

с англичанами. 19 июня 1947 г. национальный герой Бирмы Аун Сан 

и шесть его ближайших сподвижников были убиты; 

o раскол коммунистической партии и ее исключение из Лиги; 

o разлад внутри самой Лиги. 

Все это ослабляло противодействие англичанам. 

 4 января 1948 г. провозглашена независимость Бирмы, однако ситуация 

в стране, в силу отмеченных обстоятельств, изменилась, что определило 

дальнейшую перспективу ее развития. 

o Если Аун Сан призывал к «новой» демократии, подразумевая под 

ней переходный этап от капитализма к социализму; 

o то новое руководство Лиги и первый премьер-министр 

независимого Бирманского Союза У Ну считали необходимым 

направлять развитие Бирмы по капиталистическому пути. 



*** 

 

Значительную роль английские и американские войска в странах Юго-

Восточной Азии сыграли так же на Филиппинах и Малайзии. 

 

Маневры этих держав привели к тому, что освобожденные ими и Филиппины и 

Малайзия остались в сфере неоколониалистской политики.Тем самым 

перспектива социально-экономического возрождения Филиппин и Малайзии не 

получила должного развития. 

 

 

*** 

 

Из числа стран Южной Азии - Индии, Цейлона и Непала особое внимание 

обращает на себя борьба народов Индии. 

В Индии также как и в рассмотренных выше странах, после войны развернулось 

мощное движение за независимость. 

 Оно охватило широкие народные массы. 

 Массовые движения являлись опорой деятельности двух ведущих 

буржуазных партий – Индийского национального конгресса и 

Мусульманской лиги, стремилась найти свое место и компартия. 

 Каждая из этих партий внесла значительный вклад в дело достижения ее 

независимости. 

*** 

 

В 1946–1947 гг. в Индии сложилась революционная ситуация, однако вопрос о 

будущем независимом государстве решался национальной буржуазией 

неоднозначно. 

 Между ИНК и Мусульманской лигой существовали значительные 

разногласия. В основе межпартийных разногласий лежали религиозные 

распри, имевшие место в Индии. 

 Мусульманская лига развернула 

антииндусскую коммунистическую (религиозно-общинную) пропаганду с 



целью создания мусульманского национального государства Пакистан 

(стран «чистых», т.е. мусульман). 

 Программа ИНК, основывалась на светских принципах, хотя в 

практической деятельности лидеры Конгресса не до конца порвали с 

религиозно-моральными идеями. 

Крупнейшим сторонником и борцом за единство индусов и мусульман был 

М. К. Ганди. 

Летом 1946 г. под напором массового движения и постоянно усиливавшихся 

антианглийских настроений в среде национальной буржуазииангличане 

вынуждены были провести выборы в Учредительное собрание и образовать 

Временное правительство, главой которого был назначен вице-король 

Индии, а лидер ИНК Дж. Неру стал его заместителем. 

 Руководство Мусульманской лиги вначале отказалось войти в 

правительство и продолжило борьбу за образование Пакистана, но под 

давлением низовых организаций лидеры мусульманского движения дали 

согласие на участие в правительстве. 

 Требования Мусульманской лиги об образовании Пакистана играли на 

руку англичанам, стремившимся к разделу Индии. 

 После переговоров англичан с ИНК и лидерами Мусульманской лиги 

в первой половине 1947 г. было принято решение о создании двух 

доминионов - Индустана и Пакистана. 

o Это привело к новому раунду индо-мусульманских погромов. В 

результате этих погромов в январе 1948 г. погиб М. Ганди. 

Правительство Индии возглавил лидер ИНК Дж. Неру, Пакистана – лидер 

Мусульманской лиги Лиакат Али-хан. 

На этом борьба не прекратилась и продолжалась до 1950 г., когда Индия и 

Пакистан добились полной независимости. 

*** 

При анализе актуальных проблем национально-освободительного движения 

очень важно четко представлять его социальный состав, место и роль 

различных групп и классов в борьбе. 



 Бесспорно то положение, что главной движущей силой национально-

освободительного движения являются народные массы: рабочий класс, 

крестьянство, а также непролетарские слои населения, испытывающие гнет 

колонизаторов, национальная буржуазия. 

 Однако нельзя представлять дело таким образом, что гегемоном 

национально-освободительного движения в многоукладном обществе с 

многослойным социальным составом может быть лишь пролетариат, что 

только пролетарское руководство способно довести борьбу до победы. 

Пример Индии, Бирмы, Индонезии, Египта и других стран свидетельствует о 

другом. Руководство борьбой здесь принадлежало национальной буржуазии, 

которая имела объективные противоречия с колонизаторами. 

 После второй мировой войны противоречия с 

колонизаторами приняли всеобщий характер, а борьба приобрела 

общенациональные масштабы. 

o В отдельных случаях национальной буржуазии удалось выдвинуться 

на первые позиции в этой борьбе. 

o Ее интересы в известной мере и на определенный период совпали с 

требованиями большинства народа. 

o Радикалы стремились вывести народные массы из-под влияния 

буржуазной идеологии. 

Об этом свидетельствует, в частности, опыт коммунистов. Однако это удавалось 

лишь в том случае, когда они получали реальную, практическую поддержку 

КПСС, стран соц. системы. 


