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Политическое положение и социально-экономическое развитие Японии 

в 1918 – 1945 гг.  

 

 

1. Демократизация политической жизни Японии в первое десятилетие после 

Первой мировой войны. 

2. Японии в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг.  

3. Создание японской тоталитарной модели в конце 1930-х – начале 1940-х 

гг.  

4. Япония в войне на Тихом океане. 
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1. В результате Первой мировой войны Япония значительно укрепила 

свои позиции на Дальнем Востоке и Тихом океане. Она захватила германское 

владение в Китае военно-морскую базу Циньдао и установила контроль на 

всем Шаньдунским п-овом. Навязав Китаю «21 требование», Япония 

подчинила эту страну своему экономическому и политическому контролю. 

Под японский контроль перешли германские владения на Тихом океане: 

Марианские, Маршалловы и Каролинские о-ва. Также Япония с 1918 г. 

оккупировала российский Дальний Восток.  

Однако уже на Вашингтонской международной конференции в ноябре 

1921 – феврале 1922 г. международные позиции Японии были существенно 

ослаблены. Она вынуждена была отказаться от союзного договора с Англией 

1902 г., вместо которого на конференции был подписан договор 4 держав 

(США, Англия, Франция, Япония), по которому они гарантировали свои 

владения на Тихом океане. Япония согласилась передать Китаю 

Шаньдунский п-ов. Договор 9 держав устанавливал равные возможности для 

империалистических государств в плане проникновения на китайский рынок. 

Тем самым Япония утрачивала преимущества, приобретенные в Китае 

согласно «21 требованию». Неблагоприятным для Японии был и договор 5 

держав. Согласно ему на 5 линейных кораблей, построенных США или 

Англией, Япония могла строить только 3. В 1922 г. японские войска 

вынуждены были освободить российский Дальний Восток. 

За время Первой мировой войны значительный рывок вперед в своем 

развитии совершила японская промышленность. Японцы воспользовались 

резким уменьшением экспорта из Европы и США в страны Азии и Тихого 

океана и наращивали выпуск своей продукции за счет увеличения экспорта 

на эти рынки. Воюющие страны размещали в Японии производственные 

заказы, фрахтовали ее флот для перевозок. В целом промышленное 
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производство страны выросло на 80 %. Экспорт вырос в 3,5 раза. В 

экономике возросла роль крупных монополистических компаний – дзайбацу. 

Государственно-политическая система Японии на завершающем этапе 

войны представляла собою полуабсолютную монархию. Полномочия 

парламента были ограничены. Кабинет министров назначался и был 

подконтролен не ему, а императору. К тому же верхняя палата пэров не 

избиралась, а назначалась императором. Сложилась традиция, согласно 

которой кабинет министров возглавляли высокопоставленные военные. В 

стране существовала многопартийная система. Но влияние партий на 

политическую жизнь страны было незначительным. Все важнейшие решения 

принимались после их одобрения тайным советом, состоявшего из членов 

правящей династии и бывших премьер-министров. 

После окончания Первой мировой войны Япония, как и 

капиталистический мир в целом, пережила подъем демократического и 

рабочего движения. Его наиболее значительным проявлением стали 

«рисовые бунты» 1918 г. В связи с плохим урожаем 1917 г. в стране 

значительно выросли цены на рис, что и привело к массовым выступлениям 

бедных слоев населения. В них приняло участие около 10 млн. человек, в том 

числе большое количество рабочих. «Рисовые бунты» были полностью 

стихийными выступлениями, во главе их не было какой-либо партии или 

организации. Правительство жестоко подавило рисовые бунты, арестовав 

коло 8 тыс. человек.  

Экономический кризис 1920–1921 гг. способствовал дальнейшему росу 

рабочего движения и повышению степени его организованности. В 1920 г. 

была создана Объединенная профсоюзная лига. В 1922 г. Катаяма и Тукуда 

основали коммунистическую партию Японии. Несмотря на свою 

малочисленность, КПЯ поставила целью установление диктатуры 

пролетариата в Японии. Для этого она пыталась использовать определенное 

замешательство, вызванное страшным землетрясением в Токио 1 сентября 

1923 г. Однако попытка коммунистов организовать революционные 

выступления была легко подавлена властями. В марте 1924 г. КПЯ 

приостановила свою деятельность.  

Важным следствием обогащения японской буржуазии в результате 

Первой мировой войны стала тенденция к усилению ее политических 

позиций, ее стремление достичь политического влияния, адекватного ее 

экономической мощи. Постепенно в Японии формируется и буржуазно-

либеральная оппозиция. Она была недовольна засильем военных во власти, 

их абсолютным влиянием на императора, ограниченностью прав парламента. 

«Рисовые бунты» ослабили позиции правительства во главе с генералом 

Тэраути. 21 сентября 1918 г. оно подало в отставку. Ему на смену пришло 

первое в Японии «партийное» правительство. Его возглавил лидер партии 

сэйюкай (Конституционное общество политических друзей) Хара Такаси. 

Однако с формирование «партийного» кабинета сохранилась система, при 

которой представители крупных концернов были непосредственно 

представлены в правительстве. С ведущими концернами были тесно связаны 
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сам премьер-министр и многие министры. В целом правительство Хара 

оставалось кабинетом правительственной бюрократии.  

Тем не менее, оно пошло на проведение некоторых демократических 

реформ. Были ослаблены жесткие ограничения свободы слова и печати, 

разрешены устные и печатные дискуссии о демократии и собрания, на 

которых обсуждались проблемы общественного развития и даже 

выдвигались требования законодательно утвердить политические и 

экономические права трудящихся. Хара пошел навстречу требованиям 

движения за расширение избирательного права и предложил в 1919 г. закон о 

более чем трехкратном (с 10 до 3 иен) снижении имущественного ценза для 

участия в выборах, основывавшегося на размере прямых налогов. Это был 

шаг вперед, хотя в результате численность электората выросла явно 

недостаточно – с 1,5 до 2,8 млн. человек (в Японии тогда насчитывалось 56 

млн. жителей). Фактически реформа не предоставила избирательных прав 

даже части мелкой буржуазии, а низшие слои города и деревни оставались 

политически бесправными. 

Под влиянием Корейского восстания 1919 г. правительство Хара 

изменило систему управления этой колонией. Военный режим был заменен 

гражданским, а в специально созданный при японском генерал-губернаторе 

совещательный орган были допущены представители социальной верхушки 

Кореи. 4 ноября 1921 г. Хара был убит ультронационалистом. На несколько 

лет период реформ был прерван. 

20-е годы стали для Японии периодом довольно быстрого, хотя и 

неравномерного экономического развития. После землетрясения 1923 г. 

Промышленный и Ипотечный банки начали выдавать специальные ссуды 

под весьма низкие проценты. Одновременно существенно возросли и прямые 

государственные расходы на восстановление экономики, помощь местным 

органам власти. В стране снова начался экономичекий бум, продолжавшийся 

вплоть до «великой депрессии» 1929–1932 гг. Правда, он захватил не все 

отрасли японской экономики, став довольно сложным периодом для 

сельского хозяйства, страдавшего от нестабильности цен. В начале 20-х 

годов началось резкое падение цен на рис. Для поддержки крестьянства 

правительство приняло специальный закон, наделявший министра сельского 

хозяйства правом регулировать спрос и предложение путем создания запасов 

риса, когда цены на него были слишком низкими, и продажи этих запасов, 

когда цены оказывались слишком высокими. В результате этих усилий к 

1925 г. цены на рис выросли и почти достигли уровня 1920 г. Но затем вновь 

началось их снижение, и в начале 30-х годов они составляли всего лишь 44 % 

от уровня 1925 г. В шелководстве цены на коконы в 1925–1929 гг. снизились 

более чем на 30 %. Ввиду падения цен в конце 20-х годов 2/3 чистого дохода 

крестьянских хозяйств уходило на уплату налогов, арендной платы и другие 

выплаты. 

