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Как вы считаете, почему тактика ненасильственного сопротивления позволила Ин-
дии добиться независимости?

§ 17. Япония
1. Почему Япония —  единственная страна в Азии, которая смогла в конце XIX в. стать на 
путь ускоренного экономического развития? 2. Какие решения были приняты на Вашинг-
тонской конференции? Каким образом они сказались на положении Японии?

В 1926 г. на японский трон вступил император Хирохито. Миллионы японцев тради-
ционно пожелали новому императору «десять тысяч лет жизни», долгого и успеш-
ного правления. Однако в начальный период правления Хирохито Япония пережи-
ла одно из самых страшных потрясений в своей истории. Политика милитаризма 
привела ее к сокрушительному поражению во Второй мировой войне.

Проблемы японской экономики. Первая мировая война во многом способствовала 
развитию японской экономики. Промышленное производство в 1919 г. превысило 
показатели 1914 г. почти в 5 раз. Япония стала вторым в мире производителем хлоп-
чатобумажных тканей, а ее торговый флот занял третье место в мире. Сельское же 
хозяйство находилось в бедственном положении в условиях завышенных цен на про-
мышленные товары и заниженных цен на сельскохозяйственные продукты.

Японскую промышленность в основном контролировали монополии. Их деятель-
ность была ориентирована прежде всего на экспорт, борьбу за рынки сбыта, обеспе-

Мохандас Карамчанд Ганди (1869—1948) — 
один из руководителей национально-освобо-
дительного движения Индии. Получил юриди-

ческое образование в Англии. Занимался адвокатской 
практикой в  Бомбее, служил юрисконсультом в  Юж-
ной Африке. Именно там он выработал тактику нена-
сильственного сопротивления. В этот период познако-
мился с  трудами Л.  Н.  Толстого, который оказал на 
него большое влияние и которого Ганди считал своим 
учителем и  духовным наставником. По возвращении 
на родину в  1915 г. стал одним из ведущих лидеров 
национально-освободительного движения Индии, 
идейным руководителем Индийского национального конгресса. Народ прозвал 
его Махатмой  —  Великой душой. Неоднократно подвергался арестам и  сидел 
в тюрьмах, не раз объявлял голодовки. Был убит членом индуистской шовинисти-
ческой органи зации.
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чение страны сырьем и сельскохозяйственной продукцией. Но уже в 1920 г. японская 
торговля вновь столкнулась с появлением в Восточной Азии европейских и амери-
канских конкурентов. Падение экспорта тяжело отразилось на японской промышлен-
ности и привело к увеличению количества безработных до 2 млн человек.

Экономические кризисы, социальные потрясения и природные катастрофы усугуб-
ляли сложную ситуацию в государстве. Сначала в июле 1918 г. вспыхнули «рисовые бунты». 
Около 10 млн голодных людей протестовали против спекулятивных цен на рис. Только 
с помощью войск и полиции удалось подавить стихийные волнения и беспорядки. Затем 
Япония сильно пострадала от депрессии 1920—1921 гг. К многочисленным жертвам и раз-
рушениям привело землетрясение 1923 г. В 1927 г. в Японии произошло всеобщее бан-
кротство банков, в результате которого закрылись многие промышленные предприятия.

Политическое развитие. После Первой мировой войны в Японии установилась 
видимость демократического режима. С 1925 г. двухпалатный парламент избирался 
всеобщим голосованием лиц мужского пола. Однако всей полнотой исполнительной 
власти обладал император. Министры были ответственны только перед ним.

Огромную власть имели две могущественные группы: монополии и армия. Моно-
полии контролировали экономику, прессу и политические партии. Военные с начала 
1930-х гг. —  политическую жизнь страны в целом.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. с сокрушительной силой обрушился 
на Японию. Цены на экспорт упали до самого низкого уровня, города захлестнула безра-
ботица, крестьяне находились на грани голода. Экономические проблемы создавали пи-
тательную почву для недовольства крайних националистов, особенно в военных кругах.

В это время на политическую арену вышли так называемые «молодые офицеры». 
По мере обострения экономического кризиса они, да и в целом националисты, вы-
ступали за возобновление внешнеполитической экспансии. «Молодые офицеры» 
считали, что контроль над Азией обеспечит экономику необходимым сырьем, по-
зволит решить проблему миграции населения.

