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16 октября 1941 г. пал третий кабинет 
Коноэ. В тот же день в письме на имя аме
риканского посла в Токио, Грю, Коноэ ут
верждал, что «он и его коллеги, к великому 
сожалению, должны были уйти в отставку 
в связи с внутриполитической ситуацией», 
хотя для всех наблюдателей было" совер
шенно очевидно, что падение кабинета было 
связано с состоянием и перспективами япо
но-американских переговоров, начатых в 
марте того же года.

Грю в своих записях сообщает одну ин
тересную деталь, проливающую свет на за
кулисную сторону ухода Коноэ и прихода 
Тодзио: в день падения кабинета Коноэ 
направил в посольство США своего личного 
секретаря, который «дал интересное объяс
нение обстоятельств, приведших к отстав
ке кабинета»; кроме того он информировал 
об «успешной попытке Коноэ добиться 
назначения своим преемником лица, которое 
будет продолжать переговоры с Соединён
ными Штатами» А

Эта информация, сделанная по поручению 
Коноэ, вдвойне интересна: во-первых, она, 
несомненно, представляет тактический хсг 
японцев, имевший целью ослабить впечатле
ние от назначения Тодзио, успокоить амери
канцев тем, что преемник Коноэ «будет 
продолжать переговоры», и, во-вторых, она 
означает, что сам Коноэ приложил руку  к 
назначению Тодзио. Этот «деликатный» мо
мент подтверждается как американскими, 
так и японскими источниками=.

Назначение Тодзио, проведённое не без 
содействия Коноэ, дало основание Грю так 
же, впрочем, как я некоторым другим аме
риканским деятелям, построить нелепую и 
не выдерживающую критики концепцию о

1 G r e w  J. «Теп years in Japan», p. 458. 
New York. 1944.

2 W. Root в своей работе «The Secret 
History of the War» (New York. 1945) пи
шет, что «кандидатура Тодзио была выдви
нута императору хранителем печати, т. е. 
его главным советником Кидо», тесно свя
занным с Коноэ. Аналогичное сообщение мы 
находим у Тё Бунрен в его «Сенсо секинин 
Обоегаки». Токио. 1946 («Кидо выдвинул 
Тодзио, посоветовавшись с Коноэ»),

том, что Коноэ, Кидо и другие японские са
новники имели в виду избежать войны с 
Соединёнными Штатами именно при помощи 
кабинета Тодзио. Эта грубая ошибка 
американского посла в столь серь
ёзный момент ярко отражена в дневниках 
Грю. Назначение Тодзио, означавшее войну 
с Соединёнными Штатами в наикратчайший 
отрезок времени, находит у Грю совершенно 
превратную, фантастическую интерпретацию. 
«Мы думаем,— записал Грю через три дня 
после прихода Тодзио, -— что резонным мо
тивом' к отставке прежнего кабинета была 
надежда князя Коноэ на быстрый прогресс 
в переговорах с США в том случае, если 
наше правительство будет иметь дело с 
премьер-министром', занимающим руководя
щее положение в армии и пользующимся 
её поддержкой»3. Приписывая генералу 
Тодзио все возможные добродетели, Грю 
утверждает, что «он был одним из пяти чле
нов кабинета Коноэ, которые прошлой вес
ной (1941 г.) поддерживали открытие пере
говоров с США, Это — важно» *. В своём 
«анализе правительства Тодзио», сделанном 
20 октября, Грю заявляет, что «было бы пре
ждевременным заклеймить правительство 
Тодзио как военную диктатуру, которая мо
жет привести к вооружённому столкнове
нию с Соединёнными Штатами. Логично 
считать, что Тодзио в качестве генерала 
действительной службы будет в состоянии 
осуществить более эффективный контроль 
над экстремистскими группами армии» 5. 
Такого рода оптимизм и надежды, возлагав
шиеся на Тодзио, весьма характерны для 
позиции Грю в последний период его пре
бывания на посту американского посла в 
Токио.

Причины замены Коноэ генералом Тодзио 
достаточно ясны. Уход Коноэ явился резуль
татом неудачи дипломатического нажима на 
Вашингтон с целью добиться — через Но
мура или при помощи самого Коноэ — при
знания Соединёнными Штатами «легально
сти» японской агрессий - и— в особенности— 
монопольного господства Японии в Китае.

3 G г e'w J. Op. cit., p. 460.
4 T а м ж е, стр. 458.
4 Т а м ж е, стр. 460.
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Однако дело заключалось не только в этом. 
Военно-фашистская клика) решавшая судь
бы Японии, приступила к реализации реше
ния императорской конференции от 6 сен
тября (начать войну с США, если в первой 
декаде октября не будут приняты требова
ния Японии). С этого момента японцы начи
нали непосредственную подготовку военной 
акции, уже ранее разработанной генштабом 
в мельчайших деталях. Пока что — в сере
дине октября — не устанавливалась дата её 
выполнения. В целях подготовки и выпол
нения в кратчайший срок военной акции 
против США и была выдвинута «сильная» 
фигура генерала Тодзио; обладавшего всеми 
необходимыми «качествами». О генерале 
Тодзио написано немало, и его облик доста
точно известен. Мы хотели бы подчеркнуть 
здесь некоторые, быть может, мало извест
ные, новые штрихи, позволяющие ближе и 
яснее разглядеть одну из самых злове
щих фигур в истории японского разбойничь
его империализма.

Тодзио Хйдеки был сыном военного, зани
мавшего довольно видное положение в aip- 
мий в период русско-японской войны й из
вестного своей жгучей ненавистью к Рос
сии. Молодой Тодзио в 1905 г. окончил 
военную академию.. Как истинный самурай) 
он был готов Воевать; но в то время ассиг
нования на армию и численность её были 
сокращены. Тодзио; как и другие молодые 
офицеры, воспринял это как личное униже
ние. В последующие годы Тодзио получил 
хорошую военную подготовку: в 1919 г. ОН 
был назначен военным атташе в Германию, 
где усиленно изучал немецкую военную 
науку. По возвращении в Японию Тодзио 
стал преподавателем академии,генерального 
штаба. Он сделался последователем, а за
тем й консультантом Тояма Мицуру, без 
поддёрЖюй которого в Японии невозможно 
было сделать настоящую карьеру. С 1931 
до 1938 г. Тодзио занимал командные по
сты в Квантунекой армии. В первом кабине
те Коноэ (1938 г.) он занимал уже поет ви
це-военного министра (при военном министре 
Итагаки); затем был генерал-инспектором 
военно-воздуйных сил. Во втором кабинете 
Коноэ, летом 1940 г., он был назначен во
енным министром, сохранив этот пост и в 
третьем кабинете Коноэ. Это был один из 
самых молчаливых генералов в японской 
армии До того момента, когда он стал 
премьер-министром (одновременно оставив 
за собой военное министерство и министер
ство внутренних дел).

Целый ряд источников указывает, что 
Тодзио был связан узами дружбы с генера
лом Танака и в своё время помогал ему в 
составления его известного меморандума, 
представленного японскому императору 
25 июля 1927 года. Дальнейшая деятель
ность Тодзио, в сущности, и была подчине
на выполнению задач, ‘ сформулированных 
его наставником — генералом Танака. Об
щеизвестен один из основных постулатов 
меморандума Танака, гласящий: «Нам (Япо
нии) предстоит оказаться лицом к лицу с 
Соединёнными Штатами... в будущем; если 
мы хотим контролировать Китай, мы долж 
ны прежде всего уничтожить (сокрушить'

Соединённые Штаты». Менее известно дру
гое место из .меморандума, представляющее 
собой как бы «историческое Обоснование» 
необходимости «сокрушить Соединённые 
Штаты». «Следует напомнить, — пишет Та
нака,— что когда был подписан договор 
9-ти держав; ограничивший нашу деятель
ность в Маньчжурии и Монголии, обще
ственное мнение было крайне возбуждено. 
Покойный император Тайсё созвал на сове
щание Ямагата и других руководящих дея-' 
телей армии и флота для того, чтобы най
ти средство противодействия новому догово
ру. Я был командирован в Европу й Амери
ку в целях секретного установления пози
ции важнейших деятелей в отношении этого 
договора. Все они были солидарны в том, 
что инициатива при заключении этого дого
вора принадлежала Соединённым Штатам. 
В этом я убедился из личного контакта с 
политическими лидерами Англии, Франции 
и Италии» ®.

