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Памяти моего деда - участника Великой 

Отечественной войны. комбрига. гвардии 

полковника Ушакова Ивана Тр~фи;wовuча 

ОТ АВТОРА 

в сентябре 2010 г. в Пекине было принято Совместное заявление 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Председателя 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 65-летием 

окончания Второй мировой войны. В заявлении, в частности, отме

чается: «Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифи

цировать историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, 

милитаристов и их пособников, очернить освободителе.й.'ревизия за

крепленных в Уставе ООН и других международных документах ито

гов Второй мировой войны недопустима, она чревата возрождением 

атмосферы враждебности между государствами и народами. Такие 

попытки возвращают нас в эпоху идеологизированных подходов 

в международных отношениях и, как следствие, делают тщетными 

усилия по поиску адекватных ответов мирового сообщества на стоя

щие перед ним глобальные вызовы и угрозы». 

Сказанное в полной мере относится к тем силам в Японии, ко

торые призывают пере смотреть оценки милитаристского прошлого 

своей страны, «избавиться от мазохизма в истории», создать такую 

историю Японии, «которой можно было бы гордиться». Хотя попыт

ки реабилитировать и приукрасить милитаристское прошлое этого 

государства отмечались уже вскоре после капитуляции милитарист

ской Японии в 1945 r., идеологическое кредо применительно к исто
рии было сформулировано в 80-е годы прошлого столетия премьер

министром Накасонэ Ясухиро. Этот продолжающий и ныне оказы

вать влияние на настроения в Стране политик поставил тогда задачу 

изменить отношение японцев к прошедшей войне, представить ее не 



как захватническую, а как «освободительную». Обращаясь к сограж

данам, он восклицал: «Война принесла народам Азии независимость. 

Признание такой оценки - лишь вопрос времени. Она займет свое 

место в истории. Еще рано выносить окончательный приговор. В ре

зультате войны над Азией взошла светлая заря!» 

Уже тогда в одобряемых чиновниками министерства просвеще

ния школьных учебниках война Японии против китайского народа 

стала именоваться не агрессией, а «военным вступлением в Китай». 

Массовые же убийства мирных жителей этой страны представлялись 

результатом ... «сопротивления китайских войск». 
Участились публичные выступления членов кабинета министров 

Японии, в которых они оспаривали справедливость вынесенного Токий

ским трибуналом приговора главным японским военным преступникам, 

пытались изобразить их чуть ли не героями, отдавшими жизнь «За инте

ресы священной японской империи». Одновременно премьер-министр 

Накасонэ инициировал регулярные посещения членами кабинета мини

стров синтоистского храма «Ясукуни» для поминовения душ погибших 

в войнах японцев. Скандальный характер эти посещения приобрели в 

связи с тем, что среди канонизированных в храме оказались и души каз

ненных по приговору Токийского трибунала военных преступников. 

Затем в 90-е г. при негласной поддержке власть имущих было об

разовано «Общество по созданию новых школьных учебников по 

истории». Составленный членами этого общества учебник спрово

цировал резкое ухудшение отношений Японии с азиатскими государ

ствами, которое не удается преодолеть и по сей день. 

Возмущение китайцев, корейцев, народов других азиатских стран 

понятно - ведь в новых учебниках по существу утверждается, что 

Япония оккупировала их государства с «цивилизаторской» целью, 

что часть населения азиатских стран якобы даже приветствовала 

японскую колонизацию. Протесты вызвало и то, что, стремясь «улуч

шиты) свою историю, авторы учебника подвергли сомнению обще

известные факты массовых убийств китайского населения. А ведь 

только в одном Нанки не после захвата японцами города за несколько 

дней, по китайским данным, было зверски уничтожено до 300 тыс. 
мирных жителей - женщин, детей и стариков. 

Не могут согласиться в азиатских странах и с тем, что из учебни

ка новое поколение японцев не узнает о подготовке командованием 



японской армией широкомасштабной бактериологической и хими

ческой войны, проводимых извергами в белых халатах чудовищных 

экспериментах над живыми людьми, которых заражали смертонос

ными вирусами и бактериями. Ни слова не говорилось в учебнике и 

о ставшей весьма острой проблеме требований от японского прави

тельства извинений и компенсаций за принуждение молодых женщин 

из захваченных стран следовать за войсками оккупантов в качестве 

«сексуальных рабынь» для утех японской солдатни. 

Далеко не всегда объективно и правдиво освещают в Стране вос

ходящего солнца и те события, которые затрагивают историю нашей 

страны - России (СССР), особенно японо-советские отношения. 

Вызывает возражение повсеместное использование в японских 

учебниках и пропагандистских материалах термина «отправка войск 

в Сибирь» (<<Сибэрия сюпnэй») при описании неспровоцированных 

агрессивных действий Японии в отношении молодой Советской Ре

спублики в 1918-1922 гг. Неопределенный и двусмысленный термин 
«отправка войск» никак не может употребляться в случае, когда речь 

идет о сопровождавшихся массовыми убийствами людей захватни

ческих действиях одного государства против другого. И это при том, 

что очевидной целью «отправки войск» было создание на обширных 

территориях восточной части России прояпонского режима для все

мерного разграбления природных богатств и порабощения местного 

населения. В конечном счете предусматривалось включить россий

ский Дальний Восток и Восточную Сибирь в качестве колоний в со

став «Великой японской империю>. 

Ответственность за напряженные отношения между двумя стра

нами в 30-е гг. возлагается на СССР и «руководимый им Коминтерн». 

С другой стороны, в учебнике ничего не говорится о спровоцирован

ных японской армией крупных вооруженных конфликтах на озере 

Хасан (1938 г.) и в районе реки Халхин-Гол (l939 г.). 
Главным же сюжетом при освещении истории японо-советских 

отношений являются обвинения Советского Союза в нарушении за

ключенного 13 апреля 194\ г. пакта о нейтралитете с Японией. При 
этом утверждается, что сама Япония якобы честно и добросовест

но выполняла положения этого пакта на протяжении всей войны. 

Вступление же СССР в августе \945 г. в войну против Японии по 

настоятельным просьбам руководителей союзных государств пред-



ставляется не иначе как нарушение международного права, «агрес

сия Сталина». 

Подобная оценка является официально принятой позицией япон

ского государства. Она широко используется в качестве аргумента

ции при обосновании требований японского правительства «вернуть 

исконные территории Японию>. Так, например, в изданной посоль

ством Японии в Москве брошюре на русском языке «Северные тер

ритории Японии» утверждается: «В течение почти всего периода 

Второй мировой войны (сентябрь 1939 г. - август 1945 г.) Япония 

и Советский Союз не находились в состоянии войны. Ибо в апреле 

1941 г. между обеими странами был заключен Пакт о нейтралитете 

со сроком действия на 5 лет. Однако 9 августа 1945 г., три дня спустя 
после атомной бомбардировки Хиросимы и в тот же день атомной 

бомбардировки Нагасаки, Советский Союз, в нарушение Пакта о 

нейтралитете, вступил в войну против Японии, поражение которой 

уже не вызывало никаких сомнений. Спустя неделю, 14 августа, Япо
ння приняла условия Потсдамской декларации и капитулировала пе

ред союзными державамю>. Объясняя свое несогласие с Ялтинским 

соглашением, по которому Южный Сахалин и Курильские острова 

переходшlИ к Советскому Союзу, составители брошюры, явно греша 

против логики, заявляют, что «Япония, которая не была участницей в 

Ялтинском соглашении, ни юридически, ни политически им не свя

зана». А потому-де действия Советского Союза следует именовать 

«нападением, незаконным захватом японской территории». 

Изложенная официальная позиция весьма близка воззрениям от

крытых апологетов милитаристской Японии, которые пытаются убе

дить читателя в «верности Японии пакту о нейтралитете» и «коварстве 

Москвы». В наиболее обнаженной форме это проявилось в труде об 

истории войны в Восточной Азии бывшего старшего офицера опе

ративного управления генерального штаба императорской армии, 

полковника Хаттори Такусиро, который писал: «Япония, доверяя 

японо-советскому пакту о нейтралитете, взяла курс на добросовест

ное его соблюдение и продолжала принципиальную политику со

хранения спокойных отношений с Советским Союзом. Эта политика 

не изменялась от начала до конца: и тогда, когда во время германо

советской войны Москва была в очень опасном положении и каза

лось, что судьба Советского Союза решена, и тогда, когда Япония 



одерживала большие победы в операциях начального периода войны, 

и тогда, когда Германия неоднократно требовала от Японии напасть 

на СССР». В этом утверждении поразительно то, что его автор был 

непосредственным участником поДготовки провокационных событий 

на Халхин-Голе, а затем одним из составителей планов вероломного 

нападения на советский Дальний Восток и Сибирь в 1941-1942 гг. 
Мемуары японских «бывших» стали ориентиром для японских 

историков и пропагандистов право националистической ориентации, 

которые тщатся возложить ответственность за развязывание мировой 

бойни на другие государства. Их многолетние усилия направляются 

на то, чтобы опровергнуть выводы Международного военного трибу

нала для главных японских военных преступников об агрессивном ха

рактере японской политики и стратегии в отношении СССР накануне 

и в ходе Второй мировой войны, о неискренности японского руковод

ства при заключении пакта о нейтралитете с СССР, пособничестве в 

войне своему ближайшему союзнику - гитлеровской Германии. 

Опубликованный в 60-70-е гг. в Японии большой массив со

крытых от Токийского трибунала документов императорской ставки, 

правительства, генерального штаба армии, главного морского штаба, 

командования Квантунской армии значительно расширяет доказа

тельную базу выводов международного суда о вероломной политике 

японского руководства в отношении Советского Союза. Кропотли

вый перевод с ныне не употребляемого в Японии, довоенного бюро

кратического языка «бунго» и тщательный анализ этих документов 

позволили автору разработать и издать в 1989 г. научную моногра

фию «Крах стратегии "Спелой хурмы"». Военная политика Японии 

в отношении СССР. 1931-1945 гг.». Вышедшая также в Японии, эта 
монография позволила в известной степени противостоять распро

странению фальсифицированной версии истории японо-советских 

отношений накануне и в ходе мировой войны. 

Однако прошедшие с тех пор годы не только не ослабили идео

логическое противоборство двух стран в области истории, но и при

вели к ситуации, когда правые силы Японии требуют теперь уже от 

России чуть ли не покаяния за военную помощь США, Великобрита

нии и Китаю в разгроме сеявшей смерть и разрушения милитарист

ской Японии. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать пере

довую статью одной из центральных газет Японии «Санюй симбун» 



от 8 августа 2010 г. «Помнить сердцем день агрессии». U,lfируем: 

«9 августа исполняется 65 лет с момента неожиданного нападения 
в 1945 г. советской армии на Японию в нарушение японо-советского 
пакта о нейтралитете. Через 19 дней началась незаконная оккупация 
Советским Союзом северных территорий. Необходимо настойчиво 

внедрять в сознание школьников, что для Японии 9 августа являет
ся "днем агрессии" ... Для Советского Союза участие в войне против 
Японии было реваншем за поражение в японско-русской войне с це

лью захвата японской территории ... 
Стремящаяся к возрождению в качестве великой державы Россия, 

оправдывая эти преступления, намерена отмечать дату подписания 

Японией акта капитуляции - 2 сентября - фактически как "день 

победы над Японией". Тем самым агрессия искаженно подается как 

"справедливая война"... В условиях бездействия японского прави

тельства Россия все более наглеет. При этом можно ожидать, что 

исторические небылицы и извращения будут продолжаться. А если 

так, то о заключении японо-российского мирного договора говорить 

не приходится. Поэтому Япония должна вновь разъяснять всему на

роду смысл даты 9 августа и решительно разоблачать перед миром 
ложный характер учреждения в России "дня победы над Японией"». 

Со своей стороны и российские ученые должны разоблачать «исто

рические небылицы и извращения» японской пропаганды. Тем более, 

что и в нашей стране находятся сторонники подобных реваншистских 

«концепций». В год 70-летия начала Великой Отечественной войны и 

65-летия начала работы Токийского трибунала для главных японских 

военных преступников автор счел необходимым вернуться к сохра

няющим актуальность и политическую значимость проблемам рас

крытия подлинной стратегии Японии в отношении СССР в период 

Второй мировой войны, расширив и дополнив новыми документами 

и материалами вышедшую два десятилетия назад монографию. 

Автор выражает благодарность издательству «Вече» и лично глав

ному редактору Сергею Николаевичу Дмитриеву за публикацию этой 

книги. 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

После Октябрьской революции в России враждебность японских 

правящих кругов в отнощении своего континентального соседа на 

севере значительно возросла. События в России оказали больщое 

влияние на народы капиталистических стран и колоний. Активизиро

валось революционное движение и в Японии, обострилась классовая 

борьба, что создавало опасность для сохранения в стране буржуазно

помещичьих порядков. «Уже сам факт создания социалистического 

государства рабочих и крестьян, факт свержения монархии и капи

тализма вызвал у господствующих классов Японии беспредельный 

страх и жгучую ненависть к Советскому Союзу», - отмечали япон

ские историки. 

Под воздействием русской пролетарской революции щирилось 

национально-освободительное движение азиатских народов, что 

явил ось серьезной преградой для осуществления замыслов Японии 

по созданию обширной колониальной империи в Восточной Азии. 

Японские империалистические круги, не желая мириться со сложив

шимся положением, объявили Советскую Россию «самым опасным 

и злейшим врагом» и начали спешную разработку планов «преграж

дения пути коммунистической революции на восток от Уральского 

хребта». Характеризуя положение, сложившееся после Октябрьской 

революции на Дальнем Востоке, в.и. Ленин указывал на реальную 

опасность наступления Японии на Россию «в целях занятия... ее 

территории и свержения Советской власти». В условиях готовящей

ся интервенции в Россию в Токио стремились, как писала японская 

пресса, «собственными силами захватить Сибирь, задушить револю

цию и установить на территории Сибири марионеточный режим». 

Первую агрессию против Советской Республики японцы пред

приняли вместе со своими союзниками по Первой мировой войне. 

Весной 1918 г. во Владивостоке высадились японские, американские, 
английские и французские войска. При этом численность японских 



войск, принимавших участие в интервенции (в разное время от 72 до 
100 тыс. солдат и офицеров), намного преВОСХОДJша количество воо
руженных сил западных держав, посланных на Дальний Восток. Это 

явил ось следствием стремления «пойти на любые жертвы, только бы 

не опоздать к дележу территории России, который произойдет после 

вмешательства США, Великобритании и Франции». 

После провала вооруженной интервенции и окончания Граждан

ской войны в России в Японии не отказались от агрессивных замыс

лов в отношении соседа на севере. Поскольку в Токио считали, что «в 

будущем СССР во весь голос заявит о себе», ставилась задача «при

иять меры против I?азлагающего влияния Советского Союза». 

Несмотря на подписание в феврале 1922 г. с западными держава
ми Вашингтонского договора, ограничивавшего возможности япон

ской экспансии на Азиатский континент и в районы Тихого океана, 

правящие круги Японии рассматривали его лишь как временное со

глашение. В японской прессе прямо провозглашалось: «Если наши 

экономические и культурные начинания в Китае и Сибири будут 

прекращены, нам уготована участь изолированной и беззащитной 

островной страны». 

На проходивших в 1923 г. совещаниях военно-политического руко
водства, возглавляемых императором, вырабатывались основы внеш

ней политики и стратегии Японии на последующий период. На них 

бьши намечены два главных направления вооруженной экспансии -
северное и южное. В качестве вероятных противников определялись 

СССР и США. Подготовка войны против СССР возлагалась на сухо

путные войска, против США - на военно-морской флот. При этом 

если война против США рассматривалась в те годы лишь как теоре

тическая возможность, будущая агрессия против СССР приобретала 

вполне зримые очертания. Подтверждением этого является составле

ние генеральным штабом армии конкретных планов ведения боевых 

действий на территории Советского Союза. 