В июне 1924 г. на парламентских выборах победила коалиция «партий-

защитниц конституции» (Сэйюкай, Кэнсэйкай и Какусин курабу (клуб 

перемен)), после чего был создан коалиционный кабинет во главе с 
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председателем Кэнсэйкай (Конституционная партия) Като Такааки, зятем 

главы концерна Мицубиси. Министром иностранных дел в кабинете стал 

другой его зять – Сидэхара Кидзюро. Это было подтверждением 

политической роли крупнейших дзайбацу. В 1925 г. правительство Като 

Такааки провело Закон о всеобщем избирательном праве. Но он не давал 

избирательных прав женщинам, ограничивал возраст тех, кто мог избирать и 

быть избранным, пределом 25 и 30 лет соответственно. Устанавливался ценз 

оседлости в один год, что существенно ограничивало права рабочих, 

вынужденных в поисках работы часто менять место жительства, а также 

крестьян, с этой же целью переезжавших в города. Были лишены права 

участия в выборах все получавшие частное или общественное пособие. Был 

установлен высокий денежный залог (2 тыс. иен) за каждого выдвигавшегося 

кандидата. Вместе с тем при всех ограничениях новый избирательный закон 

резко увеличил численность избирателей – с 3,2 до 12,5 млн. человек.  

Правительство Като параллельно провело Закон о поддержании 

общественного спокойствия, предусматривавший наказание до десяти лет 

каторжных работ за любые антимонархические и антигосударственные идеи 

или действия, а также участие в организации или подстрекательство к 

участию в акциях, направленных против института частной собственности. 

Весной 1927 г. в Японии разразился финансовый скандал. Начались 

многочисленные банкротства. Одним из самых громких дел было 

банкротство крупной фирмы Судзуки, получившей, как выяснилось, 

незаконный кредит еще в 1923 г. В результате 17 апреля 1927 г. 

правительство партии кэнсэйкай ушло в отставку. Его сменил кабинет, во 

главе которого встал незадолго до этого ушедший в отставку с 

действительной военной службы и ставший председателем партии сэйюкай 

генерал Танака Гиити. Партия сэйюкай была склонна к проведению боле 

консервативной внутренней политики и агрессивной внешней. Приход к 

власти кабинета Танака знаменовал собой окончание эры реформ в истории 

Японии после Первой мировой войны.  

В результате их усилилось вовлечение в политику образованного 

городского населения, в определенной мере оформилось рабочее движение, 

стали актуальными идеи организации общества на демократических началах. 

Однако засилье монополий в японской экономике в сочетании со слабостью 

среднего класса и традиционно значительной регулирующей ролью 

государства способствовали сохранению олигархической системы 

политической власти и экономики. Результатом этого была 

непоследовательность во внедрении демократических норм и процедур в 

японскую политическую практику. С одной стороны, проявилась тенденция к 

расширению участия населения в политическом процессе, с другой – все 

кардинальные вопросы государственной политики решались в результате 

закулисной борьбы между влиятельными группировками внутри японских 

правящих кругов. Либеральные политические тенденции 20-х годов не были 

укоренены в структуре японского общества. Поэтому все они быстро 

разрушились под воздействием внешних обстоятельств: мирового 
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экономического кризиса, вызвавшего коллапс фритредерства, победы в 

Японии линии на создание самодостаточной сферы колониальной 

экономики, усиления имперской идеологии и, как следствие, потери интереса 

японских правящих кругов к либеральным идеям и демократическим 

институтам. 

 

2. . Придя к власти, «негативной» политике предыдущего кабинета, 

предполагавшей тактику широкого, но мирного экономического 

проникновения в Китай, правительство Танака  противопоставило свою 

«позитивную» политику, в основе которой была опора на силу. Ради 

укрепления позиций империи Танака считал необходимым расширять 

«жизненное пространство» Японии за счет территорий на Азиатском 

материке. Поэтому период его пребывания у власти ознаменовался 

оживлением интервенционистской политики Японии в Китае, где в 1928 г. 

была осуществлена военная экспедиция на Шаньдунский полуостров.  

20 февраля 1928 г. в Японии состоялись всеобщие выборы по 

избирательному закону 1925 г. Они проходили в обстановке засилья 

коррупции, полицейского нажима и прямых репрессий. Полиция разгоняла 

предвыборные митинги левых партий, широко была распространена 

практика «предупредительных» арестов, когда представителей левых сил в 

течение длительного времени держали в полицейских участках без 

предъявления обвинения. Львиную же долю мест в парламенте получили две 

крупнейшие политические партии Сэйюкай и Минсэйто (Партия народного 

управления). Последняя была создана в 1927 г. на основе Кэнсэйкай. 

Левые получили 7 мест и создали фракцию Комитет совместных 

действий. В целом в середине 1920-х годов в Японии активизировали свою 

деятельность левые политические силы. Они были представлены тремя 

легальными партиями: Рабоче-крестьянской партии, Социал-

демократическая партия и Японская рабоче-крестьянская партия. В декабре 

1926 г. возобновила деятельность Коммунистическая партия Японии. 

Активизация левых побудила кабинет Танака принять жесткие меры. 15 

марта 1928 г. были проведены массовые аресты в крупнейших городах 

(Токио, Осака, Киото), а затем и по всей стране. Эти полицейские репрессии 

официально были направлены против Коммунистической партии, но в 

действительности среди нескольких тысяч арестованных наряду с членами 

КПЯ (1600 человек) было немало сочувствующих, профсоюзных активистов 

и др. В 1929 – 1931 гг. у власти находилась партия Минсэйто, а в 1931–1932 

гг. – снова Сэйюкай.  

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг., нанес серьезный удар по 

экономике Японии в 1930 г. Факторы, усугублявшие тяжесть кризиса в 

Японии 1) исключительно высокая доля США в общем объеме японского 

экспорта и импорта (соответственно, 41,8% и 30,9% в 1928 г.), которые из-

тяжелого кризиса в США резко снизились; 2) тяжелые последствия 

финансового кризиса 1926–1927 гг., от которого Япония еще полностью не 
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оправилась; 3) переплетение кризиса в промышленности с хроническим 

аграрным кризисом. 

В 1931 г. индекс оптовых цен составил 70 %, а стоимостный объем 

экспорта – лишь половину от уровня 1929 г. Поскольку на внешний рынок 

работало около большая часть японской промышленности, это сокращение 

привело к резкому увеличению запасов продукции и, соответственно, к 

падению производства. Начались массовые банкротства мелких и даже 

средних предприятий. Безработица достигла 3 млн. человек. В наиболее 

тяжелом положении оказалось сельское хозяйство, которое играло в 

экономике Японии более важную роль, нежели в странах Запада. Снижение 

цен на шелк-сырец и резким падением цен на рис (прежде всего из-за 

высокого урожая 1930 г. и расширения импорта из Кореи) привело к тому, 

что чистые доходы крестьянских хозяйств за 1929–1931 гг. сократились 

более чем наполовину.  Особенность кризиса в Японии в том, что 

промышленность пострадала от него меньше, чем сельское хозяйство. Во 

многом это произошло благодаря развитию новых для Японии 

машиностроительной и химической отраслей. В результате разрыв, 

существовавший между ценами на промышленные товары и 

сельскохозяйственную продукцию, возрос, что еще больше ухудшило 

положение деревни.  

Выход из кризиса предприниматели искали прежде всего в 

«рационализации производства», которая сопровождалась сокращением 

рабочих мест, повышением интенсификации труда и снижением зарплаты. В 

условиях кризиса происходит усиление концентрации производства и 

капитала, что способствовало разорению мелких предприятий. Эти факторы 

рост безработицы. Занятость в 1931 г. уменьшилась на 25 % по сравнению с 

1926 г. Число безработных достигало 2–3 млн. человек.  

Для выхода из кризиса правительство Японии стало проводить политику 

«контролируемой инфляции». В сентябре 1931 г. правительство вновь ввело 

эмбарго на вывоз золота, отказавшись поддерживать валютный курс иены. 

Используя обесценивание йены в результате инфляции, Япония смогла 

широко использовать политику демпинга на внешнем рынке и благодаря ей 

нарастить экспорт. Одновременно правительство увеличило денежную 

эмиссию, что позволило обеспечить военные ассигнования и выводить 

промышленность из кризиса за счет наращивания военного производства. 

Также проводилась политика активной государственной поддержки 

монополий. На это был нацелен принятый в 1931 г. закон о контроле над 

главными отраслями промышленности. В 1936 г. закон был продлен на 

новый пятилетний срок. Курс «контролируемой инфляции» с некоторыми 

изменениями стал финансовой политикой японских правительств 

практически вплоть до начала Тихоокеанской войны. Также эта политика 

получила название военно-инфляционная конъюнктура. Она позволила 

японской промышленности уже в 1932 г. преодолеть кризис. 

