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В 9-00 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии. От стран победительниц акт подписывали: генерал Макартур, адмирал
Немец, генерал Деревянко. Сразу после 2 сентября в Японии создается
американская военная администрация ( АВА). В октябре 1945 года АВА принимает
Директиву о политических и религиозных свободах:

1) отмена цензуры

2) политическая амнистия

3) роспуск милитаристских общественных организаций

4) начался процесс восстановления политических партий.

11 октября 1945 года АВА издала директиву о проведении в Японии аграрной
реформы. Размер земельных владений ограничивался 9 га. Излишки земли
передавались в руки государства.

В декабре 1945 года выходит директива о демократизации системы образования.
Было введено девятилетние образование. Вузы получали автономию.

В начале 1946 года произошли первые парламентские выборы. Впервые в них
участвовали женщины. Было создано правительство во главе с либеральной
партией.

3 ноября 1946 года была принята Новая конституция, провозгласившая
парламентаризм. По форме правления Япония – конституционная парламентская
монархия. Глава государства – император, теперь лишь символ государства, он
имел представительские обязанности и почитался в силу традиций.
Законодательная власть – парламент состояла из 2-х палат: верхняя – палата
советников, нижняя - палата представителей. Выборы в парламент происходят раз
в 4 года. Особенностью японской Конституции является статья 9 – отказ от
вооруженных сил и угрозы их применения.

В мае 1949 года Япония прекращает выплачивать репарации. И уже в 1951 году
Япония превзошла уровень довоенного промышленного производства
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8 сентября 1951 году в Сан-Франциско происходит мирная конференция, с
участием 52 государств. Согласно подписанному там договору подтверждала отказ
от всех территорий и островов, которые она захватила с конца 19 века,
отказывалась от территории Юж. Сахалина и Курильских о-вов. После подписания
этого договора в феврале 1952 года, прекращалась американская военная
оккупация.

Экономическая стабильность Японии очевиднаневооруженным взглядом. В 60-е –
70-е годы начали говорить об экономическом чуде Японии. Это был период
небывалого экономического роста, по 11% в год. В отдельные периоды темпы
роста достигали 16%. К концу 70-х годов Япония по общему объему ВНП вышла на
второе место в мире. Каковы же были причины экономического чуда:

1) низкие военные расходы

2) Япония придерживалась трех принципов: не ввозить. не производить. не
хранить

3) низкая З/п по сравнению с западом в 50-е годы – I половине 60-х годов.

4) правильная стратегия выбора отраслевых приоритетов, Япония сосредоточила
свое внимание на развитие наукоемких отраслей при минимальном затрате сырья

5) эффективная стратегия в научно-технической сфере. Япония заключила патенты
и лицензии на изобретения.

6) система пожизненного найма. Работника нельзя было уволить до полного
банкротства предприятия, эта система привела к патернализму, невиданному
росту производства.

7) конфуцианско-буддиские добродеятели, организованность людей, одержимость
в достижении цели.

8) одна из лучших в мире систем образования.

Однако в 70-е годы наметился экономический спад, который привел к падению
авторитета ЛДПЯ на выборах. В период с 1978 по 1980 год, премьер-министром был
Охира. однако в мае его правительство было отправлено в отставку в результате
вотума недоверия парламента. Новым премьером был избран Судзуки ( 1980-1982
год). После него на выборах одержал победу Нокасонэ Ясухиро (1982-1987), он
провел административную реформы, установил теплые отношения с США. Однако



победу на следующих выборах одержал Такэсита ( 1987-1989). Он в своей политике
поворачивается к Азии, развивает многосторонние связи с другими странами,
поддерживает в Юго-Восточной Азии свободную торговлю. Все чаще вспыхивали
скандалы вокруг ЛДП, связанные с коррупцией. Замедлились темпы экономиче
ского роста, усилилась конкуренция со стороны «новых индустриальных стран»
(Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Малайзии), а также Китая. Китай
представляет для Японии и военную угрозу.

1 октября 1949 г. в Пекине официально было провозглашено создание Китайской
Народной Республики (КНР). После провозглашения КНР был принят закон об
организации Центрального народного правительства во главе с его председателем
Мао Цзэдуном, чье восхождение к верхам партийно-политической власти началось
еще в 1935 г., когда он был введен в состав ЦК КПК. Он также стал председателем
Народно-революционного совета. Премьером Государственного административного
совета (высший исполнительный орган) был назначен видный партийный деятель
Чжоу Эньлай. Главнокомандующим Народно-освободительной армией остался
крупный военачальник антияпонского сопротивления и гражданской войны Чжу
Дэ. Характер государственной власти определился в КНР как демократическая
диктатура народа, руководимая рабочим классом, основанная на союзе рабочих и
крестьян. Договор от 14 февраля 1950 г. о дружбе, союзе и взаимопомощи между
СССР и КНР и ряд дополнительных соглашений. Они предусматривали среди прочих
льгот вывод советских войск из Порт-Артура и передачу сооружений в этом районе
Китаю, предоставление на льготных условиях (1% годовых) долгосрочного кредита

в размере 300 млн долл., поставки из СССР оборудования и материалов для
восстановления и развития китайской экономики. Первостепенное значение
придавалось восстановлению и перестройке экономики. Народное хозяйство Китая
было крайне отсталым, тяжелая промышленность располагала небольшим
количеством плохо оснащенных предприятий, многие важные отрасли
промышленности вообще отсутствовали.