В 1923 г. был разработан новый план войны против СССР, кото

рым предусматривалось «разгромить противника на Дальнем Востоке 

и оккупировать важные районы к востоку от озера Байкал. Основной 

удар нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на Приморскую 

область, Сахалин и побережье континента. В зависимости от обста

новки оккупировать и Петропавловск-КамчатскиЙ». 



Однако выполнение этого шшна требовало длительной тщатель

ной подготовки. Интервенция на советский Дальний Восток проде

монстрировала слабость боевой подготовки и технического вооруже

ния японской армии. Составители японской «Официальной истории 

войны в Великой Восточной Азии» признавали, что рассчитывавшие 

на легкую победу над ослабленной гражданской войной революци

онной Россией японские генералы «на собственном опыте испытали 

мощь коммунистического государства в объединении красных идей 

с военными действиями». Здравомыслящие политические деятели и 

представители деловых кругов Японии предлагали воздержаться от 

агрессивных действий против Советского Союза, установить с ним 

дипломатические и торгово-экономические отношения. При этом 

считалось, что ради нормализации советско-японских отношений 

правительство СССР может пойти на серьезные уступки Японии. 

Правительство молодой Советской Республики сразу после ре

волюции стало добиваться перехода от отношений войны с капита

листическими странами к мирным и торговым связям с ними. Еще 

в декабре 1917 г. советское правительство вступило в переговоры с 
японскими представителями в Петрограде о пересмотре всех дого

ворных обязательств между Россией и Японией и о заключении но

вых торгового и экономического соглашений. Однако нормализация 

отношений затянулась по вине японской стороны. 



rnaBa первая 
МАНЬЧЖУРСКИЙ ПЛАцдАРМ 

«РОССИЯ - ТРАДИЦИОННЫЙ ВРАГ» 

В 1925 г. между Советским Союзом и Японией были установлены 
дипломатические отношения. И все же, когда советское правитель

ство в мае 1927 г. обратил ось к японскому правительству с предло
жением о подписании между обоими государствами договора о не

нападении, оно бьшо отвергнуто. Тогда по мере углубления экономи

ческого кризиса 20-х гг. политика решения внутренних проблем на 

путях внешней экспансии при обретала в Японии все большее число 

сторонников. Усиливавшие свое влияние на политику военные кру

ги добились в апреле 1927 г. сформирования кабинета министров во 
главе с генералом Танака Гиити. Он же стал министром иностранных 

дел Японии. Не желая связывать себя какими-либо соглашениями с 

северным соседом, новое руководство исходило из того, что Япония 

должна «в отношении пакта о ненападении, выдвигаемого СССР, за

нять такую позицию, которая обеспечивала бы империи полную сво

боду действий». 

Особенно противились договору о ненападении с СССР военные 

круги. Генеральный штаб армии и военное министерство не прекра

щали разрабатывать планы войны с Советским Союзом, считая, что 

такую войну следует начать как можно скорее, до того как СССР уси

лит свою мощь. По мобилизационному плану 1926 г., против СССР 
должно бьшо быть использовано 18 дивизий. При этом считал ось, 
что ослабленная революцией Россия «не сможет выставить против 

Японии и десяти дивизий». 

27 июня 1927 г. в Токио открылась так называемая «Восточная 

конференция», в работе которой принимали участие руководители 

японского министерства иностранных дел, армии и флота, а также 
японские дипломаты, аккредитованные в Китае. Главной темой кон-



ференции была выработка политики в отношении Китая. Обсужде

ние вопроса о Китае было вызвано не только целями экономической 

экспансии в эту страну, но и стремлением подавить освободительную 

борьбу китайского народа, которая .вылилась в антиимпериалистиче

скую революцию 1925-1927 гг. 
Еще в годы японской интервенции против Советской России на 

Дальнем Востоке и в Сибири японским правительством ставилась за

дача «внедрить мощь Японии в Северной Маньчжурии», «стабилизи

ровать государственную оборону на континенте путем превращения 

всей Маньчжурии в особую зону». Впоследствии в эту зону была 

включена и Монголия. По итогам «Восточной конференции» 7 июля 
был приият И опубликован документ «Полнтическая программа в 

отношении Китая», суть которой состояла в том, что Маньчжурия 

и Монголия бьmи объявлены «предметом особой заботы Японии». 

В программе указывалось: «В случае возникновения угрозы распро

странения беспорядков на Маньчжурию и Монголию, в результате 

чего будет нарушено спокойствие, а нашей позиции и нашим интере

сам в этих районах будет нанесен ущерб, империя должна быть гото

ва не упустить благоприятной возможности и принять необходимые 

меры с целью предотвратить угрозу, от кого бы она ни исходила ... » 
Подлинный смысл этого положения раскрыл один из организа

торов конференции, заместитель министра иностранных дел по по

литическим вопросам Мори Каку, который признавал, что речь шла 

об отторжении Маньчжурии и Монголии и превращении их в сферу 

японского влияния. На отторгнутых территориях предполагал ось соз

дать марионеточные государства. Какие бы силы ни мешали осущест

влению японских планов, говорил Мори, на них должна «обрушиться 

вся государственная мощь». «Эта конференция делала маньчжурский 

инцидент неизбежным», - указывается в японской «Официальной 

истории войны в Великой Восточной Азии». К этому времени япон

ский генштаб уже разработал поэтапный план захвата китайских зе

мель: вначале северо-восток, затем север Китая и Синьцзян. 

Хотя задача овладения Маньчжурией и Монголией выдвинулась 

на первый план, в военных кругах существовала и другая точка 

зрения, согласно которой широкой экспансии на континент должна 

предшествовать война с целью устранения «советской угрозы». Свое 

мнение сторонники этой точки зрения обосновывали тем, что СССР 



может помешать осуществлению захвата китайских территорий. Со

ветский посол в Японии А.А. Трояновекий информировал советское 

правительство: «В военных кругах бродят мыли о занятии Сахалина, 

Приморья и Камчатки». Попытка посла 8 марта] 928 г. вновь поста
вить перед премьер-министром Танака вопрос о заключении пакта 

о ненападении была отвергнута. Танака ответил, что «для этого не 

пришло еще время». 

Однако в Токио не могли не осознавать, что империя экономиче

ски бьша не готова к серьезной войне против СССР. Проявлявшие 

осторожность японские политики и военные, учитывая опыт Первой 

мировой войны и интервенции в Россию, понимали, что участие в 

крупномасштабной войне не ограничивается лишь действиями ар

мии и флота, а требует напряжения всех сил государства и народа. 

Они заявляли, что «Япония не выдержит длительную войну без ки

тайского сырью). Учитывалось также, что к началу 30-х гг. в Японии 

еще не закончился процесс реорганизации и переоснащения воору

женных сил. Поэтому на первый план выдвинулся вынашиваемый 

годами замысел провести «легкую и быструю» войну в Маньчжурии, 

отторгнуть этот богатый сырьевыми ресурсами и имевший важное 

стратегическое значение район Китая. 

В условиях поразившего и Японию мирового кризиса монополии 

этой страны рассчитывали на быстрое решение своих экономических 

проблем за счет колониальной ЭКСfшуатации Северо-Восточного Ки

тая. Ведь на его долю приходилось 93 % добычи нефти, 79 % вы
rшавки железа, 55 % добычи золота, 4] % железнодорожных линий, 
37 % запасов железной руды, 23 % выработки электроэнергии и 37 % 
внешнеторгового оборота Китая. Территорию Маньчжурии планиро

валось превратить в мощный плацдарм для наступления на Китай и 

СССР. Бывший военный министр Японии Минами Дзиро на процессе 

главных японских военных преступников в Токио заявил, что «Мань

чжурия рассматривалась как военная база в случае войны с СССР. 

Как оккупация Маньчжурии, так и вторжение в Китай исходнли из 

конечной стратегической цели Японии - войны против СССР». 

В Токио внимательно следили за ростом обороноспособности Со

ветского Союза. В мае ] 929 г. V Всесоюзным със:?здом Советов был 
принят первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 

В ходе его выполнения быстро росло промышленное производство, 



ЧТО позволяло решать задачи укрепления материальных основ обо

роны государства. В годы первой пятилетки в СССР осуществлялась 

про грамма создания современной военно-технической базы для обо

роны и поднятия технической и боевой мощи вооруженных сил стра

ны до уровня первоклассных европейских армий. 

После разгрома в 1929 г. китайских милитаристских банд и рус

ских белогвардейцев, которые устраивали вооруженные провока

ции на проходившей по территории Маньчжурии и при надлежащей 

СССР Китайско-восточной железной дороге (КВЖД) и нападали на 

советскую территорию, командование японской армии «резко из

менило свои взгляды на Красную Армию». Перспектива усиления 

вооруженных сил СССР серьезно беспокоила составителей японских 

планов войны с Советским Союзом. В Японии вновь активизирова

лись сторонники скорейшего нападения на северного соседа. В июле 

1931 г. в японской прессе было опубликовано выступление на засе

дании кабинета министров генерала Койсо Куниаки, заявившего, что 

«выполнение пятилетки создает серьезную угрозу Японии ... Ввиду 
этого монгол о-маньчжурская проблема требует быстрого и действен

ного разрешения». 

За скорейшее устранение «советской угрозы» выступал и посол 

Японии в СССР Хирота Хиротакэ, который рекомендовал начальни

ку генштаба проводить «решительную подготовку против Советской 

России и быть готовыми в любой момент начать войну с целью за

хвата Восточной Сибири». В шифровке в генштаб военного атташе 

японского посольства в Москве подполковника Касахара И)кио от 

29 марта 1931 г. высказывалось мнение о том, что «Япония должна 

продвинуться, по крайней мере, до озера Байкал, рассматривать даль

невосточные провинции, которые она захватит, как часть собствен

ной империи и создать там военные поселения на долгие годы». 

Составленный в конце 20-х гг. японским генеральным штабом 

план войны против СССР «Оцу» предусматривал нанесение ударов 

по советскому Дальнему Востоку с моря и с территории Кореи. После 

его тщательного изучения в Токио пришли к выводу, что до нападе

ния на СССР необходимо укрепиться в Маньчжурии, чтобы исполь

Зовать ее территорию и ресурсы для развертывания наступательных 

операций на советский Дальний Восток и Сибирь с нескольких на

правлений. Японские стратеги считали, что в самом начале военных 



действий необходимо перерезать в районе Байкала Транссибирскую 

железнодорожную магистраль. Командированный генштабом в мар

те 1931 г. в Маньчжурию и Корею полковник Судзуки Сигэясу до

кладывал в центр о трудностях ведения военных действий против 

СССР в случае высадки главных сил армии на побережье восточнее 

Владивостока. Не могли не учитывать японские стратеги и того, что 

военное выступление против СССР без активной поддержки других 

государств было рискованным. 

18 сентября 1931 г., после завершения необходимых приготовле

ний, японские вооруженные силы спровоцировали так называемый 

маньчжурский инцидент, и через три месяца военных действий вся 

территория Маньчжурии была оккупирована японской армией. За
хват Маньчжурии был чрезвычайно крупной по своим последстви

ям акцией в плане расширения колониальной империи Японии. Он 

оказал важное влияние и на последующее развитие японо-советских 

отношений, поскольку Япония оказалась в прямом пограничном со

прикосновении с СССР. 

Японские военные историки признают, что в результате «окку

пации Маньчжурии появилась возможность повторения сибирской 

экспедиции». Считалось, что это должно произойти В не столь отда

ленном будущем. В качестве обоснования этого приводилась оценка 

военно-стратегического положения СССР. Так, в докладе военного 

атгаше Японии в Советском Союзе Касахара Юкио, датированном 

1932 г., в частности, указывалось: «Развертывая программу вооруже
ний, мы должны ставить в центр внимания Советский Союз. Японо

советская война в будущем неизбежна... С точки зрения обороно

способности СССР дЛЯ нас было бы выгодным эту войну начать как 

можно скорее ... » Далее военный атташе подчеркивал: «Мы должны 
быть готовы к тому, чтобы радикальным образом разрешить пробле

му наших взаимоотношений с Советским Союзом. Учитывая то, что 

в данный момент военные силы Японии и СССР находятся в непо

средственной близости, и то, что СССР, ощущая страх, увеличивает 

свои вооружения на Дальнем Востоке, нужно быть в полной боевой 

готовности ... » 
Стремясь ускорить нападение на СССР, военщина прибегала к 

различного рода провокациям. Японская военная 'разведка готовила 
с этой целью покушение в Москве на посла Хирота. По словам со-



трудника одной из иностранных миссий, это «обязательно вызвало 

бы войну между Японией и СССР». Склоняя к совершению по куше

ния одного из работников Народного комиссариата путей сообщения, 

дипломат-провокатор разъясиял, что «Это покушение необходимо 

сделать и что оно будет иметь чисто демонстративный характер». Он 

говорил, что «дело не в том, чтобы обязательно убить посла, а доста

точно двух пуль из ржавого нагана в стекло посольского автомобиля 

на улицах Москвы». 

Советское руководство хорошо понимало, что выход японских 

вооруженных сил на советскую границу увеличивает опасность не

спровоцированного нападения Японии на СССР. В этих условиях 

Москва активизировала свои предложения заключить пакт о ненапа

дении. В советском заявлении, сделанном 31 декабря 1931 г. япон

скому министру иностранных дел Ёсидзава Кэнкити и послу Хирота, 
подчеркивалось, что заключение пакта о ненападении будет служить 

выражением миролюбивых политики и намерений японского прави

тельства. При этом народный комиссар иностранных дел СССР (ми

нистр иностранных дел) М.М. Литвинов отметил в беседе, что СССР 

уже имеет пакты о ненападении или нейтралитете с Германией, Лит

вой, Турцией, Персией, Афганистаном, ведет соответствующие пере

говоры с Финляндией, Эстонией, Латвией и Румынией. Бьшо под

черкнуто, что «сохранение мирных и дружественных отношений со 

всеми нашими соседями, в том числе и с Японией, является основой 

нашей внешней политики». 

В то время СССР не мог рассчитывать на совместные со странами 

Запада действия для отпора агрессии Янонии, в том числе в Китае. 

Отношения с Великобританией и Францией были напряженными, а 

США отказывались дипломатически признать СССР. В одиночку же 

выступить против Японии Советский Союз не мог. 

В Токио не сомневались в искреннем стремлении Советского Со

юза проводить политику мира на Дальнем Востоке. В секретном ме

морандуме, составленном заведующим европейско-американским 

департаментом японского МИД Того Сигэнори В апреле 1933 г., го

ворилось: «Желание Советского Союза заключить с Японией пакт 

о ненападении вызвано его стремлением обеспечить безопасность 

Своих дальневосточных территорий от все возрастающей угрозы, 

которую он испытывает со времени японского продвижения в Мань-



чжурии». И это было действительно так. В начале 30-х П. реальная 

военная опасность дЛЯ СССР исходила именно от Японии. Германия 

еще переживала синдром поражения в войне, а основные западные 

державы - Великобритания, Франция и США - в условиях эко

номического кризиса были разобщены и занимались внутренними 

проблемами. 

Однако и для Японии, еще не «переварившей» Маньчжурию, ско

рая большая война с СССР едва ли была возможна. 

Думается, не случайно японское правительство долго не отвечало 

на сделанное Советским Союзом очередное предложение заключить 

между двумя государствами договор о ненападении. Некоторые япон

ские политики считали, что в сложившихся после оккупации Мань

чжурии новых геополитических условиях едва ли целесообразно ка

тегорически отвергать саму возможность заключения с СССР такого 

соглашения. Ведь договор о ненападении с Советским Союзом мог 

потребоваться Японии при обострении ее отношений с США, Вели

кобританией и Францией в борьбе за господство в Китае. 