Резкое ухудшение положения трудящихся в годы кризиса привело к 

расширению движения социального протеста. 1930–1931 годы стали 
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рекордными по числу трудовых и арендных конфликтов. Крупными 

общественными событиями тех лет были двухмесячная забастовка 

прядильщиц, в которой на 36 фабриках в 18 префектурах бастовало около 40 

тыс. работниц, забастовка 13 тыс. токийских трамвайщиков в 1930 г., 

длительная забастовка на металлообрабатывающем заводе в Осака. 

Чтобы подавить социальное недовольство, власти усилили полицейские 

репрессии. Летом 1931 г. был начат показательный судебный процесс против 

компартии. В сентябре того же года, стремясь ликвидировать антивоенные 

настроения в стране и обезглавить антивоенное движение, правительство 

арестовало несколько тысяч политических активистов и предполагаемых 

сочувствующих. Всего за 1929–1933 гг. было арестовано 50 тыс. человек. 

В годы кризиса в Японии возникло фашистское движение. Поскольку 

активную роль в нем играли военные, его можно назвать военно-

фашистским. Основу фашистского движения составлял союз «молодых 

офицеров» и «новых концернов». Его массовую базу составляла мелкая 

буржуазия и крестьянство. Кризис привел к массовому разорению мелкой и 

средней буржуазии, не выдержавшей конкуренции с крупными концернами. 

Нараставший в течение ряда лет аграрный кризис подрывал положение 

мелких и средних помещиков и богатых крестьян, терпевших убытки от 

падения цен на сельскохозяйственную продукцию. В этих слоях росло 

недовольство деятельностью «старых» концернов – Мицуи, Мицубиси, 

Ясуда, Сумитомо. Подвергалась критике политика правительств, 

формировавшихся из представителей крупных парламентских партий 

Минсэйто и Сэйюкай, связанных этими концернами. Требования пересмотра 

политического курса раздавались также со стороны «новых» концернов, 

возникших главным образом в период Первой мировой войны в военных 

отраслях промышленности (цветная металлургия, самолетостроение и т.д.). 

«Новые» концерны были тесно связанные с военными кругами, были 

заинтересованы в сохранении военной конъюнктуры в промышленности, 

которая должна была финансироваться за счет военного бюджета. При этом 

их участие во внешнеторговой деятельности было незначительным, в связи с 

чем их мало занимал возможный ущерб мировым экономическим связям от 

вооруженных конфликтов.  

В основе программы японского фашизма были идеи «ниппонизма». 

Согласно им в Японии предполагалось создать тоталитарное государство, все 

граждане которого будут представлять единую семью, сплотившуюся вокруг 

императора. Японские фашисты постоянно подчеркивали свое преклонение 

перед императором. Сплоченная единая нация должна будет развернуть 

борьбу за господство в Азии. В идеологии японского фашизма большое 

место занимали антикапиталистические положения, означавшие по сути 

борьбу с влиянием «старых концернов» и финансовой олигархией, а так же 

связанными с ними буржуазно-помещичьими. Одна из особенностей 

японского фашизма заключалась в том, что в нем главную роль играли 

военные. 
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Одновременно наметился сдвиг и в позиции «старых» концернов, 

которые были широко вовлечены во внешнеторговую деятельность и делали 

капиталовложения в основном в невоенные отрасли хозяйства, а также в 

позиции связанных с ними политических кругов. Кризис, поразивший 

экономику развитых стран, привел к резкому обострению торговых 

противоречий Японии с Великобританией и США. В начале 30-х годов они 

вылились в настоящую торговую войну, применив комплекс 

протекционистских мер в отношении японских товаров. Это усугубило 

положение в японских экспортных отраслях, и так серьезно пострадавших 

из-за обвала цен на мировых рынках. Ответить протекционистскими мерами 

Японии было сложно, поскольку она была вынуждена импортировать 

колоссальные объемы сырья для своей промышленности. Поэтому 

наилучшим выходом было создание замкнутой хозяйственной сферы. Это 

предполагало установление японского политического контроля в сырьевых 

районах, а также в районах сбыта японской продукции. Собственно, в этом и 

была суть концепции «восточноазиатской сферы совместного процветания», 

которая стала основой японской внешней и внешнеэкономической политики 

вплоть до окончания Второй мировой войны. Поэтому финансовая олигархия 

стала превращаться в движущую силу японской экспансии и смыкаться с 

военными по своим интересам и целям во внешней и внутренней политике 

Японии. Кроме того, японские правящие круги считали, что развязывание 

захватнической войны на Азиатском приведет к угасанию социальных 

конфликтов внутри страны.  

К началу 30-х годов японские правящие круги складывались из трех 

главных политических сил. Одной из них были парламентские партии. 

Именно они выражали интересы крупнейших японских концернов. 

Парламентские партии, как правило, выступали  против политических 

экстремистов. Другой ведущей силой была государственная бюрократия, 

связанная с придворными кругами. Эта группировка, как считалось, 

выражала волю императора и поэтому зачастую выступала в роли арбитра в 

споре между претендентами на власть. Наиболее ярко это проявилось в 

деятельности «государственных старейшин» (гэнро), которые допускали к 

проведению государственной политики ту или иную из соперничающих сил. 

Третьей силой на политической арене были военные, которые традиционно 

занимали в японской политике привилегированное положение. Военный и 

морской министры имели право доклада императору, минуя премьера. Так 

как согласно конституции 1889 г. вопросы войны и мира решались лично 

императором, армия могла вести войну, не нуждаясь в санкции парламента и 

в согласии правительства. При этом наблюдалось политическое 

соперничество армии и флота.  

Военная реформа, начатая в 1922 г., привела к массовому притоку в 

офицерский корпус выходцев из небогатых слоев города и деревни – мелких 

землевладельцев, торговцев и др. Их стали называть «молодыми офицерами. 

Будучи представителями социально уязвимых групп населения, жестоко 

страдавших в период кризисов, и одновременно являясь носителями 
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элитарного военного сознания, «молодые офицеры» оказались чрезвычайно 

восприимчивы к ультраправой политической демагогии. Из числа «молодых 

офицеров» японский генералитет стремился формировать боевые группы, 

способные оказывать давление на их политических противников. 

Руководители эти групп заявлял, что только армия, свято хранящая 

моральные принципы самурайской доблести бусидо, способна сменить у 

власти «разложившиеся и подкупленные капиталистами» политические 

партии и вывести страну из кризисного состояния. Такая 

антикапиталистическая риторика имела успех у «молодых офицеров». В 

начале 30-х годов генералы Араки Садао и Мадзаки Дзиндзабуро была 

создана Группа императорского пути (Кодохо). Она проповедовала 

«государственный социализм» и намеревалась прийти к власти путем 

военного переворота, приостановки действия конституции и установления 

диктатуры.  

Генералы Нагата, Тодзѐ, создали другую группировку – Группа 

контроля (Тосэйха). Их стратегией было постепенное установление контроля 

над существующими государственными институтами при сохранении 

строгой лояльности государству. Создание этих групп в армии знаменовало 

собой возникновение в армии «военно-фашистского движения». Этот 

процесс пришелся на время экономического кризиса. Он привел к упадку в 

деревне, откуда тогда рекрутировалось большинство младших офицеров. 

Последние, считая виновниками всех бед парламентские партии и 

«паразитирующие на народе» монополии. Радикально настроенные военные 

активно обвиняли «партийные» правительства в «недостатке патриотизма», 

ссылаясь, в частности на  Договор об ограничении морских вооружений, 

подписанный на Лондонской конференции в 1930 г. Он устанавливал для 

японского линейного флота более высокую квоту по сравнению с 

Вашингтонским договором 5 держав, но военные все ровны были им не 

удовлетворены.  

18 сентября 1931 г. началась японская агрессия в Маньчжурии. Эти 

действия японских военных получили поддержку  значительной части 

общественности и ведущих политических партий. Например, Сэйюкай 

заявила, что армия «поступила правильно» и в инциденте виновата «слабая» 

политика правительства, которая привела к агрессивным действиям 

китайских войск против Японии. В заявлении партии Минсэйто говорилось, 

что Япония проявила исключительное терпение в отношении Китая, который 

в течение последних лет проводил антияпонскую политику, и что японцам 

пришлось «обороняться» от китайских войск, которые на них напали. 1 марта 

1932 г. было объявлено о создании государства Маньчжоу-Го. В июне на 

заседании нижней палаты японского парламента единогласно была принята 

резолюция о признании Маньчжоу-Го, предложенная совместно партиями 

Минсэйто и Сэйюкай. 

