
                                            ЛЕКЦИЯ III.2. 

ПОДГОТОВКА ЯПОНИИ КО ВТОРОЙ  МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

 

 

       Особого внимания заслуживает политика Японии накануне 

второй мировой войны. Это государство принадлежало к блоку дер-

жав «оси» и от него в значительной мере исходила угроза миру в 

Азии и бассейне Тихого океана. 

      Мировой экономический кризис и последовавшая за ним депрессия 

со всей очевидностью доказали, что без очередного передела мира 

преодолеть экономические проблемы и рожденные ими социальные 

противоречия невозможно. Это убеждение подогревало стремления 

японских милитаристов. Подготовка Японии к широкомасштабной 

происходила в контексте общих тенденций развития 

капиталистического мира в 30-ые годы и характерных черт 

международных отношений в то время.  

Гегемонистские планы Японии времен первой мировой войны 

потерпели провал в результате краха ее интервенции на Советском 

Дальнем Востоке и поражения в острой послевоенной конкурентной 

борьбе со своими империалистическими соперниками.  

 

Боязнь международной изоляции заставила Японию пойти на 

установление в 1925 г. дипломатических отношений с Советским 

Союзом. Однако планы японских милитаристов не изменились. 

 Их программа впервые в наиболее полном виде представлена в 

так называемом «меморандуме Танака».  

 Генерал Танака, лидер партии сейюкай и глава 

правительства, 25 июля 1927 г. представил императору 

внешнеполитическую программу, рассчитанную на 

установление мировой гегемонии Японии.  

 Цель меморандума - подрыв Вашингтонской системы. 

При этом Танака был сторонником т.н. «позитивного 

курса», предусматривавшего применение грубой силы и 

неприкрытой агрессии во внешней политике . В 

отличие от «негативной политики», что в корне 

отличалось от курса его  предшественника К. Сидехара, 

считавшего, что Японии не следует вмешиваться в дела 

Китая, рассматривавшего Маньчжурию и Монголию 

как свои неотъемлемые территории. 



 Танака утверждал, что Япония не может 

довольствоваться существовавшими географическими 

рамками.   

Он предлагал политику разъединить на ряд этапов 

развития японской агрессии в целях установления 

мировой гегемонии Японии.  

Первый этап – создание плацдармов агрессии в результате захватов 

Маньчжурии (Северо-Восточный Китай) и Монголии.  

На втором этапе осуществить созданных плацдармов вторжение в 

Китай, захват которого рассматривался им как условие подчинения всех 

остальных народов Азии на третьем этапе агрессии.  

 Другим направлением военной стратегии Танака была 

война с Советским Союзом и США, без победы над 

которыми Япония не смогла бы успешно чувствовать 

себя в Азии. 

 

 

                                      

    «Меморандум Танака» появился на свет после переворота правых в 

1927 г. в Гоминвдане во главе с Чан Каши , когда его войска одержали 

ряд существенных побед  и оттеснили в северо-восточные районы страны 

китайского милитариста, опиравшегося на помощь Японии, генерала 

Чжан Цзолиня.  Эти события привели к тому, что в правящих кругах 

Японии возобладало стремление активизировать свою китайскую 

политику.  

 Проблема получила глубокое обсуждение в июне – июле 1927 г. 

на специальной конференции представителей правительства и 

военных. 

 7 июля 1927 г. участники конференции приняли «Программу 

политики в отношении Китая». 

 25 июля  Танака предоставил императору доклад «Позитивная 

политика в Маньчжурии и Монголии», в основу которого, 

видимо, были положены основные цели конференции. Этот 

доклад вошел в историю, как «меморандум Танака» 

Вопрос был поставлен Танака жестко и без стремления 

скрыть планы Японии. 

  По его мнению «Япония не сможет устранить затруднения в 

Восточной Азии, если не будет проводить политику «крови и железа»… 

Если мы в будущим захотим захватить в свои руки контроль над 

Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты». 