Однако было понятно и то, что заключение японо-советского 

пакта о ненападении могло посеять у западных держав подозрения 

относительно стратегии Японии на континенте, побудить их оказать 

сопротивление ее дальнейшей экспансии в Центральный и Южный 

Китай. С учетом всего этого отказ Японии от заключения договора 

о ненападении последовал лишь спустя год, когда стало ясно, что за

падные державы не только не окажут в Китае сопротивления Японии, 

но и будут продолжать снабжать ее стратегическим сырьем и военны

ми материалами. 

13 декабря 1932 г. японское правительство официальной нотой от
клонило предложение СССР, заявив, что «еще не созрел момент для 

заключения пакта о ненападению). Правящие круги страны, на кото

рые оказывалось сильное давление со стороны так называемых па

триотических, т. е. профашистских, групп, не желали создавать даже 

видимости стремления к добрососедству с «большевистской Росси

ей». Против пакта решительно выступал японский генералитет, ибо 

он лишал аргументов о «советской угрозе», которые широко исполь

зовались для обоснования требований постоянно увеличивать ассиг

нования на военные расходы. Распространяя пропаганду о «красной 
опасности», японские военные утверждали, будто «с идеологической 



точки зрения договор о ненападении приведет к ослаблению бдитель

ности в отношении СССР». 

В ответной ноте советского правительства указывалось, что его 

предложение «не было вызвано соображениями момента, а вытекает 

из всей его мирной политики и поэтому остается в силе». 

Отказ Токио от заключения пакта с СССР отвечал интересам за

падных держав, целью которых было отвлечь внимание Японии от их 

азиатских владений, по возможности направив ее против Советского 

Союза. Рассчитывая на то, что война против СССР приведет к осла

блению Японии как конкурента в Восточной Азии, западные держа

вы, и в первую очередь США, в то же время стремились использовать 

эту страну для «обескровливания СССР». 

Хотя в Вашингтоне и Лондоне понимали, что оккупация Мань

чжурии - лишь первый шаг по осуществлению японской программы 

колониальных захватов в Восточной Азии и на Тихом океане, тем не 

менее, там считали, что дальнейшая экспансия Японии может быть 

направлена не на юг, а на север. К тому же западные державы рас

сматривали японскую оккупацию Северо-Восточного Китая как эф

фективное средство борьбы против национально-освободительного 

движения китайского народа. В 1931 г. президент США Герберт Гу

вер говорил своим министрам: «Если бы японцы нам прямо заявили: 

"Наше существование будет поставлено под угрозу, если наряду с со

седством на севере с коммунистической Россией мы будем иметь еще 

на фланге, возможно, коммунизированный Китай, поэтому дайте нам 

возможность восстановить порядок в Китае", - мы не могли бы вы

двинуть возражений». 

В марте 1932 г. на территории оккупированного Северо-Восточного 
Китая японцы образовали марионеточное государство Маньчжоу-Го 

и приступили к оборудованию здесь плацдарма для последующих 

военных действий. Планы дальнейшего продвижения вглубь Китая 

требовали заботы о тыле. В Токио не могли исключать, что на опреде

ленном этапе Советский Союз может воспрепятствовать осуществле

нию экспансионистской программы японского империализма. В мае 

1933 г. военный министр Араки Садао заявил на совешании губерна
торов страны: «Япония должна неизбежно столкнуться с Советским 

Союзом. Поэтому для Японии необходимо обеспечить себе путем во
енного захвата территории Приморья, Забайкалья и Сибирю>. 



Подобные заявления использовались и для того, чтобы убедить за

падные державы в целесообразности I1РОВОДИТЬ в отношении Японии 

политику умиротворения, продолжая снабжать ее стратегическим 

сырьем и военными материалами. Отстаивая перед Вашингтоном 

эту линию, посол США в Японии Джозеф Грю, убеждал американ

скую администрацию, что захват Маньчжурии следует рассматривать 

как прелюдию японо-советской войны. В одной из своих телеграмм 

в госдепартамент он доносил: «Помощник военного атташе сказал 

мне, что он с группой своих иностранных коллег пришел к заключе

нию, что война (Японии) с СССР совершенно неизбежна и что она 

начнется весной 1935 г., хотя некоторые из его коллег полагают, что 
эта война может начаться и раньше». В октябре 1933 г. Грю, сооб

щая в госдепартамент о решимости Японии «устранить в удобный 

момент препятствие со стороны России в отношении японских че

столюбивых планов», отмечал, что «японцев можно легко побудить 

вторгнуться в Сибирь». 

В Советском Союзе расценивали обстановку однозначно. 3 мар
та 1933 г. заместитель наркома по иностранным делам Л.М. Карахан 

писал в ЦК ВКП(б): «Мне кажется, не может быть двух мнений, что 

наиболее идеальным выходом из кризиса и из создавшегося на Даль

нем Востоке положения для САСШ (США) и других европейских 

держав была бы война между СССР и Японией. Нас будут втягивать 

и толкать на это ... » 
Японцы умело использовали заинтересованность западных дер

жав в столкновении Японии и СССР. Еще за несколько месяцев до 

начала операции по захвату Маньчжурии японское правительство 

официально запросило английское и французское правительства, мо

жет ли оно рассчитывать на их прямую поддержку в случае войны 

Японии с Советским Союзом. Тем самым давал ось понять, что целью 

оккупации Северо-Восточного Китая является обретение плацдарма 

для войны с СССР. 

Вскоре после овладения Маньчжурией японское правительство 

19 ноября 1931 г. с явно провокационными намерениями демонстра

тивно и в жестких выражениях потребовало через своего посла в 

Москве «прекращения вмешательства во внутренние дела Маньчжу

рии». Понимая провокационный характер этого «прбтеста», в ответ 

20 ноября нарком по иностранным делам СССР заявил, что «Совет-



ское правительство последовательно во всех своих отношениях с 

другими государствами проводит строгую политику мира и мирных 

отношений. Оно придает большое значение сохранению и укрепле

нию существующих отношений с Японией. Оно придерживается по

литики строгого невмешательства в конфликты между разными стра

нами. Оно рассчитывает, что и японское правительство стремится к 

сохранению существующих отношений между обеими странами и 

что оно во всех своих действиях и распоряжениях будет учитывать 

ненарушимость интересов СССР». Делая подобное заявление, совет

ское правительство, по сути дела, объявляло о своем нейтралитете в 

отношении японо-китайского конфликта в Маньчжурии. Тем самым 

демонстрировалась решимость СССР не допустить своего вовлече

ния в этот конфликт, как того хотелось бы западным державам. В То

кио с удовлетворением воспринимали позицию Советского Союза и 

продолжали искусственно нагнетать опасность вооруженного стол

кновения с Японией, с тем чтобы удерживать Москву от какого-либо 

вмешательства в маньчжурские события. 

Тем временем японские войска заняли позиции по всему периме

тру новой сухопутной границы с СССР. В первой половине 30-х гг., 

по мере усиления в Японии влияния милитаристских кругов, вопрос 

о войне против Советского Союза стал открыто обсуждаться поли

тическими деятелями, в том числе официальными представителями 

японского правительства, а также печатью. В послании маркиза Кидо 

Коити комиссии, созданной в январе ] 932 г. при кабинете министров 
Японии для «выработки политики в отношении заморских террито

рий империю), подчеркивалось, что наличие на территории Мань

чжурии императорской армии позволяет проводить плановые меры 

по подготовке условий для решения «северной проблемы», т.е. вести 

подготовку к войне против Советского Союза. 

Выход японских вооруженных сил к границам СССР потребовал 

составления нового плана войны на севере. Генеральный штаб армии 

уже в конце сентября 1931 г. принял документ «Основные положения 

оперативного плана войны против Россию). Планом предусматрива

лось «выдвижение японских войск к востоку от Большого Хингана и 

быстрый разгром главных сил Красной Армии». Вслед за этим надле

жало разгромить войска противника на всех направлениях. При этом 

имелся в виду весь район Северной Маньчжурии и Приморья. 



В конце августа 1932 г. генштабом был разработан план войны 

против СССР на 1933 г., который учитывал изменившееся после ок

купации всей Маньчжурии стратегическое положение сторон. При 

составлении этого плана командование японской сухопутной армии 

исходило из того, что Япония уже достигла необходимого стратегиче

ского превосходства над советскими вооруженными силами на Даль

нем Востоке и в Сибири. При этом особо выделялись следующие 

факторы: а) в войне против СССР примут участие не только япон

ские, но и маньчжурские войска; б) сражения в районах советско

маньчжурской границы яцонские войска будут вести по внутренним 

операционным линиям, а советские - по внешним; в) разгром совет

ских частей будет осуществляться поодиночке в начальный период 

войны; г) советские базы военно-воздушных сил подлежат быстрой 

ликвидации, что устранит серьезную опасность с этой стороны; 

д) в кратчайший срок будет перерезана Транссибирская железнодо

рожная магистраль, которая проходит в непосредственной близости 

от Маньчжурии; е) по сравнению с прежним периодом ныне возмож

но составить конкретные планы операций и про водить детальную 

подготовку к их осуществлению. 

Планом на 1933 г. было определено, что против четырех-пяти 

дивизий, которые, по расчетам японского генштаба мог выставить 

Советский Союз в Приморье, японская армия будет иметь три диви

зии в Маньчжурии и две в Корее. Кроме того, одна дивизия должна 

была высадиться с моря в районе Владивостока. Намечалось уже в 

начальный период войны нанести по советским войскам в Примо

рье «сокрушительный удар». Считалось, что «к тому времени, когда 

СССР перебросит из глубины страны две дополнительные дивизии, 

сражение в Приморье будет завершено, советские ВВС разгромлены 

и развеяны, Владивосток захвачен». 

Для действий на северном, амурском, направлении выделялось 

три дивизии, а на западном, хинганском - четыре. Предусматрива

лось иметь десять дивизий резерва ставки. Силами одной дивизии 

планировал ось осуществить захват Северного Сахалина и Камчатки. 

Две дивизии получали задачу обеспечивать с юга тыл группировки. 

После разгрома противостоящих сил противника оккупации подле

жала обширная часть территории Советского Союза к востоку от озе

ра Байкал. 



В конце 1932 г. этот план был одобрен главнокомандующим 

японскими вооруженными силами императором Хирохито. Содер

жание его свидетельствовало о том, что военный успех в Маньчжу

рии опьяняюще подействовал на японские военные круги, и они не 

желали трезво оценивать возросшую мощь Советского Союза. С це

лью ускорения начала реализации плана японские военные созна

тельно нагнетали напряженность на советско-маньчжурской грани

це - продолжались провокации на КВЖД, организовывались частые 

ююграничные инциденты», на советскую территорию засылались 

шпионско-диверсионные группы. 

В обстановке обострения советско-японских отношений, возрас

тания опасности войны на Дальнем Востоке ХУН съезд ВКП(б) от

мечал: «Отказ Японии от подписания пакта о ненападении ... лишний 
раз подчеркивает, что в области наших отношений не все обстоит 

благополучно ... Одна часть военных людей в Японии открыто про
поведует в печати необходимость войны с СССР и захвата Приморья 

при явном одобрении другой части военных, а правительство Япо

нии, вместо того чтобы призвать к порядку поджигателей войны, де

лает вид, что его это не касается». 

Следует отметить, что авантюризму экстремистов из числа воен

ных в первой половине 30-х гг. в известной степени противостояли 

влиятельные лидеры буржуазных политических партий и представи" 

тели крупного бизнеса из числа «старых» концернов, сферой приложе

ния капиталов которых была в основном промышленность собственно 

Японии. Эти деятели, хотя и не выступали против захватнических пла

нов, направленных против Китая и СССР, тем не менее высказывались 

за более осторожное развитие материковой политики. Они склонялись 

к мнению о целесообразности идти по пути «постепенного изживания 

дефектов в деле обороны, с тем чтобы через десять лет достичь полной 

готовности». Считалось, что на этот период Японии бьшо бы выгод

но пойти на временную нормализацию японо-советских отношений и 

даже заключить с СССР пакт о ненападении. Член Высшего военного 

совета Японии адмирал Като Кандзи в беседе с советским послом Тро

яновским указывал на наличие в японских руководящих кругах двух 

течений. Он говорил: «Первое - за возможно тесное сближение с Со

ветским Союзом, второе - за разрыв. Первое многочисленнее, вто

рое - очень активно. идут горячие споры ... » 



Среди противников нападения на СССР были и представители 

промышленных и финансовых кругов, которые рассчитывали, что 

«большевизм падет в России сам в результате неспособности боль

шевиков справиться со сложностями развития тяжелой индустрию). 

Считалось, что в этом случае Дальний Восток и Сибирь без труда 

попадут под контроль Японии. С другой стороны, крупный монопо

листический капитал тешил себя надеждами на то, что можно лишь 

угрозой войны заставить СССР добровольно отказаться от своих 

дальневосточных территорий. Так, генеральный секретарь эконо

мической федерации Японии Акияма Оносукэ заявлял: «Я остро 

ощущаю нужду Японии в колониях и искренне настаиваю на этом ... 
я предлагаю купить советский Дальний Восток - Приморье, Амур

ские области и Северный Сахалин». Рассчитав, что каждый день 

войны с Советским Союзом будет стоить Японии около 45-50 млн 
иен, этот японский бизнесмен предлагал вместо ведения войны вы

платить Советскому Союзу в течение десяти лет за Дальний Восток 

1 700 млн иен, что составляло, по смете Акияма, стоимость 34 дней 
войны против СССР. 

Несмотря на несуразность подобных расчетов, идея «покупки» 

советских дальневосточных территорий в 30-е гг. находила поддерж

ку у ряда ведущих политических деятелей Японии. Видный япон

ский дипломат Сиратори Тосио, развивая эту «идею», писал в 1935 г. 
министру иностранных дел Арита Хатиро: «Прежде всего, Россия 

должна разоружить Владивосток и Т.д., закончить вывод своих войск 

из Внешней Монголии, не оставив ни одного солдата в районе озера 

Байкал ... Вопрос о передаче Северного Сахалина по умеренной цене 
включается сюда тоже. В будущем надо иметь также в виду покупку 

Приморской области Сибири». Едва ли стоит говорить, что все это 

звучало как фанфаронство, вызванное переходящие всякие границы 

самоуверенностью власть имущих Страны восходящего солнца. 

В целом же, как сторонники скорейшего разгрома СССР, так и 

приверженцы более осторожного курса, объявляя «решение северной 

проблемы» насущной задачей империи, считали, что «по сравнению 

с этой великой целью китайский вопрос является второстепенным». 

Вопрос о войне Японии против СССР детально обсуждался на 

проходившем в июне 1933 г. совешании руководящего состава япон

ских сухопутных сил. На нем шли острые дебаты об определении 



первоначального обьекта нападения и о сроках реализации расшире

ния экспансии на континенте. 

Во главе сторонников форсирования подготовки к войне против 

СССР стоял военный министр Араки Садао. Он и его последователи 

поставили перед собой цель - осуществить нападение на Советский 

Союз в 1936 г., когда для этого, по их мнению, «будут и поводы для 
войны, и международная поддержка, и основания для успеха». Эта 

группировка настаивала на том, чтобы наиболее опасным противни

ком определить Советский Союз и готовиться к войне прежде всего 

против него. Один из активных сторонников этой позиции, имевший 

тесные связи с генштабом, военный публицист с.Хирата в своей 

изданной в 1933 г. книге «Если мы будем воевать» предупреждал: 

«К чему нельзя относиться легкомысленно, так это к России будуще

го. Силы России пять лет назад и сегодня совершенно разные. Через 

пять лет они возрастут еще более ... Русские могут теперь изготов
лять в своей стране и автомобили, и самолеты, и пушки, и винтовки, 

и отравляющие вещества, и другие предметы вооружения ... » Автор 
книги призывал не жалеть средств и активно готовиться прежде всего 

к войне против СССР. 