Тодзио вряд ли мог предать забвению 
это «открытие» Танака, предопределявшее 
непримиримость японских милитаристов по 
отношению к Соединённым Штатам.

С формированием кабинета Тодзио яПоно- 
амёриканские переговоры не приостанови
лись. Наоборот, они стали развёрты
ваться в более стремительном темпе, обус
ловленном как форсированием развя-зки во
енного столкновения со стороны Япония, так 
и лихорадочными усилиями со стороны 
Америки оттянуть эту японскую акцию, о 
которой с некоторых пор американцы имеют 
возможность более чем догадываться. Дело 
в том, что уже начиная с октября 7, как это 
устанавливается материалами «Объединён
ной следственной комиссии конгресса по 
расследованию событий в Пирл-Харбор» 
(Hearings before the Joint Committee on the 
Investigation of the Pearl Harbor attack. 
Washington. 1946), американцы получили в 
свои руки ключ к японскому шифру и име
ли возможность ИерехватЫвать многие (судя 
по материалам, повидимому, не все) шифро
ванные телеграммы Из Токио в Вашингтон 
и из Вашингтона в Токио, а также и неко
торую другую шифрованную переписку.

16— 17 октября в Вашингтоне происходи
ли непрерывные японо-американские пере
говоры, в которых со стороны американцев 
одновременно участвовали Хэлл и Уэллес. 
С приходом Тодзйо японцы ещё с большим 
упорством стали требовать скорейшего отве
та на свои предложения 8, Новый министр 
иностранных дел Того в Токио и Номура в 
Вашингтоне усиленно уверяли Хэлла, что 
«новый кабинет желает продолжать перего
воры». Однако, как показал Хэлл на засе
дании «Объединённой следственной комис
сии конгресса», «в октябре Стало ясно, что

в Цит. по «The China critic» № 39 от 
24 сентября 1931 года. Shanghai, China.

1 Быть может, и ранее, но это нами точно 
не установлено. — Б. Р.

8 Предусматривавшие, в основном, остав
ление в силе обязательств, принятых Япони
ей по тройственному пакту, и сохранение 
японских войск в Кйгае.
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японцы решили нанести удар в намеченное 
ими время, если наше правительство не про
явит готовности капитулировать перед япон
скими требованиями. Я постоянно обсуждал 
с президентом вопрос о том, чтобы выиграть 
больше времени, и этому вопросу мы 
уделяли много внимания в течение перего
воров с японцами» !>. Это заявление Хэлла 
полностью соответствовало действительному 
положению в том смысле, что японцы уже- 
«решили нанести удар». Но оно не совсем 
точно в той части, где Хэлл говорит о «на
меченном времени», ибо имеются все осно
вания утверждать, что в этот момент—в ок
тябре 1941 г .— японцы ещё не установили 
даты своей военной акции против Соеди
нённых Штатов. Как мы увидим, они это 
сделали несколько позднее.

Необходимо отметить, что ещё в середи
не октября американцы не отказались от 
тактики уступок и компромиссов, обуслов
ленной в значительной степени их стремле
нием оттянуть как можно дальше угрозу 
разрыва переговоров. Из перехваченной аме
риканцами шифрованной телеграммы (от 
14 октября, № 943) от Номура в Токио мы 
узнаём одну, не лишённую интереса де
таль. В этот день состоялась встреча Ному
ра с контр-адмиралом Тэрнером, повидимо» 
•М'у, действовавшим в качестве посредника. 
В указанной телеграмме Номура информиру
ет Токио о заявлении Тэряера по вопросу о 
выводе японских войск из . Китая. Контр- 
адмирал Тэрнер заявил, что «поскольку не
возможно вывести войска сразу, нет возра
жений против соглашения (яияю-китайско- 
го) о постепенном выводе войск» 10. Вряд 
ли можно считать, что в данном случае от
ветственным представителем военно-мор
ского командования США была высказана 
его частная, личная точка зрения. Предло
жение американцев о постепенном ВЕлводе 
японских войск из Китая нельзя не рассмат
ривать как серьёзную уступку японцам по 
одному из важнейших пунктов японо-амери
канских переговоров.

Однако японцы, приняв решение играть 
ва-банк, не были склонны хотя бы на один 
шаг отступить от своих требований. Решаю
щую роль в их расчётах играла неизменная 
ориентация на гитлеровскую Германию. Из 
этого, однако, не следует, что японцы уже 
на данном отрезке времени стали посвящать 
Берлин в подробности своих переговоров в 
Вашингтоне. Скорее можно утверждать, что 
в этот момент японцы ещё в известной сте
пени вели двойную игру по отношению к 
Берлину; они имели в виду поставить Бер
лин перед совершившимся фактом соглаше
ния с Вашингтоном, в случае капитуля
ции — в последний момент — Соединённых 
Штатов перед японскими требованиями. Та
кое положение вещей подтверждается по
павшей в руки американцев шифрованной 
телеграммой (№ 1198 от 1 октября) из Бер
лина (от японского посла Осима) в Токио. 
В этой телеграмме Осима сообщал «о не-

" «Hearings before the Joint Committee 
on the Investigation of the Pearl Harbor 
attack». Vol. 11, p. 5384. Washington. 1946. 

10 T а м ж  e, T. 34, стр. 103.

довольстве немцев (а также, повидимому, и 
о своём собственном. —• Б. Р.) тем, что 
японцы не информируют их подробно о япо
но-американских переговорах» и. В связи с 
этим Осима предупреждал «о возможных 
последствиях, если Япония будет вести пе
реговоры без консультации с Германией, 
ибо Германия может предпринять те или 
иные шаги без консультации с Япо
нией».

«Двойная бухгалтерия» японцев, о кото
рой не могли не догадываться немцы, не- 
сомненЕЮ, вызывала в Берлине раздражение 
и беспокойство, нашедшие своё отражение 
в приведённой выше телеграмме Осима. 
В октябре—ноябре немцы усилили свои де
марши в Токио, подстёгивая тем самым 
японскую военно-фашистскую клику уско
рить реализацию принятого решения о вы
ступлении против Соединённых Штатов.

В связи с постепенным усложнением си
туации на Тихом океане и нарастанием во
енной угрозы начинается некоторая активи
зация в англо-американском лагере по ли
нии военной подготовки. Как сообщает На- 
кайя Кендзи в своей работе «Тайхейё сенсо 
си »12, в октябре в Маниле состоялась во
енная конференция представителей Соеди
нённых Штатов, Великобритании и Голлан
дии, посвящённая обсуждению создавшей
ся ситуации.

В первых числах ноября японо-американ
ские. переговоры вступают в самую критиче-. 
скую стадию, которую можно было бы на
звать началом конца.