23 января 1932 г. под предлогом защиты японских резидентов в Шанхае 

там был высажен контингент японской морской пехоты. В отличие от 

Маньчжурии в Шанхае японцы встретили хорошо организованное 
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сопротивление. К тому же Великобритания и США, имевшие интересы в 

этом районе, заявили резкий протест против действий японцев и направили в 

Шанхай свои военные корабли. В результате 3 марта 1932 г. командование 

японских войск в Шанхае опубликовало заявление о прекращении операций, 

после чего японские войска были выведены из Шанхая. 24 февраля 1933 г. 

сессия Лиги вынесла резолюцию о японо-китайском конфликте, в которой 

при признании «особых прав и интересов» Японии в этом районе Китая 

захват Маньчжурии объявлялся нарушением Японией договора 9 держав. 

Тогда Япония вышла из Лиги Наций.  

Провал японской интервенции в Шанхае и конфликт с Лигой наций 

привели к активизации в Японии военно-фашистских сил. 15 мая 1932 г. 

группой экстремистов была совершена серьезная попытка путча. В ней 

участвовали офицеры армии и флота, близкие к генералу Араки и группе 

императорского пути. Путчисты напали на резиденцию премьер-министра 

Инукаи (он был смертельно ранен), на Министерство внутренних дел, штаб-

квартиру партии Сэйюкай, Банк Японии. После совершения акций участники 

путча явились с повинной. Во время процесса над террористами в Токио в 

суд шел поток петиций от крестьянских общин и союзов, в которых 

выражалось сочувствие подсудимым как «истинным патриотам и 

верноподданным императора».  

25 мая 1932 г. адмирал Сайто Макото образовал «кабинет 

национального единства», в который вошли близкие ко двору высшие 

сановников, представители парламентских партий, бюрократии и военных. С 

формированием этого правительства закончился 2-й период «партийных 

кабинетов» (1924–1932 гг.) Ответственный за попытку переворота генерал 

Араки сохранил пост военного министра. В 1934 г. новое правительство 

сформировал снова адмирала в отставке Окада Кэйсукэ.  Это правительство 

активизировало подготовку к войне. В 1934 г. оно заявило о выходе из 

вашингтонских соглашений об ограничении флотов. В расходной части 

бюджета на 1935 г. 46,6 % средств направлялось на нужды армия и флота. 

26 февраля 1936 г. военно-фашистские силы в Токио предприняли 

новую попытку мятежа. Около 1400 солдат напали на ряд правительственных 

резиденций. Были убиты бывший премьер и хранитель императорской 

печати Сайто Макото, министр финансов Такахаси Корэкиѐ, генерал-

инспектор военного обучения Ватанабэ Дзѐтаро, был тяжело ранен главный 

камергер двора Судзуки Иситаро. Премьер-министр Окада, 

предупрежденный о нападении, сумел спрятаться и избежал смерти. К концу 

дня под контролем мятежников оказались центральные кварталы Токио, 

включая резиденцию премьера и здание парламента полицейское 

управление. 27 февраля император Хирохито в резкой форме заявил 

командующему императорской гвардией генералу Хондзѐ Сигэру, что, если 

не будут начаты активные действия против путчистов, он примет 

командование императорской гвардией на себя. Поскольку объектами 

покушений были адмиралы Сайто, Судзуки и Окада, для подавления мятежа 

ставка была сделана на флот. 29 февраля после обращения военного 
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министра к мятежникам по радио солдаты и унтер-офицеры стали 

постепенно возвращаться в казармы, а мятежные офицеры – приходить в 

резиденцию военного министра, где их разоружали и арестовывали. Перед 

судом военного трибунала предстали 17 офицеров, а также двое гражданских 

активистов. Все были приговорены к смерти и повешены Токио. Семеро 

членов высшего военного совета, близкие к военно-фашистскому движению, 

вынуждены были уйти в отставку, в их числе Араки. Разгром февральского 

путча 1936 г. фактически стал концом праворадикального движения 

фашистского типа в Японии. Консервативная политическая система отвергла 

радикальную инициативу снизу, исходившую главным образом от молодых 

офицеров. Важную роль в этом сыграла стабилизирующая роль монархии, 

императора, который не сделал никаких шагов навстречу ультраправым, хотя 

последние постоянно апеллировали к нему. 

 
3. Разгроми ультраправое военно-фашистское движение, традиционные 

консервативные силы восприняли многие его идеи. Сразу после подавления 

февральского путча 1936 г. правительство Окада подало в отставку, Новое 

правительство возглавил Хирота Коки. Лишь четыре министерских портфеля 

были предоставлены политическим партиям, а остальные десять были 

распределены согласно пожеланиям военных. Программа нового кабинета 

включала в себя широкую программу вооружений, усиление «национальной 

обороны» в Маньчжурии, проведение коренных преобразований внутри 

страны в области политики, экономики и административного управления с 

целью консолидации нации. Выступая перед парламентариями, военный 

министр генерал Тэраути изложил планы создания «тотального государства» 

как предпосылки для «тотальной мобилизации японского народа». Под этим 

подразумевалось полное исключение политических партий и парламента из 

сферы принятия государственных решений. По настоянию военных был 

также восстановлен существовавший до 1913 г. порядок назначения на посты 

военного и военно-морского министров только генералов и адмиралов 

действительной службы. Для внешнеполитического обеспечения 

захватнических планов кабинета Хирота 25 ноября 1936 г. заключил с 

Германией «Антикоминтерновский пакт». Стороны обязались: 1) 

информировать друг друга о деятельности Коммунистического 

Интернационала и вести против него борьбу; 2) принимать необходимые 

меры против тех, кто прямо или косвенно действует в пользу Коминтерна. 

Таким образом был намечен курс на установление в Японии тоталитарного 

режима, но во главе не с военно-фашистским движением, а традиционными 

консервативными силами, группировавшимися вокруг группы контроля. 

Пришедший к власти 2 февраля 1937 г. «надпартийный» кабинет 

генерала Хаяси Сэндзюро подтвердил этот курс. 31 марта 1937 г. Хаяси 

заявил, что правительство не удовлетворено позицией политических партий 

и поэтому распускает парламент и приступает к созданию «единой 

политической партии». По словам премьера, новой политической системой, к 

которой придет Япония в результате «обновления», будет «парламентаризм, 
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очищенный от западного влияния и больше отвечающий японскому духу». 

Выборы в парламент состоялись 30 апреля 1937 г. Противники правительства 

завоевали на них 85% мест. 31 мая 1937 г. кабинет Хаяси ушел в отставку. 

Новое правительство возглавил принц Коноэ Фумимаро. Он заявил, что 

основой его руководства будет «сплочение всех политических сил страны», и 

обещал проведение социальных и политических реформ, сохранение мира и 

смягчение международной изоляции Японии путем налаживания 

дружественных отношений с Китаем и сближения с Великобританией.  

7 июля 1937 г. началась японо-китайская война. Точные обстоятельства 

ее возникновения не вполне ясны до сих пор. По-видимому, японцы не 

планировали тогда начинать большую войну. Но неожиданно упорное 

сопротивление заставило японское командование усиливать военную 

группировку и расширять боевые действия. К концу сентября 1937 г. в Китае 

воевала японская армия численностью в 350 тыс. человек.  

После заключения советско-китайского договора о ненападении в 

августе 1937 г. напряженность в советско-японских отношениях заметно 

возросла. Командир японской 19-й дивизии 28 июля самовольно начал 

боевые действия возле озера Хасан. В начале августа японские войска были 

разбиты. Новое обострение японо-советских отношений произошло, когда в 

мае 1939 г. японские войска предприняли нападение на монгольские заставы, 

расположенные примерно в 20 км восточнее р. Халхин-Гол. Правительство 

СССР по соглашению о взаимопомощи от 12 марта 1936 г. оказало 

монгольской армии немедленную военную поддержку. 20 августа советские 

и монгольские войска начали наступление по всей линии фронта. К концу 

лета японо-маньчжурские войска были окружены и разгромлены. Японские 

потери в результате этих боев составили около 55 тыс. убитыми, ранеными и 

взятыми в плен. По соглашению, подписанному 15 сентября 1939 г. в Москве 

народным комиссаром иностранных дел СССР В. М. Молотовым и послом 

Японии в СССР Того Сигэнори, с 16 сентября войска обеих сторон должны 

были прекратить военные действия. 

3 ноября 1938 г. правительство Коноэ опубликовало официальное 

заявление, подписанное императором, о том, что на данном этапе задачей 

Японии является установление «нового порядка в Восточной Азии», т. е. 