Оппозицию составляли приверженцы последовательной и всесто

ронней подготовки экономики и вооруженных сил, считавшие, что не 

следует спешить с реализацией планов войны против СССР, а сосре

доточить внимание на укреплении позиций Японии в Китае. Предста

вители этой группировки, возглавляемой генералами Нагата Тэцудзан 

и Тодзио Хидэки, заявляли, что для ведения большой войны против 

СССР «Япония должна собрать воедино все ресурсы желтой расы и 

подготовиться для тотальной войны». Соглашаясь с определением Со

ветского Союза как главного противника Японии, Тодзио в то же время 

предупреждал о рискованности преждевременного выступления. Под

держивая эту точку зрения, начальник разведывательного управления 

генштаба Нагата указывал, что для войны против СССР «необходимо 

иметь в тылу 500-миллионный Китай, который должен стоять за япон

скими самураями как громадный рабочий батальон, и значительно 

повысить производственные мощности Японии и Маньчжоу-Го». По

скольку такую программу выполнить к 1936 г. было невероятно труд
но, предлагалось пойти даже на переговоры с правительством СССР 

о заключении пакта о ненападении на период, пока Япония будет по-



следовательно накаrUIивать силы. Главный смысл преДJIожений сто

ронников тщательной подготовки к войне против СССР состоял в том, 

чтобы в предстоящие годы создать в Маньчжурии мощную военно

экономическую базу и покорить Китай. 

Большинство участников совещания не приняли эту точку зрения 

и про голосовали за резолюцию, предусматривавшую обращение к 

императору с рекомендацией сосредоточить усилия империи на под

готовку к войне с Советским Союзом, который был определен в до

кументе как «противник номер один». 

В своих требованиях ускорить выступление против СССР так на

зываемая «северная» группировка военных опиралась на поддержку 

«молодых» промышленных концернов, сферой деятельности которых 

стали вновь завоеванные территории. Однако более сильные «старые» 

монополии, имевшие большое влияние в правительственных кругах, 

приняли решение сначала «переварить» Китай. А затем, овладев его 

ресурсами, приступить к решению «северной проблемы». 

В конечном счете, с ними вынуждены были согласиться даже не

которые широко известные своими антисоветскими настроениями 

представители командования армии. Так, один из наиболее известных 

японских военных стратегов генерал Исихара Кандзи, обращаясь к 

руководству военного министерства и генерального штаба, заявлял: 

«Наиболее опасным противннком остается традиционный враг - Рос

сия ... Однако сейчас страна должна сконцентрировать свои усилия на 
увеличении экономической мощи, доведя ее до уровня, позволяющего 

состязаться с производственной мощью Советского Союза». 

В результате споров о сроках начала войны с Советским Союзом 

была принята компромиссная линия. Хотя военная подготовка к на

падению на СССР проводилась в жизнь, но не такими быстрыми тем

пами, как этого добивались сторонники скорейшего удара на севере. 

Основной упор был сделан на превращение территории оккупиро

ванной Маньчжурии в мощный военно-экономический плацдарм для 

будущего наступления на Китай и СССР. 

Следует отметить, что определение Советского Союза «противни

ком номер один» было сделано командованием сухопутных сил импе

рии. Для наращивавшего свою мощь военно-морского флота Японии 

таким противником являлись США и Великобритания: Однако это не 

означало, что империя была готова в обозримом будущем сразиться 



с этими крупными державами. Наоборот, в Токио стремились не до

пустить такого развития ситуации, когда обострение соперничества в 

борьбе за Китай могло привести к прямому вооруженному столкно

вению с ними. 

ЛОКАЛЬНАЯ ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ 

Несмотря на прииятое в 1933 г. решение временно воздержаться 

от нападения на СССР, уже к середиие 30-х гг. в Японии вновь акти

визировались сторонники развязывания войны на севере. Это было 

вызвано рядом обстоятельств. Во-первых, экономическое развитие 

Японии и созданного в 1932 г. на территории Северо-Восточного Ки
тая марионеточного государства Маньчжоу-Го, по мнению японского 

высшего руководства, уже позволяло иметь такую военную мощь, 

которая могла бы противостоять вооруженным силам СССР на Даль

нем Востоке. Во-вторых, начал складываться военно-политический 

союз Японии с фашистскими государствами Европы, который пла

нировалось направить в первую очередь против Советского Союза. 

В-третьих, японское правительство расценило активную миролюби

вую политику СССР, в том числе на Дальнем Востоке, как «признак 

его слабости». 

В начале 1936 г. премьер-министр Японии заявил в парламенте, 
что самой большой проблемой на Дальнем Востоке является борьба 

с «угрозой коммунизма». В стране была развернута шумная антисо

ветская пропаганда. В вышедшей в середине 30-х гг. в Японии кни

ге некоего Уэхара (скорее всего это псевдоним) «Будут ли сражаться 

Япония и СССР?» ее автор утверждал: «Проблема войны с Россией 

для японцев не просто теоретический вопрос, а вопрос жизненной 

необходимости». Далее он указывал, что в Японии существуют четы

ре точки зрения по поводу войны с Советским Союзом: «Во-первых, 

это те, кто считает, что Япония должна воевать с Россией. Среди них 

есть радикалы и умеренные. Радикалы настаивают на немедленной 

войне, а умеренные требуют осторожности. Во-вторых, это те, кто 

верит, что войны с Россией не будет. Их немного, и это в основном 

так называемые политические либералы ... В-третьих, это сторонни
ки экономических связей с СССР. Таких очень мало. В-четвертых, 

это те, кто считает, что Япония не должна воевать с Россией. Их так-



же очень мало. Это пацифисты, социалисты и коммунисты. Короче, 

это люди, само существование которых совершенно несовместимо с 

принципами японского государства». 

Смысл сказанного состоял в том, что в результате усиленной про

пагандистской обработки японское население было подготовлено к 

восприятию курса на проведение войны с Советским Союзом. Тех 

же, кто противодействовал этому, клеймили как «врагов нации». Соз

далась ситуация, когда война против СССР рассматривалась в Япо

нии как «священная миссия», от выполнения которой зависит судьба 

японского государства. 

Однако на планы осуществления антисоветского «крестового по

хода» в середине 30-х гг. стало оказывать все большее влияние обо

стрение японо-американских отношений. Многолетняя политика 

западных держав, направленная на сдерживание вооруженной экс

пансии Японии в южном направлении и поощрение ее к войне снача

ла против Российской империи, а затем Советского Союза, не могла 

сгладить существовавшие противоречия западного мира с Японией, 

которые в борьбе за влияние в Китае становились все более явными. 

Обострение этих противоречий достигло такой степени, когда та и 

другая стороны стали сознавать, что борьба за обладание богатства

ми Восточной Азии и Тихого океана не может разрешиться мирным 

путем. 

В Токио с тревогой восприняли решение конгресса США об ас

сигнованиях в 1933 г. бюджетных средств на строительство 32 новых 
военных кораблей. Призывы к войне против СССР стали чередовать

ся с заявлениями о неизбежности японо-американской войны с целью 

вытеснить США и другие западные державы из Китая, стран Юго

Восточной Азии и бассейна Тихого океана и превратить эти богатые 

сырьем и дешевой рабочей силой районы в колониальные владения 

Японии. Мир воочию убеждался в правильности ленинского анализа 

перспектив межимпериалистической борьбы в Азии и на Тихом океа

не. в.и.ленин отмечал: «Перед нами растущий конфликт, растущее 

столкновение Америки и Японии, - ибо из-за Тихого океана и об

ладания его побережьями уже многие десятилетия идет упорнейшая 

борьба между Японией и Америкой, и вся дипломатическая, эконо

мическая, торговая история, касающаяся Тихого океана и его побе

режий, вся она полна совершенно определенных указаний на то, как 



это столкновение растет и делает войну между Америкой и Японией 

неизбежной ... » 
В 1936 г. правящие круги Японии приняли решение активизировать 

подготовку к войне на двух направлениях: северном - против СССР 

и южном - против США, Великобритании, Франции и Голландии. 
Продолжение экспансии в Китае рассматривалось как составная часть 

движения на юг. Это нашло отражение в принятых в июне 1936 г. двух 
документах японского правительства «Курс на оборону империи» и 

«Программа использования вооруженных сил». В них было решено 

«считать главными потенциальными противниками США и Советский 

Союз, а также следующими по важности за ними - Китай и Велико

британию». Исходя их этого, ставилась задача резко увеличить мощь 

армии и флота. Предусматривалось иметь в сухопутных силах 50 диви
зий и 142 авиационные эскадрильи, в ВМФ - 12 линкоров, 12 авианос
цев, 28 крейсеров, 96 эсминцев, 70 подводных лодок, 65 авиаотрядов 
морской авиации. Это была программа небывалого наращивания мощи 

вооруженных сил. К 1936 г. японская армия имела лишь 17 дивизий, а 
флот - 9 линкоров и 4 авианосца. 

Этот курс был закреплен в принятом 7 августа 1936 г. правитель
ственном документе «Основные принципы национальной политики», 

в котором провозглашалось «превращение империи номинально и 

фактически в стабилизирующую силу в Восточной Азию>. Одновре

менно была принята программа покорения Северного Китая, преду

сматривавшая, что «в данном районе необходимо создать антикомму

нистическую, проманьчжурскую зону». В отношении Советского Со

юза ставилась задача «осуществить военные приroтовления в армии, 

которые заключаются в увеличении расположенных в Маньчжоу-Го и 

Корее контингентов войск настолько, чтобы они могли противостоять 

вооруженным силам, которые Советский Союз может использовать 

на Дальнем Востоке, и, в частности, были бы способны в случае во

енных действий нанести первый удар по расположенным на Дальнем 

Востоке вооруженным силам Советского Союза». 

К этому времени генеральный штаб армии имел «План войны про

тив СССР на 1936 год», который в августе 1935 I~ был утвержден им
ператором. План носил ярко выраженный наступательный характер 

и предусматривал с самого начала войны силами морской авиации 

разгромить советские ВВС Красной Армии на Дальнем Востоке и в 



результате мощных ударов лишить противостоящие советские войска 

боеспособности. 

Определение двух направлений распространения агрессии вы

звало соперничество между армией и флотом в борьбе за получение 

больших бюджетных ассигнований на вооружение. Стремясь одер
жать верх в этой борьбе, командование сухопутных сил развернуло 

беспрецедентную кампанию пропаганды «советской угрозы», якобы 

имевшего место «значительного отставания японской армии по мощи 

от советских войск на Дальнем Востоке». Оперируя голыми цифрами, 

командование армии утверждало, будто увеличение советской даль

невосточной группировки «создало кризис для обороны Японию). 

В обстановке, когда по вине Японии опасность возникновения во

йны на Дальнем Востоке стала постоянным фактором, правительство 

СССР было вынуждено укреплять обороноспособность страны -
увеличивалась численность войск, на Дальнем Востоке появились 

танковые и авиационные части и подразделения, усиливался Тихоо

кеанский флот, шло строительство пограничных укрепленных райо

нов. Эти меры имели оборонительный характер и не превышали не

обходимого для защиты советских дальневосточных границ уровня. 

Утверждения японского командования сухопутных сил о «решаю

щем превосходстве советской дальневосточной армию) не соответ

ствовали действительности. Это убедительно доказывал в своем ис

следовании известный японский военный историк Фудзивара Акира, 

который писал: «В действительности угрозе подвергался Советский 

Союз ... Сравнение сухопутных сил Японии, расположенных на кон
тиненте, т. е. в Маньчжурии и Корее, с сухопутной армией Советского 

Союза на Дальнем Востоке является несостоятельным. Такое сравне

ние армий двух стран должно проводиться с учетом всей численно

сти войск, которые стороны могли использовать в случае войны. Для 

СССР весьма серьезной проблемой была большая протяженность 

железнодорожной магистрали из Европы в Сибирь, которая к тому 

же имела лишь одну колею. Это весьма затрудняло сосредоточение 

войск в районе предполагаемого сражения. С другой стороны, окру

женная морями Япония могла концентрировать войска, используя 
морские пути. Это обеспечивало ей решающее преиму!дество. Кроме 

того, основная часть капиталовложений Японии в Маньчжурии шла 

на строительство выводящих к советской границе стратегических 



железных дорог, что обеспечивало быстрое развертывание войск. 

В Японии существовал план сосредоточения в районе границы в те

чение трех-четырех месяцев с начала войны миллионной группиров

ки. Учитывая это, Советский Союз был вынужден увеличить числен

ность сил сдерживания на Дальнем Востоке еще в мирный период. 

Важно и то, что в те годы советский военно-морской флот на 

Дальнем Востоке не представлял угрозы для Японии. Было ясно, что 

с самОГО начала войны Японское море будет полностью контроли

роваться японским флотом. Для японской армии было несложно на

пасть на военную базу Владивостока и осуществить высадку войск в 

любом пункте Приморской области ... Способность наносить удары 
по советским авиабазам в Приморье с японских авианосцев создава

ла большое преимущество для Японию>. 

Таким образом, утверждения командования японской армии о 

«подавляющем военном превосходстве СССР на Дальнем Востоке» 

не соответствовали действительному положению вещей. «Поскольку 

оккупация Маньчжурии проводилась исходя из стратегии войны про

тив СССР, необходимость увеличения войск возникала не для Япо

нии, а наоборот - для Советского Союза», - приходит к выводу 

японский историк. 

Укрепляя обороноспособность своих дальневосточных рубежей, 

советское правительство и командование вооруженных сил стреми

лись добиться такого соотношения сил, которое не позволяло бы 

японскому военно-политическому руководству рассчитывать на успех 

агрессии против СССР. Это признают и японские историки: «В связи 

с активизацией провокаций Японии началось укрепление советской 

армии в Сибири и на Дальнем Востоке, и в середине ЗО-х гг. было 

достигнуто примерное равновесие сил ... Но, стремясь не допустить 
укрепления мощи Советского Союза в этом регионе, командование 

японской армии пыталось добиться превосходства своих сил перед 

Красной Армией». 

В районе советско-маньчжурской границы велась своеобразная 

«локальная гонка вооружений». И одна, и другая стороны стремились 

сосредоточить здесь такое количество войск и вооружений, которое 

исключало бы поражение в случае войны. Различие состояло в том, 

что СССР не имел территориальных притязаний к соседним странам 

на Дальнем Востоке, а был озабочен обеспечением территориальной 



целостности и безопасности своего государства. Япония же вступила 

на путь реализации древнего синтоистского принципа «хакко ити у» 

(<<восемь углов под одной крышей»), т. е. создания обширной коло

ниальной империи, в состав которой планировалось включить и рос

сийские дальневосточные и сибирские земли. 

Во исполнение решений, записанных в документе «Основные 

принципы национальной политики», в Японии бьша развернута ши

рокая подготовка к войне против Советского Союза. Она велась по 

всем линиям - экономической, военной, идеологической и диплома

тической. Быстрыми темпами наращивалась мощь предназначенной 

для войны с СССР Квантунской армии. После оккупации Маньчжу

рии за несколько месяцев, с января по август 1932 г., численность 

этой армии, а вернее - стратегической группировки увеличилась 

более чем вдвое, а количество находившихся на ее вооружении ору

дий, танков, бронемашин и самолетов возросло в 3 раза. В течение 
последующих лет численность Квантунской армии была доведена до 

300 тыс. солдат и офицеров (1939 г.). 
В развитии экономики Японии основной упор был сделан на рост 

военного производства, которое за период с 1935 по 1939 г. увели

чилось более чем в 3 раза. Особенно быстро увеличивалось произ
водство вооружения и военной техники для сухопутной армии. Так, с 

1937 по 1939 г. производство винтовок возросло С 43 тыс. до 250 тыс., 
пулеметов - с 2295 до 16 530, пехотных орудий -- с 171 до 613, 
танков - с 325 до 562, самолетов сухопутных сил - с 600 до 1600. 
С 1936 по 1939 г. ассигнования на военные нужды увеличились более 
чем в 5 раз и составили в 1938/1939 финансовом году 6,8 млрд иен. 
Особенно быстро росли ассигнования для армии. В 1937 г. они со

ставили 2750 млн, а в 1939 г. - 4647 млн иен. 
Хотя это было связано с тем, что с июля 1937 г. Япония начала 

новый этап войны в Китае, значительная часть материальных средств 

предназначалась для подготовки к будущей войне против Советского 

Союза и на случай вооруженных столкновений с западными держа

вами. Руководители военного министерства Японии заявляли: «Мы 

решили приложить усилия к тому, чтобы китайский инцидент не пре

вратился в войну на изматывание наших сил. Поэтому в целом мы 

потратили 40 % нашего бюджета (военного) на китайский инцидент 
и 60 % - на увеличение вооружений. Что касается железа и других 



важнейших материалов, предоставленных армии, то мы потратили 

20 % на китайский инцидент и 80 % - на увеличение вооружений». 