 

«Для того чтобы завоевать Китай, - писал Танака, - мы должны 

сначала завоевать Манчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать 



мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать 

Китай, все остальные малоазиатские страны, Индия, а так же страны 

Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир 

тогда поймет, что Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать 

наши права. Таков план, завещанный нам императором Мэйдзи, и успех 

его имеет важное значение для существования нашей Японской 

империи…   

  Для того чтобы завоевать подлинные права Манчжурии и Монголии, 

мы должны использовать этот район как базу для проникновения в 

Китай под предлогом развития нашей торговли. Будучи вооружены 

обеспеченными правами, мы захватим в свои руки ресурсы всей страны. 

Овладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, 

стран Южных морей, а за тем к завоеванию Малой Азии, Центральной 

Азии и , наконец, Европы.  

…К счастью, красная Россия, с каждым днем теряет  свое влияние и не 

в состоянии двигаться дальше в Маньчжурию и Монголию… Но красная 

Россия, несмотря на ослабление своей мощи, не оставляет своих планов 

проникновения в Маньчжурию и Монголию. Поэтому мы должны всеми 

силами воспрепятствовать проникновению красной России… В 

программу нашего национального развития входит, по-видимому, 

необходимость вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной 

Маньчжурии для овладения богатства Северной Маньчжурии. Пока 

этот подводный риф не будет взорван, мы не сможем пойти быстро 

вперед по пути возникновения в Маньчжурию и Монголию».  

 

    Следует запомнить, что цели Меморандума не отличались новизной, 

они имели хождение уже в начале XXв., так в 1914 г. они 

прослеживались в документах влиятельного в то время ультраправого 

«Амурского альянса». Некоторые исследователи подвергают сомнению 

истинность авторства Танака этого Меморандума. Для нас сегодня 

важно, что идеи мирового господства и этапы его достижения стали 

очевидны в 30-е – 40-е гг. Япония методично боролась за господство и 

осознавала неизбежность  столкновения из-за Китая с США и СССР.  

 

 

                                                  *      *     * 

 

 

    Социально-политическая жизнь Японии в 20-30-е годы 

представляла собой тугой клубок противоречий не только между 

классами, но и внутри правящего класса, который являлся 

питательной средой социальной опорой ее милитаристс    

ких кругов.  



 Со времен первой мировой войны японская экономика стала 

переживать, как известно, структурные изменения, что 

привело к рождению противоречий между «старыми» и 

«новыми» монополиями.  

 При этом для «новых» монополий было характерно стремление 

к сближению с военными кругами.  

 Что касается военных кругов, то после Вашингтонской 

конференции в них начался рост реваншистских настроений,  и 

стали складываться крайне правые элементы, объединившихся в 

группу «молодые офицеры».  

Иными словами, здесь мы сталкиваемся с процессом сращивания 

агрессивных кругов монополистического капитала и военщины, что  

привело к фашизации внутренней жизни Японии и рождению планов 

мировых захватов. 

 Мировой экономический кризис, охвативший Японию в 

начале 30-х гг., усилил стремление милитаристов к скорейшей 

реализации их внешнеполитических планов.  

По мере милитаризации экономики особое значение приобрела сырьевая 

проблема, которая стала играть значительную роль в выработке 

стратегических планов Японии. 

 

                                   *     *     * 

 

 

      Об обострении империалистических противоречий в годы кризиса 

свидетельствуют материалы лондонской конференции 1930г.  

В межвоенный период державы не раз собирали конференции по 

ограничению морских вооружений. На практике они стремились 

добиться такого соотношения морских судов каждого из участников 

конференции, чтобы ни кто не мог рассчитывать на первенство, но 

каждая держава рассчитывала получить при этом преимущество в 

морских вооружениях, посредствам их ограничения своих партнеров. 

 

 На лондонской конференции 1930г. было принято решение об 

ограничении морских вооружений держав-участниц в выгодном 

для США отношении, что наносило урон интересам Японии. 

Тем не менее, с 30-х годов Япония перешла к агрессивным 

актам на международной арене. Начало тому было положено, 

как предполагал «меморандум Танака»,  вторжением японской 

армии в Маньчжурию. «Разберемся с коммунистами и выведем 

войска» - лицемерно ответило Японское правительство.                                   

 



Последовавшая резолюция Лиги Наций выглядела более чем 

умеренно: рекомендовала японцам уйти из Маньчжурии.  

 

 Судя по всему Японским милитаристам позиция Лиги Наций 

была безразлична, т.к. их войска продолжали наращивать 

агрессию и к 1932 г. полностью оккупировали Маньчжурию, 

вышли к Амуру.  