7 ноября Номура явился к Хэллу и заявил, 
что «он не имел определённых, инструкций и 
не хотел отнимать время государственного 
секретаря, но, теперь он получил инструк
ции, в соответствии с которыми он желает 
завершить перегоЕюры»13. В настоящее; 
время нам точно известно — а Хэллу было 
известно и в тот момент 14— содержание эти х . 
инструкций, изложенных в шифрованной те
леграмме от 5 ноября из Токио в Вашинг
тон (послу Номура) и гласивших следую
щее: «В связи с различными обстоятель
ствами абсолютно необходимо, чтобы вся 
подготовка к  подписанию этого соглашения 
б ы л а  з а к о н ч е н а  к 25 ч и с л у  с е- 
г о м е с я ц  а... поймите это как следует и 
действуйте так, чтобы япшЕО-американские 
отношения не оказались в состоянии хаоса. 
Эта информация— только строго для вас» 1з.

Данная телеграмма — первая из серии до
кументов этого порядка, целиком и полно
стью раскрывающих японский замысел, —- 
как и последующие шифрованные телеграм
мы из Токио, не ставит точки над «i» в том 
смысле, что в ней не указаЕЕЫ ни дата вы-

J1 Т а м ж е, стр. 104.
12 Вышла в Токио в 1946 году.
13 Papers relating to Hie Foreign relations 

of the United Statesl U. S. Department of 
State. Japan. 1931— 1941. Vol. II, p. 706—707.

14 «Я был в курсе содержания всех пере
хваченных телеграмм» (показание Хэлла. 
Цитировано по «Hearings before the Joint 
Committee». Vol. 11, p. 5373).

16 T а м ж e. T. 34, стр. 105 (Разрядка на
ша. — Б. P.).
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волнения военной акции, ни пункт, установ
ленный в качестве её объекта (японцы не 
решились доверить это даже своему шифру), 
но её содержание и смысл не оставляют ни
каких сомнений: Токио информировал свое
го посла в Вашингтоне, что с этого момента 
переговоры с американцами лимитируются 
во времени и могут продолжаться только по 
25 ноября, а по наступлении этой даты, в 
случае, если японские требования не будут 
приняты, начнутся последние приготовления 
к нанесению удара. Данная телеграмма ука
зывает, несомненно, и на другое, а именно, 
что правительство Тодзио в этот момент 
установило уже и дату своей вероломной 
акции, иначе не было бы необходимости 
ограничивать время для переговоров.

Во исполнение поступивших из Токио ин
струкций Номура при встрече с Хэллом 
7 ноября представил ему меморандум, в ко
тором была изложена позиция японцев по 
поводу пребывания японских войск в Китае 
и Индо-Китае. Первый пункт гласил: «Что 
касается японских вооружённых сил, от
правленных в Китай в связи с китайскими 
событиями, то эти вооружённые силы в оп
ределённых (районах Северного Китая и 
Внутренней Монголии, а также и на остро
ве Хайная, останутся там на. определённый, 
необходимый для этого период после вос
становления мирных отношений между 
Японией и Китаем. Вывод остальных воору
жённых сил начнётся вскоре после восста
новления общего мира между Японией и Ки
таем» 1(i. По вопросу об Индо-Китае в ме
морандуме было указано, что «японские во
оружённые силы, расположенные в настоя
щее время в Индо-Китае, будут выведены, 
как только будут урегулированы китайские 
события или будет установлен справедли
вый мир в Восточной Азии».

Японский меморандум от 7 ноября вносил 
определённость только в том смысле, что 
японцы безоговорочно требуют санкция на 
оставление своих войск в Северном Китае, 
Внутренней Монголии и на острове Хайнан, 
оставляя за собой право односторонне и по 
своему усмотрению установить продолжи
тельность пребывания войск в указанных 
районах, независимо от «восстановления мир
ных отношений». Что касается остального— 
нахождения японских войск в Китае и Индо- 
Китае, — то оставался в силе всё тот ж е 
порочный круг: вывод войск обусловливался 
«восстановлением общего и справедливого 
мира в Восточной Азии», а эта японская 
формула означала монопольное господство 
Японии в Восточной Азии.

Свидание Номура с Хэллом 7 ноября 
привлекает внимание ещё и потому, что в 
этот день Номура уведомил Хэлла, что 
японское правительство «командировало в 
помощь ему посла Курусу». Как известно, 
Курусу, вылетев из Токио 5 ноября, нахо
дился уже по пути ,в Вашингтон. Следова
тельно, приведённая выше телеграмма из 
Токио от 5 ноябпя представляет чрезвычай
ный интерес ещё и потому, что она хоть и 
косвенно, но бесспорно свидетельствует, 
что дата нападения на территорию США бы-

16 «Papers...» Vol. 11, p.p. 709—710.

ла установлена в Токио одновременно с 
отъездом Курусу или, во всяком случае, ко 
дню отъезда Курусу миссия которого и 
явилась прямым результатом этого решения. 
С точки зрения Токио, присутствие Курусу 
в Вашингтоне должно было обеспечить 
продолжение переговоров до момента, ж е
лательного для японцев, т. е. до полного 
завершения подготовки к нанесению удара 
в заранее установленный, наиболее благо
приятный момент. Тот факт, что миссия К у
русу была связана с установлением именно 
в этот момент даты военной акции, под
тверждается и Фредериком Муром, доверен
ным лицом Номура, находившимся на служ 
бе у японцев.

Исходя из того, что «Нападение на Пирл- 
Харбор (и одновременно на другие объекты) 
не могло иметь места без месячной подго
товки, по крайней мере», Мур признаёт, что 
«очевидно, приказы соответствующим во
енно-морским соединениям проследовать в 
определённые пункты и быть готовыми к 
атаке были отданы приблизительно к мо
менту отъезда Курусу в Вашингтон 1'. Мур 
сообщает далее, что «одновременно началась 
усиленная отправка войск в Южный Индо- 
Кнтай. Флотилии кораблей в секретном по
рядке вышли в определённые пункты, при
чём командиры имели запечатанные пакеты 
с приказанием атаковать, повидимому, Пирл- 
Харбор, Филиппины и Гонконг. Дата была 
фиксирована. Когда всё было подготовлено, 
японский министр иностранных дел уведо
мил правительство США о миссии Курусу и 
попросил обеспечить ему место в транс-ти- 
хоскеанском с а м о л ё т е » Т о к и й с к а я  теле
грамма от 5 ноября в сочетании с признани
ями Мура не оставляет ни малейших сомне
ний в том, что решение японскою правитель
ства было принято именно к моменту отъ
езда Курусу.

После свидания с Номура 7 ноября Хэлл 
в тот же день на заседании правительства, 
в (информации о сседавшейся обстановке в 
отношениях с Японией, заявил, что, по его 
мнению, «кризис на Дальнем Востоке стал 
неизбежным» “ . Японо-американские перего
воры продолжались, но без всякого успеха. 
15 ноября Курусу прибыл в Вашингтон. «Со
вершенно ясно,— пишет по этому поводу 
Фредерик Мур,— что Курусу был информи
рован о том, что происходит и что готовит
ся».

Дальнейшие события, для объяснения 
которых в своё время требовались гипоте
зы и предположения, могут быть в настоя
щее время восстановлены с максимальной 
точностью.

На следующий день после прибытия Ку
русу в Вашингтон Того очередной шифрован
ной телеграммой (от 16 ноября) послал в 
адрес Номура следующие инструкции: «В 
эти несколько дней решается судьба импе
рии, поэтому боритесь ещё более упорно, 
чем до сих пор... я установил последнюю

17 М о о г е F. «With Japan’s Leaders», 
p. 257. New York. 1942.