В результате проведенных с 1936 по 1939 г. мероприятий значи

тельно возросла огневая мощь японских сухопутных сил, в первую 

очередь за счет оснащенияпехотных частей и подразделений но

вым и модернизированным артиллерийским и стрелковым оружием. 

К 1939 г. в сухопутной армии насчитывалось свыше 2 тыс. танков, 
почти вдвое увеличилось количество эскадрилий сухопутных войск 

(около 1 тыс. самолетов). 
Готовясь к войне против Китая и СССР, военно-политическое ру

ководство продолжало ускоренными темпами укреплять мань'lЖУРО

корейский военно-экономический плацдарм. Основное внимание 

уделялось бесперебойности снабжения всеми необходимыми мате

риалами и оружием нацеленной на СССР Квантунской армии. За счет 

ресурсов Маньчжурии, а также Северного Китая и Внутренней Мон

голии планировалось обеспечить снабжение Квантунской армии из 

расчета ее годовой потребности в 2 400 тыс. Т стали и стальных изде
лий, 48 млн т угля И 2,5 млн т нефти. В Маньчжурии и Корее активно 
развивались военные отрасли промышленности: самолетостроение, 

вооружение, автомобилестроение и др. Эти колонии Японии широко 

использовались и как продовольственная база Квантунской армии. 

В течение многих лет в Маньчжурии и Корее не прекращалось 

строительство железных и шоссейных дорог военного назначения. 

Наиболее активное строительство стратегически важных дорог ве

лось в северо-восточной части Маньчжурии, близко расположенной 

к территории СССР. В своих показаниях на Токийском процессе 

генерал-лейтенант Кусаба Тацуми свидетельствовал, что строитель

ство новых и переоборудование старых железных дорог осуществля

лось для обеспечения быстрой доставки войск к советской границе 

в любом направлении непосредственно накануне войны с СССР, а 

также для переброски войск во время войны. 

Для быстрой переброски войск из метрополии на континент в Ко

рее и Маньчжурии строились новые и расширялись старые порты. 

На побережье Кореи были созданы хорошо оборудованные военно

морские базы - Расин, Сэйсин, Юки. 

Планируя массированное применение в войне с СССР авиации, 

японское командование резко увеличило количество аэродромов" 
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авиабаз и посадочных площадок на территории Маньчжурии и Ко

реи. Если к 193] г. в Маньчжурии было всего 5 аэродромов, то к лету 
1941 г. их насчитывалось уже 74, а общее количество аэродромных 
пунктов, предназначенных для взлета и посадки самолетов, достигло 

287. В Корее численность аэродромных пунктов за это время была 
увеличена с 8 до 53. 

В Маньчжурии и Корее интенсивно велись военно-инженерные 

работы. К 1941 г. на советско-маньчжурской границе японской арми

ей было построено 13 укрепленных районов общей протяженностью 
свыше 700 км. 

В результате у границ с Советским Союзом были созданы два 

бетонированных пояса укреплений, связанных в единую мощную 

систему прикрытия большой армии вторжения. С 1937 г. сеть ка

зарм в Маньчжурии увеличилась более чем в 3 раза. В 1941 г. их 

вместимость была рассчитана на 39 пехотных дивизий, т. е. око

ло 800 тыс. человек. Основная часть казарм была сосредоточена 
на операционных направлениях, выводящих к советской границе. 

В Корее к ] 941 г. были построены казармы для семи пехотных ди

визий. В непосредственной близости от границ СССР размещались 

многочисленные склады боеприпасов и военного имущества. Ме

роприятия военного характера по подготовке к боевым действиям 

осуществлялись также на Южном Сахалине, Хоккайдо и Куриль

ских островах. 

В планах войны с СССР японские стратеги не допускали возмож

ности затяжной войны. Главными принципами стратегии объявлялись 

«стремительность, внезапность, военное и политическое подавление 

противника до пределов, создающих объективную необходимость 

для него пойти на капитуляцию». В документе генерального штаба 

«Основные принципы стратегии и тактики в войне против СССР» 

указывалось: «Главной целью в руководстве войной против Совет

ского Союза является: быстро навязать противнику решающее сраже

ние и, максимально используя достигнутые первоначальные успехи, 

в кратчайший срок лишить противника воли к победе». 

Техническое оснащение японской армии было приспособлено к 

вероятным маневренным операциям в первую очередь против СССР. 
Это означало ведение боевых действий на континенте, в условиях 

суровых морозов, на редконаселенной территории со слаборазвитой 



сетьЮ дорог. для операций подобного рода было необходимо легкое 

вооружение и хорошо организованная служба войскового тыла. 

Для отработки боевых действий против Красной Армии прово

дились частые учения и маневры в Маньчжурии, Корее, на террито

рии собственно Японии (Хоккайдо), а также на Южном Сахалине и 

Курильских островах. Предполагаемым противником в ходе учений 

всегда была Красная Армия. К войне против СССР готовились все 

находившиеся на Азиатском континенте японские войска. В 1936 г. 

был издан ряд приказов для японских гарнизонов в Китае, которыми 

предписывалось «обучать офицеров и солдат ведению боевых дей

ствий против советских войск». 

Активно велась идеологическая и психологическая подготовка 

населения к войне против Советского Союза. В ходе пропаганды «со

ветской угрозы» внедрял ось представление о том, что «главным пре

пятствием на пути решения китайского инцидента в пользу Японию> 

является «коммунистическая Россия». В школьных программах было 

введено изучение «истории великой Японии», где к землям империи 

причислялись и территории советского Дальнего Востока и Сибири 

вплоть до Урала. Воспитание школьников в духе антикоммунизма и 

вражды к советскому народу велось по специальным программам, 

настойчиво и целеустремленно. 

В основу идеологической обработки японских солдат были по

ложены указания о том, что в обстановке, когда стало невозможным 

оградить армию от идей социализма и коммунизма, японские офице

ры должны «смело вступить в столкновение с Марксом и расправить

ся с коммунистами». Система идеологической обработки японских 

военнослужащих была направлена на внушение солдатам и офицерам 

мысли о войне против СССР как «священном и патриотическом деле, 

стоящем любых жертв». Широко использовалась клевета на внеш

нюю и внутреннюю политику Советского Союза, распространялись 

идеи якобы «исторически обусловленной враждебности между Япо

нией и Россией». Представители командования заявляли о высоком 

уровне моральной подготовки японских военнослужащих, который

де позволяет надеяться, что «в случае боевых действий с СССР сол

даты готовы драться до конца». 

Как уже отмечалось, в 1936 г. японское военно-политическое ру
ководство взяло курс на превращение Японии в «стабилизирующую 



силу в Восточной Азии». Хотя основным противником был назван 

не только Советский Союз, но и США, именно победоносная война 

против СССР рассматривал ась как непременное условие дальней

шей экспансии Японии в Восточной Азии и на Тихом океане. В со

ставленном генштабом в 1935 г. документе «Политика государства 

по обороне страны» было записано: «С точки зрения экономических 

нужд империи, мы многое ожидаем от Китая и районов Южных мо

рей, но в политическом и военном отношении главным стратегиче

ским опорным пунктом против России является Маньчжурия». В до

кументе подчеркивалось, что, «лишь ликвидировав угрозу на севере, 

станет возможным достичь целей политики государства в отношении 

районов Южных морей и Северного Китая». 

С этим соглашались и представители командования флота, кото

рый ориентировали в основном на действия на юге, против США и 

Великобритании. Командующий 3-й эскадрой вице-адмирал Оикава 

Косиро писал военно-морскому министру Нагано Осами: «Если вы

ступим против России, то это будет война против общего для всего 

мира противника, поскольку СССР - коммунистическая страна ... 
При этом можно ожндать принятия соответствующих мер со стороны 

Германии в далекой Европе». Выражалась надежда на то, что в ре

зультате выступления против России можно будет ослабить между

народную изоляцию Японии. 

Важнейшей задачей японской дипломатии в плане подготовки к во

йне против Советского Союза бьm поиск союзников, которые могли бы 

отвлечь значительные силы СССР, облегчив тем самым осуществление 

японских планов захвата и oтrоржения советских земель. После при

хода к власти в Германии партии Адольфа Гитлера японские правящие 

круги стали искать пути сближения с этим фашистским государством. 

Уже в феврале - марте 1933 г. после выхода Японии из Лиги Наций 

глава японской делегации в этой международной организации Мацуо

ка Ёсукэ нанес визит в Германию, где в публичном заявлении назвал ее 
«единственной страной, имеющей столько исторических параллелей с 

Японией, которая также борется за свое место в мире». 

Со своей стороны, гитлеровская Германия видела в милитарист

ской Японии потенциального союзника, способного к военному 

сотрудничеству с рейхом в мировой войне, в частности, созданию 

против СССР второго фронта на Востоке. С 1933 г. германские ру-



ко водители и лично Гитлер изучали возможности союза с Японией 

на антисоветской основе. В 1935 г. они выступили с официальным 

предложением заключить с этой целью японо-германский союз. Ана

логичные рекомендации японскому правительству поступали из по

сольства Японии в Москве: военный атташе Касахара в донесениях в 

Токио особо подчеркивал необходимость «вовлечь западных соседей 

и другие государства в войну против СССР». 

Событием, обозначившим начало качественно нового этапа в раз

витии антисоветской политики Японии, явилось заключение 25 ноя
бря 1936 г. японо-германского Антикоминтерновского пакта. Как 

указывалось Токийским трибуналом для главных японских военных 

преступников, этот пакт был «своим острием направлен против Сою

за Советских Социалистических Республию>. 

Антикоминтерновский пакт был не просто идеологическим сою

зом двух антикоммунистических партнеров, к которому через год 

присоединился третий - фашистская Италия. Это был военно-поли

тический союз, предусматривающий координацию действий в случае 

войны против Советского Союза. Главное содержание пакта раскры

вает приложенное к нему секретное соглашение. В нем говорилось: 

«В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется не

спровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социа

листических Республик или ей будет угрожать подобное неспрово

цированное нападение, другая договаривающаяся сторона обязуется 

не предпринимать каких-либо мер, которые могли бы способствовать 

облегчению положения Союза Советских Социалистических Респу

блик. В случае возникновения указанной выше ситуации договарива

ющиеся стороны должны немедленно обсудить меры, необходимые 

для защиты общих интересов». Вслед за заключением пакта было 

подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между 

Японией и Германией. 

Правительства Японии и Германии едва ли всерьез опасались на

падения со стороны Советского Союза, который демонстрировал за

интересованность в поддержании мира для собственного экономиче

ского развития. Истинный смысл секретного соглашения понять не

трудно. В секретном документе японского правительства от 7 августа 
1936 г. было записано: «В отношении Советского Союза интересы 

Германии и Японии в основном совпадают ... Наше сотрудничество 



необходимо направить на обеспечение обороны и осуществление ме

роприятий по борьбе с красными». 25 ноября 1936 г. министр ино

странных дел Японии Арита Хатиро на заседании Тайного совета, 

который одобрил заключение Антикоминтерновского пакта, прямо 

заявил: «Отныне Россия должна понимать, что ей приходится стоять 

лицом к лицу с Германией и Японией». 

Наращивание мощи военной группировки в Маньчжурии и Корее, 

появление союзников на Западе порождали в милитаристских кру

гах авантюристические настроения. Им казалось, что Япония уже 

готова к расщирению вооруженной экспансии на Азиатском конти

ненте. Главными объектами агрессии по-прежнему являлись Китай 

и СССР. 

ПРОБА СИЛ НА ГРАНИЦЕ 

Ночью 7 июля 1937 г. севернее моста Лyroуцяо, близ Пекина, воз
никла перестрелка между китайскими солдатами и японскими под

разделениями из состава так называемой гарнизонной армии в Китае. 

Согласно японской версии, это был инцидент, который якобы по вине 

китайской стороны был расширен до масштабов войны. Бывший 

старщий офицер оперативного управления генштаба императорской 

армии Хаттори Такусиро писал после войны: «Конфликт у Лугоуцяо 

был для Японии полной неожиданностью. В то время Япония прила

гала усилия к созданию Маньчжоу-Го, усилению военных приготов

лений против СССР, проведению в жизнь плана развития важнейщих 

отраслей промыщленности и поэтому не предусматривала планиро

вание и подготовку всеобщей войны против Китая». Однако япон

ские документы не оставляют сомнения в том, что японское военно

политическое руководство использовало эти события для реализации 

существовавщих в Японии планов отторжения в свою пользу терри

тории сначала Северного, а затем всего Китая. 

В соответствии с требованиями документа «Основные принципы 

национальной политики», японский генеральный штаб наряду с раз

работкой планов войны против СССР в середине 30-х п. приступил 

к планированию операций по овладению Северным Китаем. Один из 

таких планов предусматривал для действий в Северном Китае сфор

мировать специальную армию, которая включала бы гарнизонную 



армиЮ в.китае, одну бригаду из Квантунской армии и три дивизии из 

состава японских сил в метрополии и Корее. Выделявшимися силами 

намечалось овладеть Пекином и Тяньцзинем. В Токио считали, что 

с военной точки зрения Китай не сможет оказать серьезного сопро

тивления Японии и" легко станет ее добычей. Поэтому для операций 

по овладению Китаем выделялась лишь часть вооруженных сил им

перии. 

Разработанный в 1936--1937 гг. генеральным штабом план войны 
в Китае предусматривал силами пяти (в зависимости от обстанов

ки - трех) пехотных дивизий оккупировать Северный Китай. В Цен-

1Ральном Китае должны были действовать пять, а в Южном Китае

одна японская дивизия. В результате наступательных операций на

мечалось в качестве опорных пунктов захватить китайские города 

Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Фучжоу, Сямэнь и Шаньтоу. 

Считалось, что, овладев этими городами и прилегаюшими к ним рай

онами, Япония сможет контролировать всю китайскую территорию. 

Захват всего Китая намечал ось осуществить за два-три месяца. 

В середине 30-х гг., готовясь к агрессии в Китае, японское ру

ководство развернуло пропагандистскую кампанию. под лозунгом 

«борьбы с коммунистической опасностью». В Токио считали, что 

антикоммунистический и антисоветский характер планов расшире

ния экспансии на континенте, как и во времена захвата Маньчжурии, 

будет способствовать тому, что западные державы, в первую очередь 

США и Великобритания, вновь не окажут сопротивления японской 

агрессии, продолжая направлять ее против Советского Союза. 

Одной из форм поощрения Японии западными державами к во

йне против СССР являлось увеличивавшееся снабжение ее военной 

промышленности и армии дефицитными военно-стратегическими 

материалами. Особо важное значение имели бесперебойные постав

ки Японии из США бензина и другого горючего. После оккупации 

Маньчжурии в больших количествах продолжало поступать в Япо

нию из США и Великобритании военное снаряжение. Осенью 1931 и 
в 1932 г. только США поставили Японии товаров военного назначе

ния на 181 млн долларов. Эти поставки из года в год росли. 
Однако, поскольку на сей раз речь шла об овладении Японией 

Центральным и Южным Китаем, где были сосредоточены основные 

интересы США и Великобритании, требовалась более глубокая про-



работка политики, обеспечивающей невмешатеЛЬСТ.80 этих.держав. 