 Западные правительства были довольны действиями Японии, т.к. 

с выходом ее армии к Амуру они рассчитывали, что следующим 

объектом станет СССР. 

 Агрессия началась в сентябре 1931 г. вторжением 10-

титысячного корпуса и оккупацией части Маньчжурии.  

 В ответ Китай направил жалобу в Лигу. 

 Лига Наций потребовала от Японии объяснений.  

 «Мы только наведем порядок». 

 

 Военная агрессия Японии в Восточной Азии привела к 

созданию в захваченной Маньчжурии марионеточного 

государства Маньчжоуго, во главе с бывшим императором 

Китая Пу И,  что привело к укреплению позиций японских 

милитаристов.  

 На очередное требование Лиги Наций о выводе войск Япония 

заявила о выходя в 1932г. из Лиги Наций, что означало взрыв 

«Вашингтонской системы» и окончательный переход к 

агрессивному курсу  

Действия военщины способствовали укреплению ее позиций в 

руководстве страной.  

 В декабре 1931 г. военным министром Японии был назначен 

руководитель «молодых офицеров» генерал Араки, а уже в 

1932 г. была предпринята попытка фашистского переворота в 

Японии. Поражение путчистов свидетельствуют о сложности 

политической ситуации в этой стране в начале 30-х годов и 

сильном влиянии на политическую жизнь «старых» монополий, 

приверженных курсу «негативной политики». 

 Первая половина 30-х г. наполнилась провокационными 

актами Японии против Советского Союза, МНР, Китая.  

 Особое внимание Япония уделяла после создания 

маньчжурского плацдарма, как предполагал «меморандум 

Танака», Монголии. Военщина Японии стремилась 

форсировать захват Монголии и создать на ее территории 

государства по типу Маньчжоуго. 

 



Однако твердая миролюбивая политика Советского Союза не 

позволила Японии превратить пограничные провокации в районе о.Хасан 

(1938 г.) и реки Халхин-Гол (1938) в открытую войну.  

 Советский Союз дважды предлагал Японии заключить пакт о 

ненападении, а когда провокации в отношении МНР усилились, 

то Советское правительство заявило о том, что не потерпит 

посягательств на дружественную Монголию и в случае 

нападения на нее окажет народу Монголии интернациональную 

помощь. 

 

 

                                    *      *      * 

 

 

       Во второй половине. 30-х г. агрессия Японии развивалась в 

общем контексте активизации  подготовки империалистических 

держав ко второй мировой войне.  

В середине 30-х г. в правящих кругах Японии произошел окончательный 

раскол, причина которого заключалась в том, что военные стремились 

сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Примером тому 

служит очередная попытка военного путча, организованная «молодыми 

офицерами» в 1936 г. 

 

Правительство Хирота, сформированное после попытки переворота в 

1936 г., в значительной мере отражало интересы военно-фашистских 

кругов.  

 Во внутренней жизни оно отказалось от сотрудничества с 

парламентскими партиями и стадо форсировать подготовку к 

большой войне. 

 Во внешней политике - пошло на тесное сближение с 

фашистскими государствами.  

 25 ноября 1936 г. было подписано японо-германское 

соглашение о координации действий в «борьбе с 

Коминтерном». Этот, так называемый 

«Антикоминтерновский пакт» лег в основу агрес-

сивной оси Берлин-Рим-Токио.  

 

Участники «Антикоминтерновского пакта» - «Соглашения против 

коммунистического интернационала» (25 ноября 1936 г.), исходили из 

того, что «целью коммунистического «интернационала» (так называемого 

«коминтерна» является подрывная деятельность и насилие всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами по отношению к ныне 

существующим государствам, будучи убеждены, что терпимое 



отношение к вмешательству коммунистического «интернационала» во 

внутренние дела наций не только угрожает их спокойствию, 

общественному благосостоянию и социальному строю, но и представляет 

собой также угрозу миру во всем мире»…  Пакт состоял всего из трех 

статей. Стороны договорились «информировать друг друга 

относительно деятельности коммунистического «интернационала», 

консультироваться по вопросу о принятии необходимых оборонительных 

мер и поддерживать это сотрудничество в деле осуществления этих 

мер».  