Приход милитаристов к власти. В начале 1930-х гг. члены националистических 
организаций активизировали свою «патриотическую» деятельность. Они совершили 
ряд террористических актов, направленных на ликвидацию государственных деятелей 
и бизнесменов, выступавших против военной экспансии, неоднократно пытались 
организовать государственные перевороты. Наиболее серьезная попытка была пред-
принята в феврале 1936 г. «Молодые офицеры» на короткое время даже захватили 
центр Токио. Однако их выступление было подавлено в кратчайшие сроки.

Гражданское правительство сохранилось, но было вынуждено смириться с господ-
ством военных. Чтобы умиротворить националистов, правительство обрушилось с гоне-
ниями на социалистов и положило конец большинству демократических свобод. В стра-
не широко пропагандировался кодекс чести самурая, формировался культ императора.

Большое значение правительство придавало идеологической работе среди уча-
щихся. В школах вводился специальный предмет «Путь подданных императора». № 16
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На занятиях осуждалось усвоение японцами западных идей. 
Учащиеся были обязаны обучаться абсолютному повиновению 
императору и готовности служить государству.

В 1940 г. японский генералитет сделал премьер-министром 
принца Коноэ Фумимаро, идеолога милитаристских кругов. Важ-
нейшие посты в правительстве заняли представители концернов 
тяжелой промышленности. В стране были распущены все по-
литические партии. Сохранилась только реакционная нацио-
налистическая «Ассоциация помощи трону».

Внешняя политика. Большое влияние на внешнюю политику Японии оказывали 
военные круги. Японские генералы открыто призывали к захвату Китая и стран Юго-
Восточной Азии. Особой агрессивностью отличался генерал Танака Гиити, глава 
правительства в 1927—1929 гг.

В 1931 г. Япония совершила акт военной агрессии против Китая. Здесь, на тер-
ритории Маньчжурии, она создала в 1932 г. марионеточное государство Маньчжоу-го 
во главе с последним китайским императором. Лига Наций осудила агрессию. В ответ 

Япония вышла из этой международной орга-
низации.

В 1937 г. Япония развязала масштабную 
войну против Китая. В 1938—1939 гг. испыта-
ла на прочность советскую оборону на озере 
Хасан и реке Халхин-Гол. В это же время скла-
дывалась агрессивная «ось Берлин —  Рим —  
Токио». Японские военные разработали план 
ведения войны против СССР.

До августа 1939 г. все западные державы 
рассчитывали на японскую агрессию в север-
ном направлении, т. е. против Советского 
 Союза. Однако заключение советско-герман-
ского договора о ненападении в 1939 г. без 
уведомления Токио Берлином заставило 
японское руководство пересмотреть приори-
теты своей экспансии. Ведь Япония не соби-
ралась воевать с СССР в одиночку. После не-

Японские войска входят в Пекин. 1937 г.

Почему, несмотря на просьбы Китая, 
США, Великобритания и Франция не ока-
зали ему никакой помощи? Сколько лет 
продолжалась японская оккупация Китая?

Какое событие отражено на плакате? С какой целью 
он выпущен?

Японский детский плакат. 1940 г.
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удач на Хасане и Халхин-Голе она начала готовиться к вой не против западных держав 
в Восточной Азии. 5 апреля 1941 г. без предварительного извещения Берлина Япония 
подписала договор о нейтралитете с СССР и тем самым обеспечила себе тылы с севера.

Япония в годы Второй мировой войны. После разгрома Франции и Голландии в на-
чале Второй мировой войны японцы приступили к завоеванию их колоний в Юго-
Восточной Азии. Они подчинили себе Малайю, Бирму, Таиланд, Филиппины, со-
вершили акт агрессии против США, напав на 
Пёрл-Харбор в декабре 1941 г. Практически не 
встречая серьезного сопротивления амери-
канцев и европейцев, Япония взяла под свой 
контроль огромные материковые и океанские 
территории общей площадью 10 млн км2 с на-
селением 400 млн человек.