Этим занимались военно-морское министерство и главный морской 

штаб, которые 16 апреля 1936 г. представили правительству документ 
«Предложения по вопросу о внешней политике государства». В нем 

формулировалась политика Японии в отношении великих держав «в 

период продвижения в южном направлению>. 

В документе рекомендовалось, «воспользовавшись сложной си

туацией в Европе и ослаблением позиций Великобритании в Азии, 

установить тесные связи с английскими колониями, чтобы они удер

живали англичан от проведения антияпонской политикю>. В отноше

нии США предлагалось «обратить самое серьезное внимание на уве

личение военной мощи (Японии), вынуждая Америку признать по

зиции Японии в Восточной Азии, а с другой стороны - установить 

с США дружественные отношения на основе экономической взаимо

зависимости». Смысл этой политики состоял в том, чтобы удержать 

США от противодействия японской экспансии, используя заинтере

сованность американских монополий в торговле с Японией. 

Как показали последующие события, расчеты Японии в значи

тельной степени оправдались. Летом 1937 г. реакция США и Велико
британии на новую японскую агрессию в Китае была еще более пас

сивной, чем во время «маньчжурского инцидента». Хотя президент 

США Франклин Рузвельт продолжал унаследованную от прежней 

администрации дальневосточную политику непризнания действий 

Японии после оккупации Маньчжурии, американское правитель

ство заняло двойственную позицию в отношении начавшейся японо

китайской войны. Эта двойственность была проявлением противо

речивости политики США. С одной стороны, США стремились не 

допустить монопольного владения Японией Китаем, а с другой - на

деялись с помощью японцев подавить национально-освободительную 

борьбу китайского народа и вовлечь Японию в войну против СССР. 

Аналогичной была позиция Великобритании и Франции. Не про

являя активности в вопросе организации коллективных действий 

против агрессии Японии в Китае, западные державы связывали пер

спективы развития обстановки на Дальнем Востоке с расчетами на 

будущее японо-советское столкновение. О надежде на поворот япон

ской агрессии с юга на север откровенно говорил 26 августа 1937 г. в 
беседе с послом США в Париже Вильямом Буллитом министр ино-



странных дел Франции Ивон Дельбос. Он заявил, что «по его мне

нию, японское наступление в конечном счете направлено не против 

Китая, а против СССР. Японцы желают захватить железную дорогу 

от Тяньцзиня до Бейпина (Пекина) и Калгана для того, чтобы под

готовить наступление на Транссибирскую железную дорогу в районе 
озера Байкал и против Внутренней и Внешней Монголии». 

Занятая западными державами позиция поощрила Токио на 

дальнейшие захваты. Японская армия быстро продвигалась вглубь 

Северного Китая. В августе японцы открыли фронт в Центральном 

Китае. 13 августа японская армия при поддержке авиации и флота 
начала наступление на Шанхай, создала угрозу столице Китая -
Нанкину. 

Политика фактического попустительства западных держав агрес

сору создавала крайне тяжеЛО'е положение для Китая, грозившее по

терей его самостоятельности. Во время многочисленных встреч с 

американскими и английскими дипломатами китайский лидер Чан 

Кайши убеждал их, что единственный путь остановить японскую 

агрессию - это совместные действия США, Великобритании и дру

гих государств. При этом он, с одной стороны, указывал на перспекти

ву серьезного нарушения их интересов в Китае, а с другой - взывал 

к моральным обязательствам, которые западные державы возложили 

на себя, подписав Вашингтонский договор 1922 г., декларировавший 
«независимость и целостность» Китая. Чан Кайши настойчиво при

зывал к сотрудничеству западных держав «теперь и незамедлитель

но», с тем чтобы добиться прекращения японской агрессии. Однако 

западные державы, не желая сколько-нибудь серьезного конфликта с 

Японией, по существу оставляли Китай наедине с агрессором. 

В начале августа 1937 г. министр иностранных дел Китая Ван Чун
хой следующим образом характеризовал позиции западных держав в 

отношении японской агрессии: « 1. Америка - полное невмешатель

ство и отказ от какой-либо коллективной акции. 2. Англия старается 
удержать Японию от дальнейшей агрессии в Китае. В Токио Англия 

сделала "дружественные" представления японскому правительству. 

Во всяком случае, Англия заявила Японии, что всякие переговоры 

между ними прекращаются ... 3. Франция относится наиболее дру
жественно к Китаю, но не может решиться ни на какую акцию без 

Америки». 



В этой ситуации руководство Китая обратило свои надежды на 

Советский Союз. 23 июля 1937 г. Ван Чунхой с горестью говорил 

полпреду СССР в Китае Д.В. Богомолову: «Мы все время слишком 

много надеялись на Англию и Америку, теперь я приму все меры к 

улучшению китайско-советских отношений». 

Среди великих держав только Советский Союз оказал Китаю 

действенную дипломатическую и иную поддержку, заключив с ним 

21 августа 1937 г. договор о ненападении. Значение этого договора не 
ограничивалось лишь обязательствами сторон не совершать агрессив

ных действий друг против друга. Это было по сути дела соглашение 

о взаимопомощи в борьбе с японскими агрессорами. Подписанный 

в самый тяжелый для Китая момент, этот договор срывал японские 

планы изолировать своего противника на международной арене. 

О решимости советского правительства воспрепятствовать япон

ской агрессии свидетельствовала позиция, занятая СССР на состояв

шемся в сентябре 1937 г. пленарном заседании Лиги Наций. В речи 
советского представителя 21 сентября отмечалось: «На Азиатском 
материке без объявления войны, без всякого повода и оправда

ния одно государство нападает на другое - Китай, наводняет его 

100-тысячными армиями, блокирует его берега, парализует торговлю 

в одном из крупнейших мировых коммерческих центров. И мы на

ходимся, по-видимому, лишь в начале этих действий, продолжение и 

конец которых не поддаются еще учету ... » На пленуме Лиги Наций, а 
затем на открывшейся 3 ноября 1937 г. в Брюсселе специальной меж
дународной конференции советские представители требовали приня

тия конкретных мер по пресечению японской агрессии. Советский 

Союз предложил в соответствии со статьей 16 Устава Лиги Наций 
применить против Японии коллективные санкции, вплоть до воен

ных. Однако представители западных держав сделали все, чтобы это 

предложение было отклонено. Отвергнуто было и поддержанное Со

ветским Союзом предложение Китая о применении против Японии 

экономических санкций. Определяющей на конференции была пози

цИЯ США, которая, по словам государственного секретаря США Кор

делла Хэлла, состояла в том, что «вопрос о методах давления на Япо

нию не входит в задачу данной конференцию>. 

Отказываясь от предлагавшихея СССР коллективных мер по обу

зданию агрессора, западные державы стремились подтолкнуть Со-



ветский Союз на самостоятельное выступление против Японии, ссы

лаясь на то, что он-де является соседом Китая. Во время конференции 

западные представители явно в провокационной манере заявляли, что 

«лучшим средством сделать Японию сговорчивее было бы послать 

несколько сот советских самолетов попугать Токио». Один из членов 

делегации Советского Союза на Брюссельской конференции писал 

в журнале «Большевик»: «Представители западных держав сгорали 

желанием столкнуть с Японией Советский Союз. Почему бы, в самом 

деле, СССР не поддержать Китай? Почему бы Советскому Союзу не 

произвести мобилизацию на маньчжурской или монгольской грани

цах? Почему бы не послать в Токио воздушные эскадрильи из Вла

дивостока, чтобы таким образом образумить Японию? То осторожно 

намекали, то открыто, в порядке дружеского внушения, то развязно 

и назойливо различные делегаты и журналисты пробовали заговари

вать об этом с советской делегацией». Было очевидно, что вовлечение 

СССР в японо-китайскую войну рассматривалось западными держа

вами как наилучшее развитие событий, ибо это означало отвлечение 

внимания Японии от Центрального и Южного Китая. 

Подталкивая Японию к войне против СССР, США и другие запад

ные державы обеспечивали ее всем необходимым для продолжения 

агрессии. Американский сенатор Луис Швеленбах признавал: «Ни 

у кого не может быть сомнения в том, что мы активно участвуем в 

войне, которую Япония ведет в Китае. Получается так, что поведение 

японцев можно рассматривать как более честное, чем наше. Они, по 

крайней мере, посылают своих людей, которые рискуют быть убиты

ми. Мы не рискуем своими жизнями в этой войне. Все, что мы дела

ем, - это посьmаем наши товары и материалы, которые они требуют 

для военных целей, и получаем за это прибыли». 

В течение первых трех лет войны из израсходованного японской 

армией в Китае общего количества бензина (40 млн т) 70 % посту
пило из США. В 1938 г. американские поставки военных материа

лов Японии составили 29 % всех использованных в Китае военных 
материалов. О том, что Япония широко использовала в военных це

лях поставки из США, свидетельствовал тогдашний американский 

торговый атташе в Китае, который писал: «Если кто-либо последует 

за японскими армиями в Китае и удостоверится, сколько у них аме

риканского снаряжения, то он имеет право думать, что следует за 



американской армией». По китайским подсчетам, от американского 

вооружения гибли 54 из каждых ста убитых жителей Китая. 
Упорное нежелание западных держав принять действенные меры 

по обузданию японской агрессии убеждало Токио в безнаказанности 

его действий в Китае. ] 2 ноября 1937 г. силами 150-тысячной ударной 
группировки японцы захватили Шанхай и двинулись на столицу Ки

тая - Нанкин. 12 декабря японские войска ворвались в Нанкин, где 
учинили кровавую резню его мирных жителей. По китайским дан

ным, тогда жертвами японцев стали до 300 тысяч мужчин, женщин, 
стариков и детей. 

Оказавшись в крайне сложном положении, правительство Китая 

информировало об этом советское руководство. 13 декабря министр 
иностранных дел Ван Чунхой заявил временному поверенному в де

лах СССР в Китае: «Китайское правительство имеет точные сведе

ния, что инцидент в Лугоуцяо в июле месяце был заранее подготов

лен японцами на случай отказа Китая принять японские требования. 

После шести месяцев войны Китай теперь находится на распутье. 

Китайское правительство должно решить вопрос, что делать дальше, 

ибо сопротивляться дальше без помощи извне Китай не может. Ки

тайское правительство имеет твердую решимость сопротивляться, но 

все ресурсы уже исчерпаны. Не сегодня - так завтра перед китай

ским правительством станет вопрос, как долго это сопротивление мо

жет продолжаться». Призывая СССР оказать помощь, министр ука

зывал, что в случае поражения Китая Япония сделает его плацдармом 

для борьбы с СССР и использует все ресурсы Китая, материальные и 

человеческие, для войны с СССР. Отчаявшись дождаться поддержки 

со стороны Запада, 29 декабря Чан Кайши поставил перед советским 
правительством вопрос о направлении в Китай советских военных 

специалистов, вооружения, автотранспорта, артиллерии и других 

технических средств. 

Тогда Советский Союз принял решение оказать борющемуся про

тив агрессии китайскому народу прямую материальную помощь. 

В первой половине 1938 г. СССР предоставил Китаю кредиты на 

льготных условиях на сумму 100 млн долларов. В Китай были направ
лены 297 самолетов, 82 танка, 425 пушек и гаубиц, 1825 пулеметов, 
400 автомашин, большое количество боеприпасов. Всего с октября 
1937 по октябрь 1939 г. Советский Союз поставил Китаю 985 самоле-



тов, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тысяч пулеметов, а 
также боеприпасы, оборудование и снаряжение. Общая сумма займов 

СССР Китаю с 1938 по 1939 г. составила 250 млн долларов. 
Крупномасштабная советская помощь соседнему государству 

реально препятствовала осуществлению японских военных планов. 

Поэтому прекращение помощи СССР Китаю бьmо объявлено в каче

стве одной из важнейших внешнеполитических задач Токио. В обста

новке, когда западные державы откровенно проводили в отношении 

Японии политику умиротворения, японское правительство считало, 

что «разрешение китайского инцидента затягивается из-за помощи, 

которую оказывал Китаю Советский Союз». 

Стремление изолировать СССР от Китая, сорвать его помощь 

этой стране толкало японские милитаристские круги на сознатель

ное обострение японо-советских отношений. В 1938 г. число япон

ских провокаций на советско-маньчжурской границе резко возросло. 

Так, например, если в 1937 г. было отмечено 69 нарушений границы 
японскими военнослужащими, то в 1938 г. их было зарегистрировано 
124. Информируя временного поверенного в делах СССР в Японии 
к.А. Сметанина о серьезности складывавшейся обстановки, замести

тель наркома иностранных дел СССР Б.с. Стомоняков писал 25 июня 
] 938 г., что «линия японской военщины в Маньчжурии, рассчитанная 
на провокацию пограничных конфликтов, продолжает про водиться 

непрерывно и все с большей наглостью». Пытаясь оказать давление 

на советское правительство, японское военно-политическое руковод

ство в середине 1938 г. стало открыто угрожать ему войной. 
Однако в условиях все большего вовлечения в военные действия в 

Китае японское правительство опасалось открытия еще одного фрон

та на севере. В январе 1938 г. в ответ на запрос германского генераль
ного штаба о сроках начала Японией войны против СССР предста

витель японского генштаба генерал Хомма Кэнъитиро отвечал, что 

подготовка к такой войне ведется ускоренными темпами, «ибо всякая 

оттяжка во времени идет на пользу СССР». Вместе с тем, разъясняя 

трудности войны в Китае, а также финансовые проблемы Японии, 

он указывал, что «для подготовки войны против Советского Союза 

Японии потребуется не менее года, но не более двух лет». 

Как отмечалось выше, приступая летом ]937 r. к новому этапу 
агрессии в Китае, японские правящие круги исходили из ее скоро-



течности. После захвата важнейших опорных пунктов на китайской 

территории планировалось переключить военные усилия на решение 

«северной проблемы». Об этом, в частности, свидетельствуют раз

работанные параллельно с про грамм ой завоевания Китая документы 

японского генерального штаба армии. 

В августе 1936 г. второе управление генштаба составило документ 
«Основные принципы плана по руководству войной против Советско

го Союза». В первом разделе этого документа под названием «Цели 

войны» указывалось на необходимость на первом этапе «овладеть 

Приморьем (правое побережье Уссури и Амура) и Северным Сахали

ном», а также «заставить Советский Союз согласиться со строитель

ством великого монгольского государства», разумеется, под эгидой 

Японии. 

Во втором разделе, озаглавленном «Курс руководства войной», из

лагались стратегические задачи войны. Они сводились К следующему: 

«Наиболее важно, сконцентрировав все силы против СССР, сразу же 

добиться большого военного успеха ... С началом войны уничтожить 
противника на Дальнем Востоке, захватить необходимые территории. 

Используя авиацию, а также монголов, белогвардейцев, учинить бес

порядки на территории противника и принудить его к капитуляции. 

Необходимые войска и материалы для войны против СССР подгото

вить на континенте еще в мирный период». 

Далее ставились конкретные задачи армии и флоту. Сухопутные 

силы Японии должны были «уже в начале войны добиться таких во

енных успехов, которые поразят мир». Завершив наСТУIШение как 

можно скорее, надлежало «применением авиации и других средств 

создать основу для капитуляции противника». Военные мероприятия 

по подготовке войны против СССР в метрополии ограничивались 

созданием противовоздушной обороны. Одновременно операция

ми на континенте предусматривалось захватить Северный Сахалин 

и овладеть расположенными здесь нефтяными месторождениями. 

Главным в плане мероприятий по управлению захваченными терри

ториями Советского Союза объявлялись ликвидация советской вла

сти и экономическое разграбление оккупированных земель «через 

развитие промышленности». 