“ Т а м  же ,  стр. 258.
19 «Papers..,» Vol. 11, p. 359.
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черту для завершения данных переговоров 20, 
и всё остаётся без изменений. Не давайте 
Соединённым Штатам возможности оттяги
вать переговоры. Оказывайте на них давле
ние в целях завершения переговоров на ба
зе наших предложений. Делайте всё, что 
можно, для немедленного завершения»я . 
Номура и Курусу не жалеют усилий для 
пунктуального выполнения полученных ди
ректив. Как удостоверяет хорошо осведом
лённый .Мур, «по прибытии Курусу в Ва
шингтон, он (Курусу. — Б. Р.) руководил пе
реговорами с Хэллом» ”2.

17 ноября по инициативе японцев состо
ялась встреча Номура и Курусу с Рузвель
том и Хэллом. Судя по записи Хэлла, раз
вернувшаяся беседа приняла острый харак
тер, в особенности по вопросу о тройствен
ном пакте. Впоследствии Хэлл показал по 
этому поводу1 следующее: «Мы просили 
японцев отказаться от их союза с Германи
ей и Италией, направленного непосредствен
но против нас, но они цеплялись за этот 
союз, как цепляются за свою жизнь» ” . К 
концу беседы для Хэлла было совершенно 
ясно, что, как он подчеркнул это в своей 
записи, Курусу не привёз ничего нового, что 
могло бы сдвинуть переговоры с мёртвой 
точки. Однако Курусу усиленно заверял 
Рузвельта и Хэлла в «мирных намерениях» 
Тодзио.

18 ноября состоялась одна из самых про
должительных бесед за весь период перего
воров — беседа Хэлла с Номура и Курусу. 
ХэлЛ высказывался в том смысле, что 
соглашение вряд ли возможно, Номура и К у
русу настаивали на необходимости во что бы 
то ни стало достичь соглашения на основе 
японских' предложений. Курусу проявлял 
дух «уступчивости» и, повидимому, не без 
иронии обещал даже, что «после войны Япо
ния начнёт проводить более умеренную по
литику» 24. На вопрос Хэлла, может ли Япо
ния дать согласие на экономические пред
ложения США (в основном «равные эконо
мические возможности в Китае») Курусу не 
дал определённого ответа. Почти издеваясь 
над Хэллом, он вопрошал: «Не желают ли 
Соединённые Штаты восстановления Status 
quo ante? Что касается нас, то мы (Япония) 
могли бы вернуться к Status quo, существо
вавшему до 25 июля 1941 г .»25. Хэлл поста
вил вопрос: «Если несколько смягчить «за
мораживание» фондов, то в какой степени 
это может привести Японию на путь мирной 
политики?» Беседа закончилась заявлением 
Хэлла, что «он будет консультироваться с 
англичанами и голландцами касательно япон
ских предложений» ” .

20 Имеется в виду дата 25 ноября, соглас
но приведённой выше телеграмме от 5 нояб
ря.

21 «Hearings before the Joint Committee». 
Vol. 34, p. 106.

22 M o o r e  F. Указ. Соч., стр. 262.
23 «Hearings...» Vol. 11, p. 5373.
21 «Papers...» Vol. II, p. 364.
25 Т а м  ж e, стр. 365 (25 июля 1941 г. был 

опубликован декрет Рузвельта о «замора
живании» японских фондов).

!* Т а м  ж е , стр. 366.

Заключительное заявление Хэлла являет
ся более чем странным, ибо никаких новых 
предложений японцы не сделали. Вообще 
нельзя нё отметить чрезвычайно слабую по
зицию Хэлла в столь критический момент. 
Как показывает беседа с японцами 18 нояб
ря, даж е в этот момент приближения к «по
следней черте» у Хэлла всё ещё не переста
вали звучать ноты «умиротворения» и на
дежды на «возвращение Японии на путь 
мирной политики».

Следующей важной вехой в японо-амери
канских переговорах явилось 20 ноября. В 
этот день Номура и Курусу представили 
Хэллу новый японский проект — последний 
свой проект в ходе переговоров. Проект со
стоял из следующих 5 пунктов: 1. Прави
тельства Японии и Соединённых Штатов обя
зуются не предпринимать никакого воору
жённого продвижения в какой-либо из рай
онов Юго-Восточной Азии и в южную часть 
Тихого океана, исключая ту часть Француз
ского Индо-Китая, где японские войска на
ходятся в настоящее время. 2. Японское 
правительство обязуется вывести свои вой
ска, расположенные в настоящее время во 
Французском Индо-Китае, по восстановле
нии мира между Японией и Китаем или по 
установлении справедливого мира на Тихом 
океане. В то же время правительство Япо
нии заявляет, что оно готово перебросить 
свои войска, находящиеся в настоящее вре
мя в южной части Индо-Китая, в северную 
часть указанной территории, по заключении 
настоящего соглашения. 3. Правительства 
Японии и Соединённых Штатов должны со
трудничать, чтобы обеспечить приобретение 
товаров и ресурсов, в которых обе страны 
нуждаются в Голландской Ост-Индии. 4. 
Правительства Японии и Соединённых Шта
тов взаимно обязуются восстановить свой 
торговые отношения до уровня, предше
ствовавшего «замораживанию» фондов. П ра
вительство США должно снабжать Японию 
потребным ей количеством нефти. 5. Пра
вительство Соединённых Штатов обязуется 
воздержаться от таких шагов и действий, 
которые наносили бы ущерб попыткам вос
становления общего мира между Японией и 
Китаем. Таким образом, в своих предположе
ниях от 20 ноября, названных Хэллом у л ь - . 
тиматумом, японцы предъявили американца»! 
три требования: 1) отмена «замораживания» 
фондов, 2) поставка Японии потребного ко
личества нефти и 3) прекращение помощи 
Китаю. В то ж е время на себя японцы не 
взяли никаких обязательств, за исключени
ем призрачной «готовности» перебросить 
свои войска из Южного Индо-Китая в 
Северный. Дее важнейшие проблемы — 
вывод японских войск из Китая и трой
ственный пакт — японцы обходили молча
нием.

Через два дня после вручения японцами 
своего последнего проекта предложений, 
22 ноября, Токио (Того) передало своим по
слам — Курусу и Номура — новую дирек
тиву, в тот ж е день перехваченную и рас
шифрованную американской разведкой. Вот 
полный текст этого знаменательного доку
мента: «Обоим послам. Нам чрезвычайно 
трудно менять дату, установленную в моей
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№ 736 Я знаю, как напряжённо вы рабо
таете. Придерживайтесь нашей установлен
ной политики и делайте всё, что можно. Не 
жалейте усилий и старайтесь добиться ж е
лательного нам результата. По причинам, 
которых вы не в состоянии знать, нам ж ела
тельно определить японо-американские отно
шения к 25 числу, но если вы можете за
кончить ваши переговоры с американцами в 
течение 3 или 4 дней, если подписание мо
жет быть завершено к 29-му, если может 
быть совершён обмен соответствующими но
тами, если мы можем добиться понимания 
с Великобританией и Голландией и если, 
коротко говоря, всё может быть завершено, 
то мы решили ждать до этой даты. Мы счи
таем, что эта дата является последней чер
той, которая абсолютно не может быть из
менена. П о с л е э т о г о е о б ы т и я б у д у т  
р а з в и в а т ь с я  а в т о м а т и ч е с к и .  Уч
тите это самым внимательным образом и ра
ботайте более напряжённо, чем когда бы то 
ни было. Всё вышеизложенное предназна
чается т о л ь к о  для вас»28.

Эта телеграмма из Токио означала, что 
японцы во изменение первоначального рас
чёта решили отложить на четыре дня нача
ло военной акции. Повидимому, эти четыре 
дня потребовались дополнительно для обе
спечения полной готовности к занесению 
удара.