Обладая весьма скромным военно-экономическим потенциалом, Япония надеялась 
на разобщенность интересов США, Великобритании и СССР. В ходе войны главным 
театром военных действий являлась Европа. Поэтому принятие решительных мер против 
Японии было отложено на период после капитуляции Германии.

В августе 1945 г. в войну на Тихом океане вступил СССР. Разгром крупнейшей груп-
пировки японских сухопутных войск в Маньчжурии принудил 
Японию капитулировать.

Культура Японии. После Первой мировой войны Япония ста-
ла страной всеобщей грамотности и высокого уровня развития 
науки и техники. Она обладала широкой сетью государственных 
и частных университетов. Молодежь воспитывалась в духе мили-
таризма, национализма и шовинизма.

Художественная культура также была пронизана идеями ве-
ликой миссии японской нации. Культура в полной мере отра зила 
агрессивный внешнеполитический курс Японии. В 1937 г. было 
создано управление информации для надзора за культурной жиз-
нью страны. По его приказу «отряды воинов пера» направлялись 
в армию. Писатели, художники, артисты должны были прослав-
лять «священную войну», самурайские подвиги, агрессию Японии в Азии.

В живописи по-прежнему сохранялось традиционное направление, в то же время фор-
мировалось новое —  европейское. Все большее влияние на изобразительное искусство 
оказывали кубизм, сюрреализм и другие модернистские течения.

1.  В чем состояли проблемы развития экономики Японии после Первой мировой 
войны?

2.  Охарактеризуйте политическую систему Японии.
3.  Как мировой экономический кризис 1929—1933 гг. отразился на социально-

экономической и политической жизни страны?

Выясните, какие страны подверглись 
японской оккупации в годы Второй 
мировой войны.

Мышь и цилиндр. 
Художник Такэути Сэйхо. 

1937 г.
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4.  Почему Япония стремилась к проведению захватнической политики? Приведи-
те примеры ее агрессивной внешней политики.

5.  Как складывались отношения Японии с Германией и Советским Союзом?
6.  Почему в годы Второй мировой войны Японии удалось захватить большие тер-

ритории? Чем закончилась для нее война?
7.  Охарактеризуйте развитие культуры Японии межвоенного периода.

В 1929 г. был опубликован документ, известный как «меморандум Танака». В нем была 
изложена программа завоевания Японией мирового господства. Подлинность «мемо-
рандума Танака» отрицается многими исследователями, его оригинал обнаружить не 
удалось. Почему же в 1930—1940-х гг. этот документ воспринимался как подлинный?

§ 18. Мусульманский мир
В каких мусульманских странах до Первой мировой войны произошли революции? Каковы 
их результаты и последствия?

Мусульманский мир —  это государства, в которых ислам является преобладающей 
религией. После Первой мировой войны почти все страны мусульманского мира 
оказались в  разной степени зависимости от западноевропейских государств. 
Не удивительно, что их развитие в межвоенный период характеризовалось подъе-
мом национально-освободительного движения. Своего наибольшего размаха оно 
достигло в Турции, Иране, Афганистане, Египте и некоторых других странах.

Национальная революция в Турции 1918—1923 гг. После поражения в Первой мировой 
войне Турция оказалась на грани утраты суверенитета и территориальной целостности. 
Страна была оккупирована английскими, итальянскими и греческими войсками. В ав-

Хирохито (букв. «изобилие и  добродетель»)  —  
124-й император Японии с 1926 по 1989 г. Тронное 
имя «Сёва» означает «Просвещенный мир». Полу-

чил блестящее образование. Первым из членов импера-
торской семьи Японии в 1921 г. совершил шестимесячное 
турне по Западной Европе, посетив Великобританию, 
Францию, Бельгию, Нидерланды и Италию.
До 1945 г. согласно Конституции Мэйдзи обладал абсолют-
ной властью в стране и почитался «особой священной и не-
прикосновенной». 15 августа 1945 г. выступил с радиообра-
щением о безоговорочной капитуляции японских вооружен-
ных сил. Это был первый случай обращения японского 
императора к народу. 1 января 1946 г. публично отказался 
от идеи о своем божественном происхождении.
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