Задачей императорского флота было уничтожение во взаимодей

ствии с армией военно-морских баз Советского Союза на Дальнем 



Востоке, обеспечение беспрепятственного прохода в Корейском 

проливе, а также безопасности морских торговых пyrей в районах 

Южных морей. В документе излагался также порядок действий при 

одновременном с войной против СССР вооруженном столкновении 

Японии с Китаем и США. 

Оперативным планом войны против СССР на 1937 г., который был 
сохранен и на следующий год, предусматривалось наступление япон

ских войск на советскую территорию с трех направлений - восточ

ного, северного и западного. При этом в качестве важнейшей задачи 

объявлялось «быстрое разрушение Транссибирской железной дороги 

в районе Байкала, с тем чтобы перерезать главную транспортную ар

терию, связывающую европейскую часть СССР с Сибирью». 

В марте 1938 {:, в развитие этого плана, штабом Квантунской ар
мии в центр был направлен документ «Политика обороны государ

СТВЮ>, в котором В случае войны против СССР предлагалось силами 

Квантунской и Корейской армий основной удар нанести по совет

скому Приморью с целью захвата Никольска-Уссурийского, Влади

востока, Имана, а затем Хабаровска, Благовещенска и Куйбышевки

Восточной. В результате этого удара надлежало отсечь советские 

войска Особой Дальневосточной армии от войск Забайкальского во

енного округа. Затем рядом последовательных ударов планировал ось 

осушествить наступление на северном - амурском и западном - за

байкальском - направлениях. Одновременно намечалось вторжение 

в Монгольскую Народную Республику. 

На первом этапе войны планировалось использовать 18 дивизий, 
усилив Квантунскую армию шестью дивизиями, переброшенными 

из метрополии. По плану, на Японских островах в период военных 

действий против СССР оставлялась одна дивизия. Для осушествле

ния плана командование Квантунской армии потребовало от центра 

быстрого сосредоточения у советской границы большого количества 

боеприпасов и военных материалов. В целях проведения рекогнос

цировки и изучения местности в район предстоящих сражений пла

нировалось направление в штаб Квантунской армии ответственных 

представителей центральных военных ведомств и учреждений. 

Разработка конкретных планов войны свидетельствовала о наме

рении японских военных кругов разрешить японо-советские противо

речия вооруженным пyrем. Однако к концу 30-х гг. Советский Союз 



значительно усилил свою обороноспособность на Дальнем Востоке, 

что создавало препятствия для реализации планов японского геншта

ба и Квантунской армии. Готовясь к войне на севере, центральное 

военно-политическое руководство Японии не могло не учитывать из

менившееся соотношение сил. Менее авантюристично настроенные 

японские политики сознавали, что страна еще не готова к большой 

войне с таким серьезным противником, как Советский Союз. Согла

шаясь на поддержание напряженности на советско-маньчжурской 

границе, они, тем не менее, опасались преждевременного начала 

войны инамеревались приступить к решению «северной проблемы», 

будучи уверенными в поддержке других капиталистических госу

дарств. При этом особые надежды возлагались на объединенное вы

ступление против СССР Германии и Японии. 

Весной 1938 г. японские войска продолжали развивать наступ

ление в Центральном Китае. При этом Токио не скрывал намерения 

вытеснить США и другие западные державы не только из Китая, но 

и из всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это заставило прави

тельство США занять более определенную позицию в отношении 

японской экспансии. 17 марта 1938 г. государственный секретарь 

США Хэлл выступил с большой речью «Наша внешняя политика», в 

которой заявил, что его страна «не намерена отказаться от своих прав 

и интересов в Китае». 

Перспектива обострения японо-американских отношений созда

вала опасность срыва японских планов завоевания Китая. Поэтому 

японские лидеры решили предпринять шаги, демонстрирующие за

падным державам намерение Японии в скором будущем вступить в 

вооруженную борьбу с СССР. Одновременно японские дипломаты по 

указанию из центра развернули активную деятельность по сколачива

нию антисоветского фронта в целях ускорения войны против Совет

ского Союза - как на Востоке, так и на Западе. Заместитель наркома 

иностранных дел СССР в.п. Потемкин сообщал советским пред

ставителям в Германии, Италии, Франции, Великобритании и США, 

что одной из целей этой деятельности Японии было обеспечить себя 

«военным снаряжением, сырьем и кредитами, необходимыми для 

продолжения затянувшейся войны с Китаем». В Токио рассчитыва

ли, что в случае японо-советской войны поставки Японии военных 

материалов не только не прекратятся, но и будут возрастать. 



Японское военно-политическое руководство, желая не обмануть 

надежды западных держав, летом 1938 г. искало повод для осущест
вления крупной военной провокации на советско-маньчжурской гра

нице. В июле в Японии была развернута шумная кампания вокруг 

незаконных притязаний на советскую территорию в южной части 

Приморья. 

15 июля 1938 г. японский посол в СССР Сигэмицу Мамору по 

указанию Токио в категорической форме заявил о «нарушении» со

ветскими военнослужащими границы и предъявил советскому пра

вительству требование своего правительства о передаче Японии ча

сти территории близ озера Хасан. В ответ советское правительство 

предъявило Хунчунское соглашение, подписанное с Китаем в 1886 г. 
В приложенной к соглашению карте прохождения русско-китайской 

границы четко обозначено, что высота Заозерная, на которую Япония 

выдвинула претензии, лежит на русской территории. Однако япон

ская сторона проигнорировала этот официальный документ. 

Пока шли переговоры в Москве, японский военный министр Ита

гаки Сэйсиро и начальник генерального штаба Канъин Номия доби

вались санкции императора на проведение срочной мобилизации и 

начало военных действий в районе конфликта. 

Приказ генштаба на сосредоточение у советской границы груп

пировки японской армии был отдан 16 июля одновременно с предъ
явлением территориальных притязаний к советскому правительству. 

19 июля к границам Приморья были выдвинуты две пехотных ди
визии (19-я и 20-я), пехотная бригада, три пехотных батальона, ка

валерийская бригада, отдельные танковые подразделения и 70 воен
ных самолетов. В составе этой группировки насчитывалось свыше 

38 тысяч солдат и офицеров. Им был отдан приказ изготовиться к 
наступлению. 

Первое столкновение произошло 29 июля, когда японский отряд 
численностью до пехотной роты атаковал вершину сопки Безымян

ная. Вечером 30 июля японская артиллерия обстреляла вершины со
пок Заозерная и Безымянная. С наступлением ночи японская пехота 

крупными силами начала атаку этих пограничных высот. Бои дли

лись почти целый день. Пограничники упорно оборонялись, но под 

натиском превосходяших сил противника сопки оказались в руках 

японцев. Понеся потери, советские подразделения вынуждены были 



отступить на противоположный берег озера Хасан. Предпринятые 

2-3 августа попытки контратаковать с целью выбить японцев с за
хваченной территории успеха не принесли. 

Было очевидно, что японцы намеренно расширяют до масштабов 

серьезного вооруженного конфликта этот пограничный инцидент, ко

торый можно было урегулировать на месте. При этом цели конфликта 

не ограничивались демонстрацией западным державам японских на

мерений противостоять СССР. Составители японской «Истории войны 

на Тихом океане» отмечают: «Начиная с 1938 г. японо-советские отно
шения неуклонно ухудшались. Дело в том, что с этого времени помощь 

Советского Союза Китаю качественно усилилась. .. Это раздражало 
Японию ... в генштабе армии формировалась мысль о прощупывании 
советской военной мощи, основной смысл которого заключался в вы

яснении готовности СССР к войне с Японией ... Бьmо решено прове
рить это нападением на советские войска, мобилизовав 19-ю дивизию 

Корейской армии, которая непосредственно подчинялась император

ской ставке. Замысел состоял в нанесении сильного удара, с тем чтобы 

предотвратить ВЫСТУШlение СССР против Японию). 

Можно считать, что одной из основных целей хасанских событий 

было «устрашить» советское руководство мощью японской армии, 

вынудить его пересмотреть свою политику в отношении Китая, не 

допустить прямого вовлечения СССР в японо-китайскую войну. 

Выбор времени провокации диктовался обстановкой на японо

китайском фронте. Готовясь к про ведению уханьской операции, япон

цам было важно убедиться, что Советский Союз не имеет намерения 

вооруженным путем воспрепятствовать расширению японской агрес

сии в Китае. Начальник оперативного отдела императорской ставки 

полковник Инада говорил по поводу хасанских событий: «Даже если 

будет разгромлена целая дивизия, необходимо выяснить готовность 

Советов выступить против Японию). 

Так как предпринятые японцами действия вышли за рамки много

численных в то время инцидентов на советско-маньчжурской грани

це, в Кремле были весьма озабочены складывающейся ситуацией. 

Требовалась информация о подлинных намерениях японского руко

водства. 

Когда японскому императору Хирохито доложили о действиях 

армии в районе озера Хасан, он выразил удовлетворение, но пред-



упредил военных, чтобы те без монаршего согласия не расширяли 

конфЛИКТ. Хирохито попенял генералам, что война в Китае тоже на

чалась с «инцидента», который они обещали быстро и победно завер

шить. Определиться Москве помогла информация о настроеннях в 

императорском дворце, поступившая от резидента военной разведки 

Красной Армии Рихарда Зорге. 3 августа он передал в центр: «Япон
ский генштаб заинтересован в войне не сейчас, а позднее. Активные 

действия на границе предприняты японцами, чтобы показать Совет

скому Союзу, что Япония все еще способна проявить свою мощь)}. 

В подтверждение этого 4 августа посол Японии Сигэмицу предло
жил советскому правительству урегулировать пограничный конфликт 

путем переговоров. В ответ советская сторона потребовала вывести 

японские войска с захваченной территории. Нарком иностранных дел 

СССР Литвинов заявил японскому послу: «Под восстановлением по

ложения я имел в виду положение, существовавшее до 29 июля, т.е. 
до той даты, когда японские войска перешли границу и начали за

нимать сопки Безымянная и Заозерная ... » Затем 5 августа ТАСС рас
пространило ответ Литвинова японскому послу: «Советские народы 

не станут мириться с пребыванием иностранных войск хотя бы на 

клочке советской земли и не будут останавливаться ни перед какими 

жертвами, чтобы освободить ее». 

Войска под командованием маршала В.К. Блюхера готовились к 

массированному контрнаступлению. Однако организовать немед

ленный отпор захватчикам, в том числе с применением авиации, 

не позволяла неблагоприятная метеорологическая обстановка. Раз

говаривая по прямому проводу, Сталин спрашивал командующего 

Дальневосточным фронтом: «Скажите, товарищ Блюхер, честно, есть 

ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами?. Что значит 

какая-то облачность для болыuевистской авиации, если она хочет 

действительно отстоять честь своей Родины! .. » 5 августа нарком обо
роны СССР к.Е. Ворошилов направил Блюхеру и начальнику штаба 

фронта комкору Г.М. Штерну директиву - выбить японские войска 

с высоты Заозерная. 

Ожесточенные бои за высоты продолжались несколько дней с 

6 по 9 августа. Японцы то отступали, то контратаковали. 1 О августа 
они вновь захватили высоту Заозерная, но были в тот же день выби

ты советскими войсками. После этого начальник штаба 19-й дивизии 



Накамура Ёсиаки спешно отправил начальнику штаба Квантунской 
армии Китано Кэндзо телеграмму, в которой просил «немедленно 

начать дипломаТИ'lеские переговоры», заявляя, что японская армия 

уже «продемонстрировала свою мощь ... и, пока есть выбор, нужно 
остановиться». 

После овладения советскими войсками захваченными японцами 

высотами 1 О августа по дипломатическим каналам стороны догово
рились прекратить огонь и восстановить статус-кво на границе. 11 ав
густа военные действия в районе озера Хасан были прекращены. Как 

свидетельствуют японские источники, во время боев у озера Хасан 

«из семи тысяч принимавших непосредственное участие в сражени

ях японских военнослужащих было убито 500 и ранено 900. Потери 
оставили 20 %. Передовые части потеряли половину своего состава 
и были лишены боеспособности». Большие потери понесли и совет

ские войска - 400 убитыми и 2700 ранеными. 
То, что события у озера Хасан выходили за рамки пограничного 

конфликта, признают и японские историки. Они пишут: «Это были 

настоящие бои, где впервые за время пограничных инцидентов меж

ду Японией и СССР принимали участие войска стратегического на

значения». 

Поражение японских войск свндетельствовало о том, что Совет

ский Союз готов давать решительный ртпор попыткам про щупать 

его мощь на Дальнем Востоке и при необходимости не остановится 

перед вооруженным столкновением с Японией. В то же время япон

цам в известной степени удалось добиться своих целей. Во-первых, 

в результате происшедших событий японское командование развед

кой боем выяснило отсутствие у советского руководства намерения 

расширять конфликт, доводить дело до большой войны. Во-вторых, 

события продемонстрировали западным державам намерение Япо

нии продолжать конфронтацию с СССР. Однако заставить советское 

правительство отказаться от поддержки Китая не удалось - помощь 

борющемуся с захватчиками китайскому народу продолжалась. 



Глава вторая 

ОПЕРАЦИЯ N!! 8: НОМОНХАН 

ПРОВОКАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Продемонстрированная готовность сразиться с Советским Сою

зом имела и немаловажное дипломатическое значение, ибо именно в 

это время Япония вела переговоры с Великобританией о разделе Ки

тая. Хасанские события были использованы японцами на этих пере

говорах с целью побудить британское правительство не создавать для 

Токио затруднений на китайском фронте в ожидании большой войны 

с СССР. 20 августа 1938 г. посол Великобритании в Токио Роберт 

Крейги телеграфировал в Лондон, что японский премьер-министр 

Коноэ Фумимаро выразил готовность сотрудничать с Великобрита

нией в оккупированных районах Китая. 1 сентября английское пра
вительство дало свое согласие на такое сотрудничество. 

О том, насколько были серьезны расчеты США на расширение 

вооруженного конфликта между Японией и СССР, свидетельство

вали публикации в американской прессе, провокационный характер 

которых был очевиден. Так, например, 13 августа 19381~ влиятельная 
американская газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Пограничный (ха
санский) инцидент еше не урегулирован ... Инциденты могут легко 
возникнуть повсюду... Вдоль маньчжурской границы, вне всякого 

сомнения, найдутся места, которые, согласно московской карте, мо

гут оказаться русскими, но которые заняты японцами». Отмечая, что 

«японские закупки нефти, производящиеся почти полностью в США, 

резко возросли», американская пресса давала понять, что в случае 

столкновения с СССР Япония может рассчитывать на еше большую 

материальную помошь из-за океана. 

Осенью 1938 г. японское правительство активизировало диплома
тические переговоры с Великобританией, добиваясь от нее призна

ния захватов Японии в Китае. К этому ее подтолкнуло подписание 



30 сентября 1938 г. правительствами Великобритании и ~анции 

мюнхенского соглашения с гитлеровской Германией и фашистской 

Италией, результатом кoтoporo явилось расчленение Чехословакии. 

Совершенное в Мюнхене предательство убеждало японское пра

вительство, что Лондон может пойти на подобное соглашение и на 

Дальнем Востоке. 

В Токио видели двойственность полкгики Великобритании в отно

шении Китая. С одной стороны, английское правительство, оберегая 

свои экономические интересы, не желало усиления Японии в Китае 

и пыталось этому проТивостоять, а с другой - roтOBO было пойти на 

сделку с Токио за счет Ккгая, если японская экспансия будет повер

нута на север, против COBeтCKOro Союза. Поэтому японские лидеры 

стали усилещlO убеждать англичан в возможности сотрудничества в 

оккупированных районах Китая, если Великобритания откажется от 

поддержки правительства Чан кайши. 

При этом японцы продолжали разыгрывать в днпломатической 

игре с США и Великобританией «советскую карту». В сентябре 

1938 r. Коноэ вновь выступил С призывом К усилению борьбы с «ком
мунистической опасностью». В Лондоне и Вашингтоне восприняли 

это как свидетельство сохранения в Японии планов войны с СССР. 