После того как японцы вручили срои пред
ложения от 20 ноября, Хэлл имел все осно
вания следующим образом оценить создав
шуюся ситуацию: «Вся информация, полу
ченная нами в этот период (ноябрь), ясно 
указывала, что Япония намерена произвести 
нападение, цели Соединённые Штаты не ка
питулируют перед ней. Иными словами, 
Япония не имела намерения отказаться в 
какой-либо степени от своих захватнических 
планов и своими предложениями от 20 но
ября давала Соединённым Штатам послед
нюю возможность сделать выбор между ка
питуляцией и войной» м.

Несколько дней, отделявших 20 ноября — 
день представления японцами своих послед-, 
них предложений, — от 26 ноября — даты 
вручения проекта предложений Хэлла,— бы
ли заполнены непрерывными совещаниями в 
Вашингтоне вокруг так называемого проекта 
modus vivendi, имевшего немало сторонни
ков в государственном департаменте. Одна
ко американцы в последний момент решили 
зоздержаться от предложения этого нового 
проекта соглашения, о чём Хэлл на заседа
нии «Объединённой комиссии конгресса по 
расследованию событий в Пирл-Харбор» 
показал следующее: «Из перехваченной
японской телеграммы от 22 ноября мы имели 
бесспорное доказательство того, что япон
ское правительство инструктировало своих 
представителей о том, что их условия должны 
быть приняты безоговорочно и в пределах 
определённого лимита времени — до 29 но
ября. Читая чту телеграмму, я и мои помощ-

к Речь идёт о дате 25 ноября.
58 «Hearings...» Vol. 11, p. 5398. (Разрядка 

наша.— Б. Р.). 
а Т а м  ж е , стр. 5397.

ники не могли не придти к заключению, что 
японцы решили произвести нападение в слу
чае, если Соединённые Штаты не сделают 
капитальных уступок. Хватаясь за соломин
ку, чтобы как-нибудь преодолеть создав
шуюся ситуацию, мы выработали проект 
modus vivendi, имея в виду включение его 
в качестве составной части нашего ответа. 
Проект предусматривал участие прави
тельств Великобритании, Австралии и Гол
ландии в проведении мероприятий по смягче
нию «замораживания» фондов» 3\  Хэлл 
сообщил далее, что после консультации с за
интересованными правительствами было при
нято решение не предлагать японцам проек
та modus vivendi. Это показание Хэлла да
леко не исчерпывающее, оно уклоняется от 
раскрытия всего содержания данного проек
та, оставляя впечатление, что речь идёт 
только о некотором «смягчении мероприя
тий по «замораживанию японских фондов». 
Между тем авторы этого проекта «переми
рия», повидимому, шли гораздо дальше. Н е
которые американские источники 31 утверж
дают, что проект modus vivendi предусмат
ривал следующее: 1) эмбарго на экспорт в 
Японию смягчается, 2) Япония останавли
вается в Индо-Китае и 3) китайская пробле
ма откладывается. Вряд ли можно сомне
ваться, что такой проект вызвал решитель
ные возражения со стороны представителей 
Китая в Вашингтоне! Во всяком случае, 
Хелл, несмотря на отчаянные попытки про
должать переговоры, в последний момент не 
решился предложить японцам этот проект, 
тем более что, будучи информирован о на
мерениях Токио, он вряд ли мог рассчиты
вать на принятие его японцами.

Американцы приступили к разработке 
своего ответа, который должен был быть 
вручён японцам в ближайшие дни. 26 нояб
ря Хэлл вручил Номура и Курусу два доку
мента, излагавших ответ Соединённых Ш та
тов на японские предложения от 20 ноября. 
Первый документ представляет собой ме
морандум, содержащий общие положения и 
принципы, второй документ, в свою очередь, 
состоит из двух частей: часть первая, име
нуемая «проект совместной политической 
декларации», повторяющий ранее выдвину
тые американцами «четыре принципа Хэлла», 
и часть вторая, именуемая «шаги, имеющие 
быть предпринятыми правительством Соеди
нённых Штатов я  правительством Япо
нии» 82 Предложения американцев от 26 
ноября, перечисленные в этом документе, 
гласят следующее: Г Правительство Сое
динённых Штатов и правительство Японии 
приложат усилия к заключению многосто
роннего пакта о ненападении между Бри
танской империей, Китаем, Японией, Гол
ландией, Советским Союзом, Сиамом и 
Соединёнными Штатами. 2. Оба правитель
ства приложат усилия к заключению между 
правительствами американским, британским, 
китайским, японским, голландским и сиам
ским соглашения, на основе которого каж-

30 Т а м  ж е, стр. 5411—5412.
31 D a v i е s F .t Е. L i п d 1 е у «How War 
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дое из указанных правительств обязуется 
уважать территориальную неприкосновен
ность Индо-Китая и я случае возникновения 
угрозы территориальной неприкосновенности 
Ивдо-Китая провести немедленную консуль
тацию в целях принятия необходимых мер 
для устранения указанной угрозы. Таким со
глашением будет предусмотрено, что ни 
одна из договаривающихся сторон не будет 
добиваться «ли соглашаться с режимом при
вилегий для своей торговли или экономиче
ских отношений с Индо-Китаем, а исполь
зует своё влияние в целях обеспечения 
каждому из участников соглашения_ равных 
возможностей в торговле с французским 
Индо-Китаем. 3. Правительство Японии вы
ведет все свои военные, морские, воздушные 
и полицейские силы из Китая и Индо-Китая. 
4. Правительство Соединённых Штатов и 
правительство Японии не будут поддержи
вать в области военной, политической и 
экономической никакое иное правительство 
или режим в Китае, кроме национального 
правительства Китайской республики с вре
менной столицей в Чунцине. 5. Оба прави
тельства откажутся от всех прав экстерри
ториальности в Китае, включая права и ин
тересы в отношении международных сеттль
ментов и концессий, а также по Боксёрско
му протоколу 1901 года. 6. Правительство 
Соединённых Штатов и правительство Япо
нии вступят в переговоры о заключении 
между США и Японией торгового соглаше
ния, основанного на взаимном режиме наи
большего благоприятствования и ослабле
ния обеими странами торговых барьеров. 
7. Правительство Соединённых Штатов и 
правительство Японии упраздняют соответ
ственно мероприятия по «замораживанию» 
японских фондов в Соединённых Штатах и 
американских фондов в Японии. 8. Оба пра
вительства установят план стабилизации 
паритета доллара и йены с внесением необ
ходимого для этого фонда: половину внесёт 
Япония, другую йоловину — Соединённые 
Штаты. 9. Оба правительства солидаризиру
ются в том, что никакое соглашение, заклю
чённое одним из ник с третьей державой или 
державами, не должно быть истолковано в 
таком смысле, который противоречил бы 
основной цели настоящего соглашения — 
установлению и сохранению мира во всех 
зонах Тихого о-кеана. 10. Оба правительства 
используют своё влияние, чтобы побудить 
другие правительства оставаться верными и 
практически придерживаться основных по
литических и экономических принципов, из
ложенных в настоящем соглашении.

Учитывая тот непреложный факт, что аме
риканцам были известны последние дирек
тивы Токио в адрес его послов в Вашингто
не, следует констатировать, что проект аме
риканцев от 26 ноября означал, что они при
няли вызов и, оказавшись перед альтерна
тивой —■ капитуляция или война, избрали по
следнюю. Американская документация отме
чает, что Курусу, пробежав проект предло
жений Хэлла, заявил, что «ответ на япон
ские предложения от 20 ноября, повидимому, 
равносилен концу переговоров»S3. При этом

33 «Papers...» Vol. II, p. 375.

Курусу спросил Хэлла, «не заинтересованы 
ля Соединённые Штаты в каком-либо, хотя 
бы временном, modus vivendi?» Хэлл от оп
ределённого ответа уклонился.