   При этом они рекомендовали  «любому третьему государству, 

внутренней безопасности которого угрожает подрывная работа 

коммунистического «интернационала», принять оборонительные меры в 

духе данного соглашения или присоединиться к нему».  

   В прилагавшемся к Пакту протоколу конкретизировалось отношение 

сторон к СССР: в преамбуле они «признавали, что правительство 

Союза Советских Социалистических Республик стремится к реализации 

целей коммунистического «интернационала» и намеренно использовать 

свои вооруженные силы, и будучи убеждены в том, что это является 

серьезнейшей угрозой существованию не только государств, но и 

существованию мира во всем мире, в целях защиты своих общих 

интересов договариваются о нижеследующем:   

Статья 1. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 

подвергнется неспровоцированному нападению со стороны Союза 

Советских Социалистических Республик или ей будет угрожать 

подобное неспровоцированное нападение, другая Договаривающаяся 

Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые могли 

бы способствовать облегчению положения Союза Советских 

Социалистических Республик. В случае возникновения указанной выше 

ситуации Договаривающиеся стороны должны немедленно обсудить 

меры, необходимые для защиты их общих интересов».  

Статья 2. Договаривающиеся стороны на период действия настоящего 

соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом 

Советских Социалистических Республик каких-либо политических 

договоров, которые противоречили бы духу настоящего соглашения.  

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком 

языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Настоящее 

соглашение вступает в силу одновременно с соглашением против 

коммунистического «интернационала» и имеет одинаковый с ним срок 

действия.  

 

    Летом 1937 г. началась агрессия Японии в Китае и к осени 1938 г. она 

захватила значительную часть его территории. С этого времени и вплоть 



до разгрома Японии в 1945 г. антияпонская борьба китайского народа 

стала одним из важнейших факторов внутренней жизни Китая.  

 

 

                                          *    *    * 

    Внешним фактором, способствовавшим развитию японской 

агрессии, была в первую очередь, политика умиротворения 

агрессора, которая проводилась западными державами.  

    Такую политику чаще связывают с «мюнхенским сговором», однако она 

проявилась уже с начала 30-х гг. в отношении японской агрессии и 

выразилась в натравливании Японии на Советский Союз. Свидетельства 

тому обнаруживаются при анализе всего комплекса международных 

отношений и противоречий на Дальнем Востоке в изучаемый период. 

 

   Так осенью 1933 г. по предложению американского президента 

Франклина Делано Рузвельта были установлены дипломатические 

отношения между США и СССР.  

   После этого И.Сталин, исходя из планов создания системы 

коллективной безопасности, предложил США, Японии и Англии 

заключить договор о статус кво на Дальнем Востоке, но державы 

отвергли это предложение, т.к. вынашивали иные планы, которые будут 

названы «Дальневосточным мюнхеном». 

 
    США были из числа развитых капиталистических 
стран,  которые проявляли  наибольшую активность на  
Дальнем Востоке .  Их политика,  направленная на  
отведение удара  Японии  от  сферы американ ских 
интересов,  привела Вашингтон в 1940 г.  за  стол перего -
воров с Японией.   

Переговоры были выгодны  и японскому правительству,  
ибо оно  стремилось выиграть время  для подготовки к  
большой войне.   

Документы  японо -американских пере говоров 
показывают  всю бесперспективность политики 
умиротворения агрессора,  а  последовавшее нападение  
японской авиации на  военно -морскую базу США Пёрл -
Харбор,  вскрыло  глубочайшие противоречия  между США и 
Японией,  которые привели к  краху политику 
«умиротворения»  не только в Европе,  но и на Дальнем 
Востоке.  



Непосредственная подготовка Японии к войне с США 
началась после сформирования летом 1940 г .  правительства  
Коноэ .   

  Новое правительство приняло «Программу 
мероприятий,  со ответствующих изменениям в  
международной  политике»,  в которой ставился 
вопрос о необходимости создания «великой  
восточной сферы взаимного процветания» .   

  В международной политике Коноэ  стремился  
укрепить  отношения  с Германией и  Италией .   