японскую экономическую и политическую гегемонию во всем Китае. Япония 

требовала согласия на это других держав. Провозглашением «нового 

порядка» Япония противопоставляла себя всем остальным странам, имевшим 

интересы в Китае. Американский государственный департамент в ноте от 31 

декабря 1938 г. заявил, что американское правительство отвергает «новый 

порядок в Восточной Азии» и настаивает на сохранении всех прав США и 

американских граждан в Китае. Однако японские политики надеялись, что 

никаких экономических санкций в отношении Японии предпринято не будет. 

После начала войны в Китае в Японии была проведена мобилизация, 

экономику страны стали переводить на военные рельсы. Были приняты 

законы о контроле над военным хозяйством, над торговым судоходством, над 

производством и распределением искусственных удобрений, о контроле над 
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военными финансами. Эти законы резко усиливали систему 

государственного регулирования. Быстрый рост цен вынудил правительство 

издать в октябре 1939 г. указ, по которому цены на все товары, а также 

арендная плата, плата за фрахт и заработная плата фиксировались на уровне, 

существовавшем на день публикации указа, и могли быть повышены только с 

разрешения государственных органов. Это вызвало огромный рост 

спекуляции и возникновение «черного рынка», что подтолкнуло 

правительство в 1940 г. к переводу населения на карточное снабжение. 

Трудности в экономике и неутешительные результаты военных действий в 

Китае привели к тому, что 3 января 1939 г. Коноэ ушел в отставку.  

После этого на протяжении полутора лет в Японии сменилось три 

кабинета министров. Им никак не удавалось решить экономические 

проблемы и вывести страну из внешнеполитической изоляции. В конце 1939 

– начале 1940 гг. японское правительство и обратилось к Соединенным 

Штатам с предложением о «восстановлении дружественных отношений». В 

ответ на это посол США Грю передал японскому правительству послание 

президента Ф. Рузвельта, в котором Вашингтон требовал от Японии 

извинений, а также возмещения ущерба, вызванного многочисленными 

посягательствами на американские права в Китае. Кроме того, американское 

правительство потребовало гарантий, что в Китае вновь будут впредь 

соблюдаться международные договоры и принцип «открытых дверей и 

равных возможностей». При невыполнении этих условий США угрожали 

экономическими санкциями. Выполнение американских требований означало 

для Японии отказ от всех завоеванных позиций в Китае. 

Переговоры с США вызвали недовольство японских военных. Под их 

давлением 22 июля 1940 г. был сформирован новый кабинет, который опять 

возглавил Коноэ. Пост военного министра занял в нем лидер группы 

контроля Тодзѐ Хидэки. На заседании правительства 26 июля была принята 

«Основная программа национальной политики», в которой в области 

внешней политики ставились задачи завершить «китайский инцидент» и 

затем построить «великую восточноазиатскую сферу совместного 

процветания». Намечалось укрепить связи с Германией и Италией вплоть до 

заключения военного соглашения.  

С деятельностью второго кабинета Коноэ связано начало построения в 

Японии «новой политической структуры», представлявшей по сути 

тоталитарный режим. 23 июля 1940 г. Коноэ выступил по радио и заявил, что 

политические партии любых направлений «уже несовместимы с новой 

государственной структурой». Уже к августу все они «самораспустились», а 

для реализации «новой политической структуры» 27 сентября 1940 г. было 

создано Движение помощи трону, ядром и руководящим органом которого 

стала Ассоциация помощи трону (Тайсэй ѐкусан кай). Возглавлял АПТ 

президент, которым становился премьер-министр страны. В префектурах, 

уездах, городах и посѐлках существовали местные отделы АПТ, весь 

административный аппарат которых назначался президентом. Таким образом 

АПТ сращивалась с государственным аппаратом. Ей подчинялись различные 
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массовые организации (Ассоциация великой Японии, Служения отечеству 

через производство, Молодѐжная партия великой Японии). 

7 декабря 1940 г. были созданы контрольные ассоциации по различным 

видам производства, которые от имени государства осуществляли функции 

надзора, снабжения, регулирования и др. Их председателями были назначены 

представители крупнейших концернов. Это означало введение тотального 

государственного регулирования экономики в рамках подготовки к 

«большой войне». Эта система получила название «новая экономическая 

структура». «Новая политическая» и «новая экономическая» структуры, или 

как их еще называют, «новая национальная структура», стали основой всей 

жизни Японии военного времени и эта система представляла собой японский 

вариант тоталитарного режима. В современной историографии его не 

характеризуют как фашистский. Скорее, в 30-е годы в Японии под влиянием 

изменений во внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации 

произошла реставрация системы военно-бюрократического управления, 

находившейся в целом в рамках мэйдзийской традиции конца 19 – начала 20 

в., когда военные и придворная бюрократия оказывали решающее влияние на 

государственное управление. В 1920-е – первой половине 1930-х гг. от нее 

произошел определенный отход. Но ситуация конца 1930-х – начала 1940-х 

гг. привела к ее возрождению. К ней добавились элементы государственно-

экономического регулирования, характерные для любой воюющей страны. 

На выбор модели развития Японии повлиял тоталитарный опыт европейских 

стран, который во многом соответствовал японской традиции. При этом 

правящая элита продолжала сохранять свою преемственность и 

традиционалистское ядро правящего режима, в отличии от европейских 

фашистских государств, где к власти пришла новая политическая элита. 

27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан «Тройственный пакт» 

между Германией, Италией и Японией, по которому стороны признавали 

«руководящее положение» Японии в Азии. Предусматривалось оказание 

взаимной помощи, «если одна из трех договаривающихся сторон 

подвергнется нападению» со стороны какой-либо державы, не участвующей 

в настоящее время в военных действиях. Отдельная статья была посвящена 

Советскому Союзу, который выводился за рамки данного пакта. Таким 

образом, подписав «Тройственный пакт», Япония окончательно 

противопоставила себя Великобритании и Соединенным Штатам. Резко 

негативную реакцию США вызвала оккупация Японией осенью 1940 г. 

северной и центральной части французского Индокитая. 

Поражения японской армии в пограничных столкновениях у оз. Хасан и 

р. Халхин-Гол, а также подписание пакта о ненападении между Германией и 

СССР и начавшаяся война в Европе вызвали изменения в политике Японии 

по отношению к Советскому Союзу, целью которой теперь стала 

нормализация японо-советских отношений. 13 апреля 1941 г. в Москве был 

подписан советско-японский пакт о нейтралитете. По нему стороны 

обязались «поддерживать мирные отношения», а в случае, если одна из 

сторон окажется объектом военных действий со стороны третьих стран, 
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другая договаривающаяся сторона обязывалась соблюдать нейтралитет. По 

секретному протоколу СССР признавал Маньчжуо-Го, т. е фактически 

оккупацию Японией Маньчжурии 

Коноэ надеялся найти компромисс с США. С этой целью 8 марта 1941 г. 

начались переговоры специального посланника японского правительства 

Номура с государственным секретарем США К. Хэллом. Сразу выяснилось, 

что позиции сторон сильно расходятся. 2 июля 1941 г. состоялось 

Императорское совещание, на котором речь шла о выборе стратегического 

направления дальнейшей японской экспансии. В результате была принята 

«Программа национальной политики империи в связи с изменением 

обстановки», в которой отклонялась установка на немедленное нападение на 

СССР и принималось решение «в случае необходимости... не 

останавливаться перед войной с Англией и Америкой». Выбор «южного» на 

правления агрессии был продиктован в первую очередь большой 

заинтересованностью Японии в топливно-сырьевых ресурсах Нидерландской 

Индии и Юго-Восточной Азии. Нападение на Советский Союз должно было 

произойти в момент, когда он будет разгромлен Германии.  

29 июля 1941 г. началась оккупация японцами Южного Индокитая. 

Великобритания и США заявили о замораживании японских капиталов. 

Одновременно Великобритания денонсировала англо-японский торговый 

договор 1911 г., японо-индийский торговый договор 1934 г. и японо-

бирманский торговый договор 1937 г. 1 августа Соединенные Штаты ввели 

запрет на экспорт в Японию всех товаров, прежде всего нефти, за 

исключением хлопка и продовольствия. Япония оказалась в очень трудном 

положении. Командование флотом заявило, что если не удастся обеспечить 

Японию нефтью, то менее чем через два года военно-морской флот будет 

парализован.  