Дальнейшее развитие событий наглядно 
отражено в очередной директиве из • Токио, 
направленной в Вашингтон после ознакомле
ния с американскими предложениями от 
26 ноября. Приведём текст токийской шиф
рованной телеграммы от 28 ноября за № 844: 
«Вы (обращение к Номура и Курусу) при
лагали сверхчеловеческие усилия, но не
смотря на это Соединённые Штаты идут 
своим путём и представили это унизитель
ное требование... императорское правитель
ство ни в коем случае не может его принять 
в качестве базы для переговоров. Поэтому 
одновременно с изложением точки зрения 
императорского правительства в отношении 
этого американского предложения, которое 
я перешлю вам через два или три дня, пере
говоры будут фактически разорваны. Однако 
нежелательно, чтобы вы произвели такое 
впечатление, что переговоры разорваны. 
Скажите им, что вы ожидаете инструкций 
и что хотя точка зрения вашего правитель
ства вам в точности неизвестна, но, по ва
шему мнению, императорское правительство 
всегда выдвигало справедливые предложе
ния и принесло большие жертвы для сохра
нения мира на Тихом океане»34.

Самое примечательное в данной телеграм
ме, классическом образце дипломатии обма
на и вероломства; — это опасение Токио, 
как бы вашингтонские переговоры не обо
рвались ранее того момента, который намечен 
японцами. Это могло бы в какой-то степени 
перепутать карты, создать в последний мо
мент непредвиденные осложнения и, чего 
добпрго, сорвать внезапность столь тщ атель
но "Подготовляемого удара. Опасения япон
цев ещё более очевидно выступают в теле
грамме из Токио в Вашингтон, отправленной 
на следующий день, 29 ноября (№ 857): 
«Предлагается сделать в устной форме ещё 
одно 'представление: яп-онокое правитель
ство затрудняется понимать, почему прави
тельство США заняло такую позицию, сде
лав своя предложения от 26 ноября... вы
полняя эту инструкцию, будьте осторожны, 
чтобы это не привело к чему-либо вроде 
разрыва переговоров» 35.

Данная телеграмма содержит ещё и дру
гой момент, на который нельзя не обратить 
внимания. Японское правительство, предпи
сывая своим представителям в Вашингтоне 
сделать специальное представление по пово
ду американских предложений от 26 ноября, 
в пропагандистских целях интерпретировало 
эти предложения как американский ультима
тум. Это нашло своё отражение и в теле
грамме Того от 28 ноября, где он назвал 
предложения Хэлла от 26 ноября «унизи
тельным требованием». Известно также, что 
впоследствии, в унисон с японской пропа
гандой, противники Рузвельта выдвинули 
против' него обвинение в предъявлении япон
цам ультиматума, который, как они утверж
дали, сделал войну неизбежной. Однако при

34 «Hearings...» Vol. 11, p. 5401.
35 Там же. Т. 34, стр. 111.
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внимательном изучении документации, кото
рую Хэлл вручил японцам 26 ноября, совер
шенно отпадает японская версия об ульти
матуме. Американские предложения от 26 
ноября по существу и по форме не пред
ставляли собой ультиматума. Достаточно 
сказать, что в тексте меморандума Хэлла, 
вручённого японцам в этот день вместе с 
проектом предложений, указано, что «пра
вительство Соединённых Штатов предлагает 
вниманию японского правительства план 
широкого и простого урегулирования, охва
тывающего Тихий океан в целом, как прак
тическую программу, имеющую быть разра
ботанной в течение наших дальнейших пере
говоров» зв. Нечего и говорить, что амери
канцы действительно были готовы продол
жать переговоры.

29 ноября в Токио, под председатель
ством императора, состоялась новая конфе
ренция, на которой было принято оконча
тельное решение, затем последовал приказ 
соответствующим военно-морским и воздуш
ным соединениям, на которые было возло
жено выполнение операций против Соеди
нённых Штатов.

Как сообщал японский источник 37 периода 
после капитуляции Японии, на этой конфе
ренции, где решалась судьба японского им
периализма, присутствовали: Тодэио, Коноэ, 
Вакацуки (в прошлом премьер и председа
тель партии минсейто), Хиранума, адмиралы 
Охада, Ионаи и Симада (морской министр), 
затем Хирота, Хаяси, Абе, Хара (председатель 
тайного совета), Кайя (министр финансов), 
Того, Ока (начальник военного департамен
та морского министерства).

В телеграмме от 1 декабря из Токио в ад
рес Номура, отправленной после критиче
ской даты 29 ноября, читаем: «Дата, установ
ленная в моей телеграмме № 812, наступи
ла и миновала, и критический характер си 
туации продолжает усиливаться. Чтобы 
устранить, однако, излишнюю подозритель
ность со стороны США, мы передали <в прес
су и другие каналы, что ходя и имеются зна
чительные разногласия между Японией и 
Соединёнными Штатами, но переговоры про
должаются» 38.

Одновременно с отправлением этой теле
граммы, как повествует японский источник, 
«соединённый флот, под командованием ад
мирала Ямасмато Исороку, уже приближался 
к Гаваям, а воздушный корпус генерал-лей
тенанта Эндо, находившийся в центральном 
Китае, вылетел в южном направлении»39.

Нетрудно понять, что токийская телеграм
ма от 1 декабря, как это явствует из её тек
ста, была вызвана беспокойством Токио за 
сохранение в тайне его намерений и продик
тована стремлением «устранить подозритель
ность со стороны США». В этих целях япон
цы приняли и некоторые меры специального 
назначения. Известно, например, что в этот 
момент японцы сконцентрировали войска на 
границе Индо-Китай — Сиам, стремясь и, 
повидимому, небезуспешно, обмануть бди-

36 «Papers...» Vol. II, p. 76?’.
37 Т ё  Б у н р е н  «Сенсо секинин Обое- 

гаки», стр. 2. Токио. 1946.
38 «Hearings...» Vol. 16, p. 2390.
88 Т ё  Б у н р е н .  Указ. соч., стр. 5.

тельность американцев в отношении Гаваев. 
Лица, информированные о настроениях в 
Вашингтоне, сообщают: «Последние числа 
ноября. Ситуация напряжена до максимума. 
В Вашингтоне полагают, что война начнётся 
где-нибудь в Юго-Восточной Азии, в Сиаме 
или Малайе» 40.

В связи с этим замечанием авторов полу
официальной хроники событий нельзя не от
метить, что американцы получали кое-какие 
тревожные сигналы и в отношении Гаваев. 
В числе перехваченных американцами в но
ябре японских телеграмм фигурирует одна, 
№ i l l  от 15.ноября 1941 г., из Токио (Того) 
в Гонолулу (консулу): «Ввиду чрезвычайно 
критического состояния отношений между 
Японией и США, составляйте ваши «отчёты 
о судах в гавани» це регулярно, но не ме
нее двух раз в неделю. Будьте максимально 
осторожны, чтобы сохранить тайну» “ .

Другая телеграмма, №113 из Токио (Того), 
в Гонолулу помечена 18 ноября 1941 г.: «Со
общите о судах, стоящих на якоре в следую 
щих зонах: зона «М», Пирл-Харбор, залив 
Мамала и в прилегающих зонах. Ваши ис
следования сохраните в абсолютной тайне»42.

С первых чисел декабря ещё больше уси
лилась активность японских представителей 
в Вашингтоне. В соответствии с директива
ми из Токио им осталось ещё несколько 
дней поддерживать видимость переговоров. 
Эти последние дни нужны были японцам 
ещё и для окончательного согласования 
своих действий с Берлином и Римом.