К концу 1952 г. в промышленном производстве удалось прейти максимальный
уровень прошлых лет. Возродился транспорт, были построены новые
железнодорожные линии. Производство зерновых также превысило прошлый
наивысший уровень (1 936 г.). Одновременно с восстановлением народного
хозяйства усиливался удельный вес государственного сектора (за 1949—1952 гг. он
вырос с 26% до 41% промышленного производства). Развернулась массовая
кампания, направленная на коренной подрыв экономических позиций
национальной буржуазии в городе и форсированное кооперирование крестьян в



деревне.

Новым шагом на пути развития Китая в рамках советской модели должна была
стать новая социально-экономическая политика «большого скачка» и
коммунизации деревни. В мае 1958 г. Мао Цзэдун призвал к организации народных
коммун в деревне. Он выступал за милитаризацию всей жизни в коммунах.
Одновременно был выдвинут лозунг «Три года тяжелой борьбы — десять тысяч лет
счастья». Фактически китайцам обещали вступление через несколько лет в
коммунизм. Однако громадные ресурсы трудовой энергии народных масс были
израсходованы напрасно, большая часть произведенного вручную металла и
другой продукции была настолько низкого качества, что ее нельзя было
использовать. Особенно тяжелый кризис подкосил сельское хозяйство. Уже в 1959
г. страна стала испытывали. голод.

С середины 1960-х гг. официальная пропаганда сделала упор на еще большее
восхваление Мао Цзэдуна. С октября 1968 г. обострилась борьба за власть между
различными группами внутри руководства КПК по вопросам дальнейшего развития.

В период 1967—1968 гг. промышленное производство сократилось на 15—20% по
отношению к 1966 г. Своеобразным итогом первого этапа «культурной революции»
стал IX съезд КПК, проходивший в Пекине весной 1969 г. На нем Линь Бяо был
объявлен официальным преемником Мао Цзэдуна, а в состав руководства партией
вошла Цзян Цин. Новый состав руководства был подобран по принципу личной
преданности вождю.

Во внутренней политике главной задачей объявлялись непрерывная революция,
подготовка народа к войне, а в области внешней политики провозглашалось, что
КНР будет бороться как с США, так и с СССР (советским социал-империализмом). С
1969 г. начиналась новая фаза «культурной революции», суть которой
заключалась, с одной стороны, в закреплении итогов первого этапа, а с другой — в
создании нового механизма управления, полного подчинения интересам правящей
группы.

В января 1976 г. скончался Чжоу Эньлай, что привело к очередному витку борьбы
за власть. Уже в период болезни его обязанности исполнял Дэн Сяопин, которого
прочили на место премьера. Однако радикалам удалось убедить Мао в
нецелесообразности такого назначения, и преемником Чжоу стал сравнительно
малоизвестный в то время министр общественной безопасности Хуа Гофэн.



9 сентября 1976 г. на 83-м году жизни в Пекине скончался председатель ЦК КПК
Мао Цзэдун. С его смертью завершились целая эпоха истории Китая Новейшего
времени. Мао оставил Китай в кризисной ситуации. Инициатором структурных
экономических преобразований был Дэн Сяопин.

Начинался переход к системе производственной ответственности крестьян.

Параллельно осуществлялись меры, направленные на пресечение злоупотреблений
государственных чиновников и партийных работников в отношении частного
бизнеса. Разоблаченные коррупционеры подвергались суровым наказаниям, вплоть
до длительных сроков тюремного заключения, а в отдельных случаях и смертной
казни.

С конца 1970-х гг. и особенно с 1982 г. (смерть Л. И. Брежнева) обозначилось
реальное потепление в отношениях между КНР и СССР. Был урегулирован ряд
пограничных вопросов, в частности, о восточном участке советско-китайской
границы.

После распада СССР отношения КНР с Россией продолжали развиваться по
восходящей линии. Было подписано более 20 совместных документов.

Во второй половине 1990-х гг. КНР заняла прочные позиции в мировом
экономическом хозяйстве. По производству валового внутреннего продукта страна
заняла 7-е место, по объему внешней торговли— 11-е. Однако доход на душу
населения, превысившего1 млрд 200 млн человек, продолжал оставаться довольно
низким —около 560 долл. в год. По-прежнему неравномерным остается развитие
отдельных районов, из которых наиболее отсталым является северо-запад страны.
Впрочем, значительное событие в жизни КНР — воссоединение Китая с
высокоразвитыми Гонконгом (1997 г.) и Макао(1999 г.), значительно укрепили
экономику страны.
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