На просьбу Коноэ о встрече Рузвельт ответил согласием, но 

госсекретарь Хэлл от имени президента предложил японскому правительству 

еще до встречи глав двух государств «принять программу достижения 

взаимопонимания», в противном случае эта встреча «грозит окончиться 

провалом». 12 октября 1941 г. в резиденции Коноэ состоялось совещание 

министров военного, военно-морского и иностранных дел с главой кабинета. 

Коноэ пытался убедить их в возможности продолжения переговоров с США, 

но ничего не добился. Военный министр Тодзѐ от лица армии выдвинул 

требование прекратить переговоры. 16 октября Коноэ официально заявил об 

отставке своего кабинета. 17 октября 1941 г. было решено поручить 

формирование нового кабинета генералу Тодзѐ Хидэки, который сохранил 

при этом пост военного министра.  

5 ноября 1941 г. на императорском совещании было принято решение, 

суть которого сводилась к тому, что Япония, продолжая переговоры с 

Соединенными Штатами, одновременно приняла решение начать против них, 

а также против Великобритании и Голландии войну. Война стала 

практически неизбежной. 26 ноября в ответ на японский проект соглашения, 

принятый на императорском совещании 5 ноября, Хэлл вручил японскому 
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послу Номура ноту, содержание которой сводилось к тому, что американская 

сторона требовала от Японии вернуться к положению, существовавшему до 

начала «маньчжурского инцидента». 26 ноября, в день вручения японской 

делегации «ноты Хэлла», японский флот уже вышел в океан, чтобы атаковать 

Пѐрл-Харбор. В воскресенье 7 декабря, спустя час после японской атаки, 

посол Номура вручил К. Хэллу меморандум японского правительства, в 

котором оно объявляло Соединенным Штатам войну. Великобритании и 

Голландии ноты об объявлении войны вообще не были вручены.  

 

4. Утром 8 декабря(по токийскому времени 7 декабря) японская морская 

авиация атаковала Пѐрл-Харбор. Это стало началом войны на Тихом океане. 

В Пѐрл-Харборе тогда находились 8 линкоров, 8 крейсеров и 29 эсминцев. В 

результате японских ударов были уничтожены или выведены из строя все 

линейные корабли, 6 легких крейсеров, эсминец и 272 самолета. Правда, все 

три авианосца, базировавшиеся в Пѐрл-Харборе, были выведены на учения и 

потому не пострадали. Потери американцев в людях составили 3400 человек, 

в том числе 2402 убитыми. Японцы потеряли 29 самолетов.  

Войну Японии объявили США, Великобритания, Канада, Голландия, 

Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, ряд государств 

Латинской Америки и Китай, который, несмотря на то, что боевые действия 

японской армии на китайской территории продолжались уже более четырех 

лет, формально не находился в состоянии войны с Японией. 

Одновременно с атакой на Пѐрл-Харбор японские вооруженные силы 

начали Филиппинскую операцию. Японская авиация внезапными ударами 

уничтожила на земле половину американских бомбардировщиков и более 

трети истребителей и захватила господство в воздухе. 10 декабря японцы 

высадили на о-в Лусон свои передовые части, а 22–24 декабря – главные 

силы, которыми командовал генерал Хомма. 2 января 1942 г. японцы заняли 

столицу Филиппин Манилу, а 7 мая пал последний очаг сопротивления 

американцев на Филиппинах – остров-крепость Коррехидор. В плен попало 

12 тыс. американских солдат и офицеров.  

Наряду с действиями против Филиппин японцы провела Малайскую 

операцию против британских войск с целью захвата Британской Малайи, 

богатой стратегическим сырьем. Для этого японское командование выделило 

70-тысячную армию во главе с генералом Ямасита Томоюки, 9 крейсеров, 16 

эсминцев, 16 подводных лодок и около 600 самолетов. Им противостояли 

силы под командованием генерала А.Персиваля (около 100 тыс. человек). 

Японские десанты были высажены в ночь на 8 декабря одновременно в 

Британской Малайе и в Южном Таиланде. В результате налетов на 

британские аэродромы в течение первых двух дней боев японцы уничтожили 

треть британской авиации. Они быстро продвигались на юг одновременно 

вдоль восточного и западного побережий п-ова Малакка. 31 января 1942 г. 

британские и малайские войска отошли в Сингапур. 8 февраля японцы 

высадились на о-в Сингапур, а 15 февраля британский гарнизон 
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безоговорочно капитулировал. В результате в японский плен попало около 

100 тыс. человек (в том числе и генерал Персиваль).  

С захватом японцами п-ова Малакка и падением Сингапура создались 

благоприятные условия для дальнейшего развития наступления японских 

вооруженных сил как на север – на Бирму, так и в юго-восточном 

направлении –  на Суматру и Яву. В середине февраля 1942 г. они захватили 

нефтепромыслы на о-ве Суматра (Нидерландская Индия), затем высадились 

на Бали и перебазировали туда свою авиацию. Чтобы исключить 

возможность доставки союзниками подкреплений, авианосное соединение 

адмирала Нагумо 19 февраля совершило налет на порт Дарвин (Австралия), 

уничтожило все находившиеся там суда и разрушило портовые сооружения. 

Японцам удалось блокировать в Яванском море объединенную эскадру 

союзников под командованием голландского адмирала Доормана (5 

крейсеров и 10 эсминцев), которая была почти полностью уничтожена в ходе 

морского сражения 27–28 февраля. Сам Доорман погиб. К 15 марта японцы 

овладели всей Нидерландской Индией.  

В середине января 1942 г. японская армия перешла бирманскую границу 

и начали наступление на Рангун Им противостояли англо-индийские войска 

под командованием генерала Хаттона. Сюда же были переброшены три 

китайские армии. Этим силам удалось ненадолго задержать противника, но 

все же 8 марта японцы овладели Рангуном. Затем японское командование 

повело наступление по направлению к китайской границе. 29 апреля японцы 

перерезали бирмано-китайскую дорогу, по которой шло снабжение армии 

Чан Кайшы, а затем вступили на территорию Китая. На западном участке 

бирманского фронта англо-индийские войска также не смогли остановить 

противника и, бросив технику, ушли через горы в Индию. Из 35 тыс. солдат 

британской группировки туда добрались лишь около 12 тыс. Одновременно с 

наступлением в Бирме 26 марта 1942 г. авианосное соединение адмирала 

Нагумо вышло в Индийский океан и разрушило британские базы в Коломбо 

и Тринкомали. Британский Восточный флот, базировавшийся на Цейлоне, 

был вынужден уйти к побережью Африки, и территория Индии осталась без 

прикрытия с моря.  

За первые полгода войны к весне 1942 г. японские вооруженные силы 

выполнили все задачи, намеченные на первый период войны, захватив 

территорию в 3,8 млн. кв. км с населением почти в 150 млн. человек. При 

этом потери Японии были незначительными. В результате наступательных 

действий японцев союзники были отброшены к границам Индии и 

Австралии, а Япония получила в свое распоряжение богатейшие сырьевые 

ресурсы, позволившие ей значительно укрепить свою экономическую базу. 

С весны 1942 г. японцы усиленно вели подготовку к вторжению в 

Австралию. Однако в результате морского сражения в Коралловом море 6–8 

мая американскому удалось сорвать японскую десантную операцию. В июне 

1942 г. японский флот понес тяжелые потери в битве за атолл Мидуэй, в ходе 

которой были потоплены четыре тяжелых авианосца Японии со 137 

самолетами на них. И хотя японцы во время этой операции захватили 
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некоторые острова Алеутской гряды, их потери оказались невосполнимы. В 

результате соотношение сил флотов на Тихом океане существенно 

изменилось в пользу США. У японцев остались 1 тяжелый и 4 легких 

авианосца, в то время как американцы имели 3 тяжелых. При этом в Японии 

строились 6 авианосцев, а в США — 13 тяжелых и 15 эскортных авианосцев. 

Возможности Японии проводить стратегические наступательные операции 

резко сократились. 

Японское командование стремилось удержать под своим контролем 

Новую Гвинею и Соломоновы о-ва, которые рассматривались им теперь как 

линия стратегической обороны. Здесь с августа 1942 по февраль 1943 г. 