1 декабря американская морская разведка 
перехватила следующую телеграмму из То
кио в адрес японского посла в Берлине: 
«Переговоры между Токио и Вашингтоном 
теперь в состоянии разрыва. Передайте со
вершенно секретно Гитлеру и Риббентропу, 
что налицо крайняя опасность того, что не
ожиданно может вспыхнуть война между 
Японией и англо-саксонскими державами, и 
эта война может начаться быстрее, чем кто- 
либо воображает» 43.

Что касается имевшего место в эти дни 
контакта между Токио и Римом, то мы до
стоверно узнаём об этом из дневников Чиа- 
но, опубликованных в 1946 г. в Нью-Йорке 
с предисловием Сэмнера Уэллеса, который 
пишет: «Вопреки недавним уверениям япон
ских военных руководителей о том, что на
падение на Пирл-Харбор было выполнено 
небольшой группой милитаристов без ведо
ма ответственных представителей Японии, 
читатели этих дневников узнают, как япон
ское правительство фактически за четыре 
дня до нападения на Пирл-Харбор уведомило 
германское и итальянское правительства, 
что Соединённые Штаты будут атакова
ны» ".

Приведём запись самого Чиано по этому 
поводу: «Ошеломляющий шаг японцев. По
сол просит приёма у Муссолини, которому 
он зачитывает длинную декларацию о ходе

“ D a v i e s  F. Е. Lindley. Указ. соч., 
стр. 308.

41 «Hearings...» Vol. 34, p. 114.
“ Т а м  ж е , стр. 118.
43 «Hearings...» Vol. 16, p. 2390.
41 «Ciano Diaries». Foreword, p. XXVIII. 

New York. 1946.
7 «Вопросы истории» Ns 4.
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93 Б. Родов

их переговоров с Америкой, заканчивающую
ся тем, что они достигли мёртвой точки. 
Упомянув затем соответствующую статью 
тройственного пакта, он просит, чтобы И та
лия объявила войну Америке, как только 
конфликт начнётся. Он предлагает нам так
же подписать пакт с Японией о том, чтобы 
не заключать сепаратного мира»43. В запи
си от 5 декабря Чиано удостоверяет, что 
«одновременно японцы уведомили и Бер
лин» “ .

Последние дни ноября, и в особенности 
первые дни декабря, прошли под знаком 
отправки новых крупных контингентов япон
ских войск и военного снаряжения в Индо- 
Китай. В связи с этим 2 декабря Уэллес по 
поручению Рузвельта запросил Номура и 
Курусу, с какой релью производится пере
броска войск в Индо-Китай. В телеграмме 
от 3 декабря из Токио в Вашингтон Номура 
и Курусу инструктируются, каким образом 
следует ответить на запрос американцев: 
«Объясните Соединённым Штатам следую
щее: циркулируют слухи об усилении наших 
гарнизонов во Французском Индо-Китае. Д е
ло в  том, что в последнее время имела ме
сто необычайная активность со стороны 
китайских войск вблизи границы, между 
Китаем и Индо-Китаем. Ввиду этого мы 
увеличили наши военные силы в некоторых 
районах Северного Индо-Китая. Поэтому, 
естественно, имела место некоторая пере
броска войск и в Южном И ндо-Китае»". 
Разумеется, это обман и попытка дезориен
тировать. Фактически японцы заканчивали 
концентрацию войск в Южном Индо-Китае 
как плацдарме для крупных военных опера
ций. которые должны были начаться через 
несколько дней.

Упомянутый выше японский источник 
привадит некоторые любопытные детали о 
том, как вели себя в решающие ноябрьские 
дни представители крупнейших японских 
монополий: «В ноябре 1941 г., когда военные 
действия с Америкой стали неизбежными, 
собралась группа руководящих деятелей 
японской экономической лиги (Ниппон Кей- 
дзай Реммей) в лице Сато (Мицубиси), Ка- 
сиваги (Иокогама епэши банк), Исида (Ми
цуи), Танака (Мицубиси) и др. Для обсуж
дения создавшейся ситуации» м.

Судя по дальнейшему изложению, кое-кто 
из участников данного совещания ставил во
прос, нельзя ли предотвратить войну с Сое
динёнными Штатами, но в принятом решении 
было подчёркнуто, что «надо быть готовыми 
к войне». Это свидетельствует лишь о не
которых колебаниях в последний момент пе
ред началом войны, в развязывании и под
готовке которой японские монополии приня
ли руководящее участие.

Наступили дни, когда развязанная и тщ а
тельно подготовленная война готова была 
разразиться каждый час. Ложь и лицемерие 
японских представителей в Вашингтоне 
проявились в этот момент с особой силой. 
В интервью с представителями прессы 2 де-

45 «Ciano Diaries». Foreword, p. 414 (за
пись от 3 декабря 1941г.).

*  Т ам  ж е , стр. 415.
47 «Hearings...» Vol. 34, p. 116.
48 Т е  Б у н р е н .  Указ. соч., стр. 179— 180.

кабря Номура воскликнул: «Я не могу по
верить, что кто-либо желает войны!» 4“. Од
нако Нясияма — финансовый советник по
сольства в Вашингтоне — в беседе с М у
рам может себе позволить быть более от
кровенным, сообщая ему 4 декабря, что 
«японские армии уже не могут остано
виться» ь".

6 декабря последовало обращение Руз
вельта к японскому императору, но, разу
меется, оно не могло остановить «автомати
ческого развития событий» м.

Из записи Грю узнаём, что происходило 
в Токио в последние часы японо-американ
ских отношений в связи с посланием прези
дента Соединённых Штатов: «Поздно вече
ром (6 декабря) получена телеграмма Хэлла, 
предлагающая немедленно передать япон
скому императору послание президента Руз
вельта. Текст послания в виде шифрованной 
телеграммы поступил на токийский телеграф 
в полдень (согласно пометке телеграфа), но 
несмотря на особую срочность этой теле
граммы она была доставлена в посольство 
только в 10 ч. 30 м. вечера»32. Грю «был 
принят Того в 12 ч. 15 м. ночи, попросив его 
устроить аудиенцию у императора, чтобы 
вручить ему лично послание Рузвельта. То
го, однако, не проявил к этому особого ин
тереса, заявив, что он «изучит этот доку
мент и доложит его императору».

Независимо от того, было ли доложено 
послание Рузвельта японскому императору, 
не может быть сомнения, что военная акция 
японцев против Соединённых Штатов была 
выполнена с санкция верховной власти. В 
достаточной степени информированный о 
планах японцев Мур прямо признаёт, что 
«японский император дал свою санкцию на 
нападение на Пирл-Харбор»

6 декабря з 10 ч. 40 м. утра, по вашинг
тонскому времени, в государственный д е 
партамент из Лондона от посла США Вай- 
нанта поступила телеграмма (№ 5918) чрез
вычайной важности, судя по пометкам, 
«весьма срочно. Лично и секретно — прези
денту и государственному секретарю». 
Текст её был краток и гласил: «Японский 
флот движется по направлению полуострова 
Кра» “ .

Эта телеграмма посла Вайнанта вряд ли 
могла быть неожиданностью для Вашинг
тона. Дело в том, что, как в настоящее вре
мя совершенно точно установлено, в Вашинг
тоне уже за несколько дней до этого мо
мента стало известно, что японские крупные 
военно-морские силы начали движение в на
правлении южнее Шанхая и Формозы. Нече
го и говорить, что дальнейшее движение 
японского флота на юг находилось под при
стальным наблюдением английской и амери
канской разведок, которые информировали

49 Н о м у р а  К. «Бейкоку ни сиситэ ни- 
тибей косё но кайко», стр. 163. Токио. 1946.