  В условиях назревания второй мировой войны Совет -
ский Союз,  не добившись понимания у Западных 
держав и  целях ограничения сферы войны ,  заключил  
договор о ненападении  с Германией ,  а  в апреле 1941  
г. -  пакт  о нейтралитете  с Японией .  

Принятый курс  побуждал японское правительство  
укрепить  свои отношения с  Германией и расширять круг  
союзников.  К тому же  Германия и Италия готовились  
заключить союз и  торопили  Токио с решением о  
присоединении к этому союзу.   

 Министр иностранных дел Германии И.  Риббентро п 
консультируя посла  Германии в Японии Э.  Отту в мае 1939г.  
телеграфировал  ему,  что «оба правительства (Германии и  
Италии) пришли к решению подписать двусторонний  
союзнический пакт еще в течении этого месяца,  поскольку  
они считают целесообразным без проме дления ответить 
соответствующей акцией на политическую активность 
западных держав,  развернутую в пропагандистских  целях».  

В заключении Риббентроп просил посла  «разъяснить 
японской  стороне ,  что опасения Японии перед 
возможностью присоединения Америки к Англ ии и Франции  
в случае  войны ни  в коем мере не могут служить 
аргументом против заключения тройственного пакта,  
поскольку  этот пакт будет лучшим средством для того,  
чтобы удержать Америку от вступления в войну.  С другой  
стороны, Япония должна отдавать себе о тчет  в том, что 
обеспечение ее позиций в Восточной Азии,  особенно в 
Китае,  в  первую очередь зависит от превосходства держав  
оси над западными державами.  Если этого превосходства  
не будет,  то Япония  очень быстро ощутит последствия  
этого .  Следовательно,  Япо ния,  несомненно ,  заинтересована  
в любом отношении в том, чтобы своим присутствием 



увеличить это превосходство и не вызвать у западных 
держав впечатления ,  будто бы они могут рассчитывать на 
нейтралитет Японии в случае конфликта с  Германией и  
Италией».   

27 сентября 1940 г .  «Тройственный пакт»  Германии,  
Италии,  Японии был по,  Японии был по ,  Японии был 
подписан.  При его заключении стороны исходили из  
необходимости «каждому государству занять свое место в  
мире»,  что рассматривалось ими,  как «предварительное и  
необходимое условие»  сохранения мира.  При этом они 
считали своим «основным принципом создание и  
поддержание нового  порядка ,  необходимого для того ,  
чтобы народы в районах Великой  Восточной Азии  и Европы 
могли пожинать плоды сосуществования  и взаимного  
процветания всех заинтересованных наций» .  

Пакт предусматривал сферы господства  участников,  где  
они должны осуществить «новый порядок ».  

«Статья 1.  Япония признает и уважает руководящее 
положение Германии  и Италии в установлении нового  
порядка в Европе.   

Статья 2.  Германия  и Италия  признают и уважают 
руководящее положение Японии в установлении нового  
порядка в Великой Восточной Азии».   

В целях достижения интересов сторон они договорились  
о «взаимном сотрудничестве».  

Если же  «одна из трех договаривающихся сторон 
подвергнется нападению со стороны какой -либо державы,  
которая в настоящее время не участвует в европейской  
войне и в японо -китайском конфликте,  то три стороны 
обязуются оказывать взаимную помощь всем имеющимся в  
их распоряжении политическими,  экономическими и  
военными средствами».  

  В условиях назревания второй мировой войны 
Советский Союз,  не добившись  понимания у 
Западных держав и в  целях ограничения сферы войны ,  
заключил договор о ненападении с Германией ,  а в  
апреле 1941 г.  –  пакт о  нейтралитете  с Японией.  

    Подписывая пакт с  Советским правительством,  Япония  
получила большие преимущества  –  она ограждала  себя от  
опасности ведения войны на  два фронта.  



  Для японских милитаристов это  было особенно 
важно,  т .к .  им не удавалось договориться с США, а  
зимой 1941 г.  их переговоры зашли в тупик .  Япония 
не желала идти на уступки США, т.к.  к этому 
времени она уже была готова к войне против США.  

7 декабря 1941 г.  она напала  на военно -морскую базу  
США в Тихом океане Пёрл -Харбор .  

Эта акция  явилась  на чалом второй мировой войны на Тихом 
океане.  

 

 

 