происходило сражение за остров Гуадалканал. В ходе него произошло 

несколько крупных морских сражений. Битва закончилась поражением 

Японии и стала одним из переломных сражений в войне на Тихом океане. В 

1943 г. инициатива на тихоокеанском театре перешла в руки союзников В 

мае и июле 1943 г. японцы оставили захваченные годом раньше острова Атту 

и Кыска Алеутского архипелага. На этом активные действия в северной 

части Тихого океана прекратились. Летом и осенью 1943 г. США провели 

серию десантных операций по овладению Соломоновыми островами. В 

конце ноября 1943 г. американцы, собрав военную группировку в составе 13 

линкоров, 19 авианосцев, 17 крейсеров, 42 эсминца, 22-тысячный десант и 

около 1100 самолетов овладели о-вами Гилберта (атоллами Макин и Тарава), 

которые обороняли около 5,5тыс. японцев. 

Успехам Японии в первые годы войны содействовала во многом ее 

доктрина создания «сферы совместного процветания великой Восточной 

Азии», свободной от «англо-американского рабства». Пропаганда этой 

доктрины имела успех в самых разных странах, оккупированных Японией 

(Бирме, Нидерландской Индии, Индокитае, на Филиппинах), а также в 

Таиланде и, в меньшей степени, в Индии. Особенно эффективна была 

гибкость японской политики, в арсенале которой были и обещания 

независимости колониям, и формирование национально-освободительных 

армий, и сотрудничество с государствами, сохранявшими суверенитет. 

Например, 21 декабря 1941 г. Япония подписала с Таиландом договор о 

союзе, который провозглашал взаимное уважение суверенитета и 

независимости договаривающихся сторон, оказание друг другу военной, 

экономической и политической помощи в случае конфликта с третьей 

державой, отказ обеих сторон от сепаратного заключения перемирия или 

мира в случае вступления в войну. 25 января 1942 г. правительство Таиланда 

объявило войну США и Великобритании. В дальнейшем японцы поставили 

задачу создать из своих стран-сателлитов так называемый восточноазиатский 

блок, который обеспечил бы полный политический и экономический 

контроль Японии над захваченными территориями. В его состав должны 

были войти помимо Японии Маньчжоу-го, Китай, Индокитай, Таиланд, 

Малайя, Филиппины и острова Южных морей. Организационно 

«восточноазиатский блок» был оформлен на конференции стран Восточной 

Азии, состоявшейся 5–6 ноября 1943 г. в Токио. Китай на этой конференции 
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представляло правительство Ван Цзинвэя. 9 января 

1943 г. оно объявило войну США и Великобритании. 

Вскоре курс на японизацию и экономическое ограбление 

оккупированных территорий рассеял иллюзии оказавшихся в сфере влияния 

Японии народов относительно обретенной ими «независимости». Поэтому 

вскоре Японии пришлось столкнуться с массовым сопротивлением населения 

захваченных стран, в том числе и в форме партизанского движения. 

Война на Тихом океане потребовала от Японии максимальной 

мобилизации всех ресурсов. Решить эту задачу правительство стремилось за 

счет дальнейшего развития «новой экономической структуры». В 1942 г. был 

принят Закон о трудовой повинности, предоставивший правительству право 

призывать гражданских лиц мужского и женского пола в возрасте от 12 до 70 

лет для работы в любой отрасли промышленности и в любом районе Японии 

вне зависимости от постоянного местожительства. В марте 1943 г. был 

создан Высший экономический совет, в который вошли члены кабинета 

министров и семеро специально назначенных советников правительства в 

ранге министра, которыми стали представители крупнейших военно-

промышленных корпораций. Позднее, в сентябре 1943 г. было создано 

Министерство вооружений, в непосредственное подчинение которому 

перешла основная часть предприятий в ведущих отраслях промышленности. 

Благодаря жесткому контролю над экономикой японскому государству 

удалось до сентября 1944 г. наращивать выпуск военной продукции. Осенью 

1944 г. началось сокращение производства важнейших видов продукции: 

угля, стали, цветных металлов, электроэнергии. Стало уменьшаться и 

производство вооружений. 

Что касается сельского хозяйства, то до 1943 г. производство 

продовольствия в самой Японии и его ввоз с оккупированных территорий 

позволяли в основном удовлетворять потребности вооруженных сил и 

населения страны (при нормированном снабжении). В 1943 г. положение 

стало ухудшаться, так уменьшилось производство риса в метрополии и его 

ввоз из оккупированных стран. 

В годы войны получила дальнейшее развитие «новая политическая 

система», усилился тотальный контроль государства над обществом. Закон 

от 16 декабря 1941 г. жестко ограничивал свободу слова, печати и собраний. 

На основании этого закона было закрыто несколько сотен различных 

обществ. Вместо профсоюзов насаждались «патриотические» профсоюзы, 

входившие в Общество служения отечеству на производстве (Дайниппон 

сангѐ хококу кай). Его цель – содействовать увеличению выпуска военной 

продукции и достижения социального мира. В конце января 1942 г. кабинет 

министров назначил новые парламентские выборы. Всю подготовку к ним 

провела Ассоциация помощи трону. Была создана специальная организация, 

которая рекомендовала кандидатов для избрания в нижнюю палату. В 

результате на выборах, состоявшихся 30 апреля 1942 г., из 466 избранных 

депутатов 381 человек (около 82%) был рекомендован Ассоциацией.  
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Однако даже такой состав парламента не полностью удовлетворил 

правительство Тодзѐ, и оно сделало попытку усовершенствовать «новую 

политическую структуру». 20 мая 1942 г. было основано Общество 

политического содействия трону (Ёкусан сэйдзи кай) во главе с бывшим 

премьер-министром Абэ Нобуюки. Программа общества предусматривала 

сплочение всех политических сил страны для достижения победы в войне, 

создания «сферы совместного процветания» в Восточной Азии и построения 

«нового порядка» во всем мире. После его создания все сохранившиеся до 

тех пор политические организации объявили о своем самороспуске. Под 

наблюдением находились все бывшие профсоюзные деятели, руководители и 

члены давно распущенных левых партий и организаций, ученые, деятели 

культуры и др.  

В начале 1944г. премьер-министр реорганизовал свой кабинет. В 

частности, в дополнение к постам премьера, военного министра и министра 

вооружений он занял еще и пост начальника генерального штаба армии. 

Таким образом, Тодзѐ фактически взял на себя полную ответственность за 

ведение войны. В июле 1944 г. Япония потеряла о-в Сайпан, что привело к 

политическому кризису. 17 июля ряд бывших премьер-министров (Коноэ, 

Окада, Вакацуки и Хира-нума) потребовали отставки Тодзѐ. Новый кабинет 

20 июня возглавил Коисо Куниаки. В начале августа 1944 г. Коисо создал 

Высший совет по руководству войной (Сайко сэнсо сидо кайги) в составе 

премьера, министра иностранных дел, военного и военно-морского 

министров и начальников генеральных штабов армии и флота. Основой 

своей программы кабинет Коисо сделал «тотальную мобилизацию» ресурсов 

для ведения войны. В японских вооруженных силах было развернуто 

движение смертников-камикадзе. С конца 1944 г. была начата подготовка к 

созданию специальных отрядов из гражданского населения для обороны 

Японии в случае вражеского вторжения. 

30 марта 1945 г. состоялся учредительный съезд новой организации, 

которая объединила в себе функции Ассоциации помощи трону и Общества 

политического содействия трону. Она получила название Политическое 

общество Великой Японии (Дайниппон сэйдзикай). Ее задачей являлась 

прямая поддержка всех военных и политических мероприятий правительства. 

Это была последняя попытка сплотить японский народ на основе 

всеохватывающей организации.  

В 1944 г. американцы продолжили наступательные операции в 

центральной части Тихого океана. 15 июня крупные американские силы (до 

70 тыс. человек) высадились на Марианских островах (о. Сайпан). Японский 

гарнизон на острове был почти полностью истреблен – из 43,5 тыс. человек 

погибла 41 тыс. (потери американцев составили 3,5 тыс. убитыми). Кроме 

Сайпана крупные американские десанты были высажены на острова Гуам и 

Тиниан Марианских о-ов. Захват Марианских о-вов  позволил американцам 

создать на них передовые аэродромы, с которых их тяжелые 

бомбардировщики осенью стали совершать налеты на территорию Японии.  
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В сентябре-октябре 1944 г. американцы провели десантные операции на 

Каролинском архипелаге. Тем самым была создана благоприятная 

обстановка для высадки американских войск на Филиппинах. Во время боев 

за Филиппины в октябре 1944 г. произошло крупнейшее в ходе Второй 

мировой войны морское сражение у острова Лейте. Японский флот потерпел 

полное поражение. После этого американцы стали захватывать 

Филиппинские о-ва. 