30 M o o r e  F. Указ. соч., стр. 280.
и См. выше шифрованную телеграмму 

Того от 22 ноября.
52 G r e w  J. Указ. соч., стр. 487.
33 M o o r e  F. Указ. соч., стр. 270.
54 «Hearings...» Vol. 11, p. 5377 (полуостров 

Кра находится в западной части Сиамского 
залива).
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Лондон и Вашингтон, тщетно пытаясь раз
гадать, куда будет направлен первый 
удар.

Давая свои показания перед «Объединён
ной комиссией конгресса по расследованию 
событий в Пирл-Харбор», военный министр 
Стимсон сообщил о заседании военного ка
бинета (Рузвельт, Хэлл, морской министр 
Нокс, адмирал Старк, генерал Маршалл и 
Стимсон) 28 ноября: «Заседание посвящено 
изучению данных разведки о движении 
японского флота. Оно может означать напа
дение на Сиам, Голландскую Индию, Син
гапур или на Рангун, чтобы перерезать 
Бирманскую дорогу в самом её начале. Воз
можность нападения на Пирл-Харбор не об
суждалась на данном заседании, поскольку 
наше внимание было сконцентрировано на 
движении японского флота в направлении 
Юго-Восточной Азии, что означало кризис 
в этом направлении. Движение флота, ата
ковавшего Пирл-Харбор, было нам совер
шенно неизвестно»“ .

6 декабря в Вашингтон поступила ещё 
одна телеграмма из Токио, означавшая при
ближение развязки. В этой телеграмме Но
мура и Курусу извещаются, что «им одно
временно послан состоящий из четырнадца
ти частей ответ на а'.мериканские предложе
ния от 26 ноября. Это должно быть сохра
нено в тайне, а время представления этого 
ответа будет указано отдельной телеграм
мой» м.

Текст японского ответа почти полностью 
(13 частей из 14), включая слова «Япония 
не может принять это предложение как базу 
для переговоров», был расшифрован и стал 
известен американцам в тот же день, 6 де
кабря, в 9 часов вечера, т. е. ещё за 17 ча
сов до официального вручения его Хэллу 
японцами на следующий день, 7 де
кабря.

Больше того, из другой перехваченной 
телеграммы (из Токио в Вашингтон, 7 де
кабря 1941 г., № 907 «Вручите правитель
ству Соединённых Штатов, если возможно, 
государственному секретарю, наш ответ 
Соединённым Штатам в 1 час дня 7 декабря 
по вашему времени» ■") американцы уже зна
ли день и час, когда им будет вручён ответ 
японского правительства. Но они продолжа
ли оставаться в неведении относительно то
го, в каком пункте произойдёт японское на
падение. Стимсон показал по этому поводу, 
что так как было известно, что в этот день 
(7 декабря) японцы должны прийти с отве
том, то он вместе с Ноксом в 10 ч. 30 м. 
утра посетил Хэлла, и они втроём обсуж
дали ситуацию. Хэлл выразил уверенность, 
что «японцы затевают какую-нибудь чер
товщину», но, заявил Стимсон, «мы не 
знали, где будет нанесён удар»

«В последний час» перед началом войны 
на Тихом океане события развивались сле
дующим образом: з воскресенье. 7 декабря,

55 «Hearings...» Vol. 11, p. 5426. 
50 Т а м  ж е . Т. -16, стр. 2390.
67 Т а м ж е . Т. 34, стр. 124.
68 Т а м  ж е . Т. II, стр. 5427.

около 12 ч. д н я ш, в ответ на телефонный 
звонок из японского посольства Хэлл назна
чил приём Номура и Курусу, согласно их 
просьбе, в 1 час дня. Через некоторое время 
(в 1 ч. 10 м.) японцы попросили перенести 
приём у Хэлла на 1 ч. 45 минут. Встреча бы
ла назначена на этот час. В 1 ч. 47 м. мор
ской министр Нокс передал президенту Руз
вельту по телефону только что полученную 
радиограмму адмирала Нидана (командую
щий Тихоокеанским флотом США) о напа
дении японцев на Пирл-Харбор. Президент 
Рузвельт немедленно по телефону известил 
Хэлла. В этот момент Номура и Курусу ещё 
не явились к Хэллу. Они задержались и 
прибыли в государственный департамент в 
2 ч. 05 м. Хэлл принял их в 2 ч. 20 м. Но
мура вручил Хэллу пространный д о к у м ен т- 
ответ японского правительства, дающий 
японскую интерпретацию хода переговоров 
и заканчивающийся словами: «Японское пра
вительство вынуждено, к сожалению, уведо
мить американское правительство, что, учи
тывая позицию американского правитель
ства, оно не может не прийти к заключению 
о невозможности достигнуть соглашения 
посредством дальнейших переговоров» w.

Закончив чтение японского документа, 
Хэлл, обратившись к японским представите
лям, заявил: «Должен сказать, что при всех 
моих переговорах с вами в течение истекших 
девяти месяцев я никогда не сказал ни од
ного слова неправды. Это абсолютно под
тверждается официальными документами. 
За все 50 лет моей публичной деятельности 
я никогда не видел документа, столь напол
ненного позорной фальшью и искажения
ми,— позорная фальшь и искажения в таком 
масштабе, что я никогда не представлял 
себе, что какое-либо правительство в этом 
мире в состоянии их выразить» 6\

В обычной обстановке резкость не явля
лась чертой, присущей Хэллу, но в данный 
момент он уже знал о происшедшем за час 
до вручения японского документа веро
ломном нападении японских военно-морских 
и воздушных сил на Пирл-Харбор”2. Номура 
и Курусу, не сказав ни слова, удалились ”3. 
Свою миссию они выполнили.

Японо-американские переговоры 1941 г. 
были закончены.

★
Дипломатия Японии, её стратегия и так

тика за 40 почти лет ни в какой степени не 
изменились. В своё время Япония начала 
войну с Россией неожиданной и вероломной 
торпедной атакой против русского флота, 
стоявшего на якоре в Порт-Артуре, за 48 
часов д'а объявления войны, причём известно, 
что в ту самую ночь, когда японские мимо-

“  Здесь и ниже часы даны по вашингтон
скому времени.

60 «Papers...» Vol. 11, p. 792.
“ Т а  м ж е, стр. 787.
62 Нападение на Пирл-Харбор началось в 

1 ч. 20 м. дня по вашингтонскому времени, 
или в 7 ч. 50 м. утра по времени Гонолулу. 

“  «Papers...» Vol. JI, р. 385.
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носцы проникли в Порт-Артур, готовясь к 
предательскому нападению, японский пос
ланник в Петербурге, являя собой своеоб
разную «дымовую завесу», присутствовал на 
балу в Зимнем дворце. Точно так же и войну 
на Тихом океане с Соединёнными Штатами 
японцы начали неожиданно, в момент, ког
да ещё не были закончены переговоры в 
государственном департаменте в Вашингто
не.

И. В. Сталин подчеркнул это историче
ское «постоянство» стратегии японского им
периализма в словах: «Как известно, в фев
рале 1904 года, когда переговоры между Япо
нией и Россией ещё продолжались, Япония,

воспользовавшись слабостью царского пра
вительства, неожиданно и вероломно, без 
объявления войны,—напала на нашу стра
ну и атаковала русскую эскадру в районе 
Порт-Артура... Характерно, что через 37 лет 
после 'этого  Япония в точности повторила 
этот вероломный приём в отношении Соеди
нённых Штатов Америки, когда она в 1941 
году напала на военно-морскую базу Сое
динённых Штатов Америки в Пирл-Харбо
ру» м.

04 И. С т а л и н  «О Великой Отечествен-' 
ной войне Советского Союза», стр. 204. М. 
1947.
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