Намереваясь удержать Бирму, японское командование решило провести 

упреждающую наступательную операцию на границе Бирмы с Индией, 

чтобы сорвать предполагаемое наступление союзников. Они перешли в 

наступление 8 марта 1944 г. Надеясь использовать в своих интересах 

антибританские настроения среди индийцев, японцы включили в состав 

своих сил формирования Индийской национальной армии (ИНА) 

численностью около 7 тыс. человек. Однако к августу японское наступление 

закончилось полным провалом и потерей 72 тысяч убитыми, больными и 

ранеными. Более удачным было наступление японцев в Центральном Китае 

во второй половине апреля 1944 г. У Японии появилась сквозная сухопутная 

коммуникация от Пекина до границы с Индокитаем. Это позволяло даже в 

условиях американского господства на море продолжать вывозить из Юго-

Восточной Азии в Японию стратегическое сырье .  

К началу 1945 г., несмотря на ожесточенное сопротивление, японские 

войска не смогли удержать намеченную стратегическую линию обороны на 

островах Тихого океана. 20 января 1945 г. японская императорская ставка 

утвердила «Основы оперативного плана императорской армии и военно-

морского флота». Новый план учитывал то, что противник попытается 

высадиться на Японских островах, и был направлен на то, чтобы сорвать 

такую высадку и максимально затянуть войну.  

Готовясь к высадке в Японии, вооруженные силы США в начале 1945 г. 

десантировались на крупнейший в Филиппинском архипелаге остров Лусон. 

Всего в этой операции участвовало около 275 тыс. человек, до 2200 

самолетов и около 1000 боевых, транспортных и десантных кораблей. 

Соотношение сил было в пользу американцев: по численности личного 

состава сухопутных войск – 1,1:1, по авиации – 5,5:1, на море в районе 

Филиппин японцам было нечего противопоставить американскому флоту. 3 

марта остатки 17-тысячного японского гарнизона Манилы прекратили 

сопротивление. К 30 июня американцы фактически овладели всем островом. 

Их потери составили 37,8 тыс. убитыми и ранеными, а японцы (по 

американским данным) потеряли убитыми 205,5 тыс. человек.  

19 февраля 1945 г. американский десант высадился на острове 

Иводзима. Американская группировка насчитывала 111,3 тыс. человек, 1522 

самолета и более 680 боевых, транспортных и десантных кораблей. 

Организованное сопротивление японцев удалось сломить лишь к 16 марта, 

но стычки на острове продолжались еще десять дней. За 36 дней боев на 

Иводзиме была взята в плен всего 1 тыс. японских солдат и офицеров, 

остальные 22 тыс. погибли.  
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1 апреля американцы начали операцию по захвату о. Окинава. В общей 

сложности в боях за Окинаву приняли участие свыше 2400 самолетов, более 

1500 боевых кораблей, десантных и вспомогательных судов и 550 тыс. 

человек. Им противостояли 77 тыс. солдат и офицеров и 10 тыс. моряков 

Японии. У них было 250 самолетов. Остров был взят 2 июля 1945 г. Потери 

США здесь составили 49,1 тыс. человек, из них 12,5 тыс. убитыми (включая 

командира десанта генерала С.Бакнера). С японской стороны погибли 100 

тыс. солдат и офицеров и 7,8 тыс. человек было взято в плен. Захват Окинавы 

означал создание стратегического плацдарма для вторжения на Японские 

острова. Сюда немедленно перебазировалась американская авиация, что 

позволило расширить масштабы воздушного наступления против Японии.  

Япония оказалась совершенно неподготовленной к отражению налетов 

американской авиации. Результатом было огромное число жертв среди 

населения. Только во время налета в ночь на 10 марта 1945 г. в Токио 

погибло свыше 83 тыс. человек. За время войны в Японии американскими 

бомбардировками было разрушено 98 городов, причем в 72 из них не было 

никаких военных объектов. Всего было уничтожено 2210 тыс. домов. Но 

авиации США не удалось дезорганизовать военное производство Японии, 

начавшее сокращаться лишь к 1945 г., в основном ввиду нарушений 

снабжения сырьем и топливом, а также нехватки квалифицированной 

рабочей силы. Ввоз нефти в Японию в мае 1944 г. по сравнению с январем 

сократился с 1 млн. до 600 тыс. баррелей. В целом в 1944 г. ввоз 

стратегического сырья и продовольствия в страну уменьшился до 10,1 млн. т 

(в 1943 г, — 16,4 млн. т). Таяли стратегические запасы нефти, цветных 

металлов, угля, каучука, бокситов, не восполнялись потери боевой техники. 

Япония, со своей стороны, не смогла создать угроз коммуникациям 

союзников. В июне-сентябре 1944 г. японским подводным лодкам не удалось 

потопить ни одного боевого корабля или судна союзников в Тихом океане. За 

октябрь-декабрь 1944 г. они уничтожили два эсминца, танкер и два торговых 

судна. За семь месяцев 1945 г. японский торговый флот смог обеспечить 

доставку 2743 тыс. т. различных грузов, т. е. в 3,7 раза меньше, чем за 1944 г. 

За тот же период японцы восстановили 473 тыс. т торгового тоннажа, что 

составляло лишь 1/3 потопленного. 

Проводя тотальную мобилизацию всех сил и ресурсов на ведение войны 

кабинет Койсо искал пути, чтобы добиться компромиссного мира. Осенью 

1944 г. Япония пробовала установить связь с руководителями 

Великобритании и США при неофициальном посредничестве шведского 

посланника в Японии В.Багге. Пытались японские дипломаты и 

посредничестве СССР найти пути к компромиссному миру с союзниками. Но 

все эти попытки закончились провалом.  

5 апреля 1945 г. советское правительство объявило о денонсации 

советско-японского пакта о нейтралитете. 26 июля 1945 г. была 

опубликована Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая, 

требовавшая от Японии немедленной и безоговорочной капитуляции. В ней в 

целом были учтены советская позиция и советские интересы, что позволило 
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СССР в дальнейшем присоединиться нее В декларации говорилось, что 

«навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, которые обманули и 

ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных 

завоеваний»; что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, 

Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы 

укажем»; что «японское правительство должно устранить все препятствия к 

возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского 

народа». Под давлением генералитета премьер-министр Судзуки 28 июля 

выступил с заявлением, в котором говорилось, что правительство 

«игнорирует» декларацию и «будет неотступно продолжать движение вперед 

для успешного завершения войны». 

Это заявление фактически предрешило атомную бомбардировку 

Японии, поскольку давало США формальный повод применить ядерное 

оружие, что полностью соответствовало намерениям президента Трумэна. 

Утром 6 августа атомная бомба была сброшена на г. Хиросима. Сразу после 

этого Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором 

предупреждал Японию, что в случае отказа от капитуляции ее ожидают 

невиданные разрушения. Однако никакого заявления о капитуляции со 

стороны японского правительства не последовало. Поэтому 9 августа вторая 

атомная бомба была сброшена на г. Нагасаки. 

11 февраля 1945 г. в ходе Крымской конференции советское 

правительство обязалось выступить против Японии примерно через 2–3 

месяца после окончания войны в Европе на следующих условиях: 1. 

Сохранение status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной 

Республики). 2. Восстановление принадлежащих России прав, нарушенных 

вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно: а) возвращение 

Советскому Союзу южной части о-ва Сахалин и всех прилегающих к ней 

островов; б) интернационализация торгового порта Дайрена с обеспечением 

преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и 

восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; в) 

совместная эксплуатация Китайско-Восточной железной дороги и Южно-

Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен. 3. Передача 

Советскому Союзу Курильских островов. 

8 августа СССР заявил о вступлении в войну с Японией с 9 августа 1945 

г. Утром 9 августа состоялось экстренное заседание Высшего совета по 

руководству войной. Открывая его, премьер-министр Судзуки заявил, что 

атомная бомбардировка и вступление в войну СССР привели его к 

заключению, что не осталось ничего другого, кроме как принять условия 

Потсдамской декларации и прекратить военные действия. Император 

Хирохито на императорском совещании, проходившем утром 10 августа, 

поддержал премьер-министра. Однако военный министр и начальники 

штабов армии и флота настаивали на продолжении войны. Лишь 15 августа 

император выступил с обращением к нации, в котором объявил о 

капитуляции Японии. 2 сентября на борту линкора «Миссури» Токийском 

заливе был подписан официальный акт о капитуляции Японии.  
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