24 сентября Ккгай вновь обратился в Лигу Наций за помощью в 
борьбе против японской агрессии. Однако ero поддержал только Со
ветский Союз, который продолжал настаивать на коллективных дей

ствиях для прекращения военных действий Японии в Kкrae. Велико

британия же, вступив на путь умиротворения, искала возможности 

для croBopa с Японией. 27 сентября посол Крейги писал в Лондон: 
«Мы уже давно нащупываем базу для сотрудничества между англий

скими и японскими властями в Китае по защите английских интере

сов, и мы были бы rOТOBbl сделать все, что в наших силах, для укре-

пления сотрудничества в этой области». . 
Видя проявленную в Мюнхене уступчивость западных держав, 

японцы сочли момент блaroприятным для развертывания наступления 

на юг Китая, где интересы Великобритании и США были особо вели

ки. 22 октября 1938 г. японские войска захватили Кантон, а 25 - Ухань. 

С потерей порта Кантон Ккгай оказался изолированным от внешнеro 

мира. К концу октября японцы оккупировали огромную территорию 

Китая, овладев его главными промышленными центрами. 



Вслед за этим, уверившись в безнаказанности своей агрессивной 

политики, японское руководство открыто заявило о претензиях на 

всю Восточную Азию. 3 ноября было опубликовано «Заявление им
ператорского правительства», в котором объявлялось, что «империя 

ставит своей целью построение нового порядка, который должен обе

спечить стабильность в Восточной Азии на вечные времена. В этом 

же заключается конечная цель и нынешних военных действий ... 
Идея построения нового порядка в Восточной Азии возникла еще во 

времена, когда складывались основы современного японского госу

дарства. Ее осуществление является священным и славным долгом 

нынешнего поколения японского народа ... Правительство заявляет о 
твердости этого курса империи и о своей решимости претворить его 

в жизнь». 

В заявлении выражалась уверенность в том, что «великие держа

вы тоже правильно поймут наши истинные намерения и будут по

ступать соответственно новой ситуации, сложившейся в Восточной 

Азию). В целях разъяснения «истинных намерений» приводилась 

прежняя антикоммунистическая риторика. Империалистическая 

агрессия в Восточной Азии ПРИК'Рывалась лозунгом «обеспечения со

вместной борьбы против коммунизма». Не вызывает сомнения, что 

появление этого заявления было одним из результатов мюнхенского 

сговора. Именно после проявленной Великобританией и Францией 

беспринципной уступчивости агрессорам в Европе в Токио решили, 

отбросив маскировку, открыто заявить о своих планах завоевания го

сподства в Восточной Азии и на Тихом океане, вытеснения из этого 

региона других колониальных держав. Заявление о намерении Япо

нии установить новый порядок в Восточной Азии было равнозначно 

объявлению об отказе японского правительства от пропагандируе

мого американцами принципа «открытых дверей» в Китае. 18 ноя
бря правительство Японии направило американскому правительству 

ноту, смысл которой состоял в подтверждении того, что принцип «от

крытых дверей» несовместим с японским «новым порядком». 

Лишь после этого в Вашингтоне всерьез осознали, что экспан

сионистские планы Японии не ограничиваются оккупацией отдель

ных районов Китая с последующим продвижением на север, против 

СССР. Демонстрируя свое недовольство распространением японской 

экспансии на юг Китая, США негативно ответили на зондаж Япо-



нии о заключении нового японо-американского торгового договора 

и в декабре 1938 г. одновременно с Великобританией предоставили 

Китаю займы. Представители американского правительства пригро

зили Японии, что в случае нарушения интересов США в Китае может 

«прекратиться дальнейшая помощь Японии». Были предприняты и 

некоторые другие шаги, преследовавшие цель продемонстрировать 

тесное политическое сотрудничество между США и Великобритани

ей по вопросам Китая. 

Хотя эти меры всерьез озаботили японские правящие круги, они 

не отказались от своих экспансионистских планов, рассчитывая на 

продолжение западными державами политики «дальневосточного 

Мюнхена». О намерениях Японии не останавливаться на достигну

том свидетельствовала оккупация в феврале 1939 г. китайского остро
ва Хайнань, а в марте - островов Спратли, обладание которыми вы

водило японские вооруженные силы непосредственно на подступы к 

владениям западных держав в Юго-Восточной Азии. 

Так как дальнейшее продвижение на юг было сопряжено с опас

ностью возникновения конфликтов с европейскими колониальными 

державами, а также США, в Токио задались целью нарушить возмож

ную коалицию западных держав против Японии. Сделать это план и

ровалось путем достижения договоренностей с Великобританией 

об отказе ее от поддержки Китая. Японское правительство видело 

стремление Лондона не осложнять отношений с Японией, сохранять 

с ней «корректные дипломатические отношения». В ноябре 1938 г. 

премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, характеризуя 

политику британского правительства на Дальнем Востоке, высказал 

желание «поддерживать дружественные отношения с обеими страна

ми (Японией и Китаем. - А.к.) в надежде на наступление момента, 

когда их разногласия будут урегулированы ... » 
Главная цель Японии состояла в том, чтобы вынудить Великобри

танию признать «создавшуюся обстановку в Китае». В этом случае 

у японцев появлялась возможность при нудить китайское правитель

ство к капитуляции и сосредоточить основные усилия на подготовке 

к войне с великими державами на юге и на севере. Чтобы сделать ан

глийское правительство сговорчивее, 14 июля 1939 г. японские власти 
начали блокаду английской и французской концессий в Тяньцзине. 

С другой стороны, Япония стремилась воздействовать на политику 



Лондона путем очередного резкого ухудшения японо-советских от

ношений. Это должно было убедить английское и другие западные 

правительства в наступлении долгожданного момента переключения 

японской экспансии с юга на север. 

Весной и летом 1939 г. в Европе сложилась напряженная обста

новка. Стремясь направить агрессию гитлеровской Германии против 

СССР, Великобритания и Франция сорвали переговоры с Москвой о 

создании системы коллективной безопасности с целью предотвраще

ния мировой войны. В Тоюю рассчитывали, что, оставшись один на 

один с агрессивными государствами, Советский Союз в обстановке 

опасности германского нападения не сможет использовать крупные 

силы на Дальнем Востоке и в случае вооруженного столкновения с 

Японией будет вынужден пойти на серьезные территориальные и по

литические уступки, в частности на прекращение помощи Китаю. 

Поражение японской армии в боях в районе озера Хасан не толь

ко не убедило японские правящие круги в авантюристичности пла

нов антисоветской войны, а наоборот - вызвало стремление взять 

реванш. С осени 1938 по весну 1939 г. японский генеральный штаб 

спешно разрабатывал обновленный оперативный план войны, по

лучивший кодированное наименование «План операции N2 8». Было 
составлено два варианта плана - «Ко» и «Оцу». Вариант «Ко» пред

ставлял традиционный план нанесения главного удара на восточном 

направлении против советских войск в Приморье. Появление плана 

«Оцу» было вызвано тем, что после провала агрессивной вылазки 

у озера Хасан японское командование, убедившись в прочности со

ветской обороны на восточном направлении, искало такое место для 

удара, «где противник не ждал наступления». В результате консуль

таций генштаба с командованием Квантунской армии было решено 

попытаться нанести удар с западного направления, быстро оккупиро

вать Монгольскую Народную Республику, выйти к озеру Байкал и на 

Транссибирскую железную дорогу, а затем, в случае успеха, захватить 

обширную территорию от Иркутска до Владивостока. Считал ось, что 

нанесение удара с западного направления следует предпринять до 

того, как СССР укрепит здесь свою обороноспособность. 

Со времени захвата Маньчжурии оккупация МНР рассматрива

лась японскими стратегами как важное условие про ведения успеш

ной войны против СССР. Излагая тезисы «Взгляды армии Юl про-



блемы внешней политики в связи с задачами Квантунской армии», 

военный министр Итагаки Сэйсиро заявлял в 1936 г.: «Если посмо
треть на карту Азиатского материка, то с первого взгляда станет ясно, 

что Внешняя Монголия занимает важное положение с точки зрения 

влияния Японии и Маньчжурии и является очень важным районом, 

прикрывающим Сибирскую железнодорожную магистраль, связыва

ющую советский Дальний Восток с европейской частью СССР. Сле

довательно, если Внешняя Монголия будет присоединена к Японии 

и Маньчжурии, то безопасности советского Дальнего Востока будет 

нанесен сильнейший удар. В случае необходимости можно будет вы

теснить влияние СССР с Дальнего Востока без борьбы. Поэтому ар

мия планирует распространение влияния Японии и Маньчжурии на 

Внешнюю Монголию всеми необходимыми средствами, имеющими

ся в ее распоряжении». 

Опасность нападения Японии на Монгольскую Народную Рес

публику становилась реальной. Озабоченное складывавшейся обста

новкой советское правительство заявило в феврале 1936 г., что в слу
чае нападения Японии на МНР Советский Союз поможет Монголии 

защитить ее независимость. Этот вопрос был специально затронут в 

ходе состоявшейся 1 марта 1936 г. беседе И.В. Сталина с председа
телем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Нью

спейнерс» Роем Говардом. Отвечая на вопрос собеседника о позиции 

СССР в случае нападения Японии на МНР, советский лидер сказал: 

«В случае если Япония решится напасть на Монгольскую Народную 

Республику, покушаясь на ее независимость, нам придется помочь 

Монгольской Народной Республике. Заместитель Литвинова Стомо

няков уже заявил об этом японскому послу в Москве, указав на неиз

менно дружеские отношения, которые СССР поддерживает с МНР с 

1921 года. Мы поможем МНР так же, как помогали ей в 1921 году». 
Вслед за этим 12 марта 1936 г. состоялось подписание Советско

монгольского протокола о взаимной помощи против агрессора. Тогда 

это возымело эффект. Японский генералитет решил отложить наме

чавшийся захват МНР. 

В исторической литературе при анализе причин развязывания 

командованием японской армии крупного вооруженного конфликта 

на территории союзной СССР Монгольской Народной Республики в 

районе реки Халхин-Гол (в Японии этот район именуется Номонхан) 



внимание уделяется в основном военным целям предпринятой опера

ции. Действительно, планируя очередную военную вылазку против 

Советского Союза, в японских штабах преследовали цель про верить 

действенность нового варианта плана и испытать обороноспособ

ность советских войск на западном направлении, а также готовность 

советского правительства выполнить свои обязательства по заклю

ченному военному союзу с МИР. 

Японские генералы стремились восстановить авторитет импе

раторской армии, подорванный неспособностью быстро завершить 

войну в Китае и поражением у озера Хасан. В японской «Официаль

ной истории войны в Великой Восточной Азию> признается: «Ли

шившись уверенности в победе, армия находилась в состоянии силь

ной раздражительности и нетерпения - как в отношении военных 

действий против Китая, так и в отношении операций против СССР». 

Однако подлинные причины, толкнувшие японское командование на 

развязывание военных действий на территории МИР, были гораздо 

сложнее, чем просто стремление взять реванш за поражение на озере 

Хасан. 

Как уже отмечалось, первая и главная причина состояла в том, что

бы угрозой войны вынудить советское правительство отказаться от по

мощи Китаю. В этом случае, по японским расчетам, Чан Кайши дол

жен был прийти к выводу, что «его ставка на помощь со стороны Со

ветского Союза неосновательна» и лучше пойти на мирное улаживание 

Яllоно-китайского конфликта, разумеется, на японских условиях. 

Вторая причина. Предстоящие события на Халхин-Голе рассма

тривались японским руководством как важный козырь в дипломати

ческой игре с западными державами. Это подтверждают японские 

документы. Так, в «Секретном оперативном дневнике Квантунской 

армии» в связи с началом номонханских (халхингольских) событий 

была сделана следующая запись: «Есть уверенность в последователь

ном разгроме советских войск ... Это является единственным спосо
бом создать выгодную для Японии обстановку на переговорах с Ве

ликобританией». 

Речь шла о переговорах по заключению между Японией и Вели

кобританией так называемого соглашения Арита - Крейги, которое 

ВОllШО в историю как дальневосточный вариант мюнхенского сговора. 

По существу, капитулировав перед Японией, английское правитель-



ство пошло на признание японских захватов в Китае. В значительной 

степени такое решение Лондона было ускорено событиями на Халхин

Голе. Рассчитывая на расширение конфликта до масштабов войны, 

английское правительство обязалось не создавать Японии проблем в 

тылу, в Китае. Это со всей определенностью было оговорено в японо

английском соглашении, которое гласило: «Правительство Соединен

ного королевства полностью приз~ает действительное положение в 

Китае, в котором ведутся крупномасштабные действия, и отмечает, что 

до тех пор, пока сохраняется такое положение, японская армия в Китае 

имеет особые права на обеспечение собственной безопасности и под

держание общественного порядка в районах, находящихся под ее кон

тролем. Признается, что она (японская армия) вынуждена подавлять и 

устранять действия, которые будут выгодны ее противнику. 

Правительство Его Величества не намерено предпринимать какие

либо действия или меры, наносящие ущерб осуществлению вышеу

казанных задач японской армии ... » Заключенное 22 июля 1939 г., в 
разгар халхин-гольских боев, это соглашение поощряло Японию на 

расширение военных действий против СССР. 

Третье. Японское правительство стремилось использовать воен

ные действия против МНР и СССР как фактор сдерживания США от 

применения к Японии экономических санкций. 1 О июля японский 
посол в Вашингтоне Хориноути Кэнсукэ убеждал Хэлла, что все 

действия Японии продиктованы борьбой против Советского Союза. 

В ходе последующих бесед он неоднократно поднимал тему «угро

зы большевизма». Хэлл соглашался с собеседником, указывая, что 

США также выступают против усиления Советского Союза. 

И хотя 24 июля 1939 г. правительство США все же объявило о де
нонсации торгового договора с Японией, практическое осуществление 

этого решения бьmо отложено на шесть месяцев. Существует доста

точно оснований полагать, что не последнюю роль здесь сыграл тот 

факт, что именно в эти дни шли ожесточенные бои между японскими 

и советскими войсками на Халхин-Голе. Денонсация торгового дого

вора в этих условиях не нанесла никакого ущерба Японии., Более того, 

занятая США позиция позволила Японии закупить в 1939 г. в 10 раз 
больше американского железного и стального лома, чем в 1938 г. Не 

прекращалась торговля и другими жизненно важными для военно

промышленного комплекса Японии стратегическими товарами. 



И четвертая причина. Резкое обострение японо-советских отно

шений, прямое вооруженное столкновение с СССР отвечали целям 

Японии, преследуемым на проходивших в 1939 г. в Берлине перего
ворах об основах военно-политического союза Германии, Японии и 

Италии (Тройственный пакт). Токио добивался военного союза, на

правленного главным образом против СССР, стремясь воздержаться 

от принятия обязательств по совместному с Германией и Италией 

участию в войне с Великобританией и Францией, на чем настаивали 

европейские фашистские государства. 

В своих донесениях из Токио Зорге весной 1939 г. следующим 

образом оценивал ситуацию: «Сведения о военном антикоминтер

новском пакте: в случае если Германия и Италия начнут войну с 

СССР, Япония присоединится к ним в любой момент, не ставя ника

ких условий. Но если война будет начата с демократическими стра

нами, то Япония присоединится только при нападении на Дальнем 

Востоке или если СССР в войне присоединится к демократическим 

странам». 

По расчетам японского руководства, начало военных действий 

между Японией и Советским Союзом должно было подтолкнуть 

Германию к согласию с японской позицией. Японское правительство 

знало о существовавших среди немецких политиков и военных «со

мнениях относительно способности Японии выполнить глобальные 

задачи по установлению нового порядка в Азии, внести свой вклад 

в борьбу как против СССР, так и особенно против США и Велико

британии». 

Токио было известно и о том, что германское руководство стре

мится подчинить политику и действия Японии, как более слабого 

союзника, планам и действиям Германии. это УСWIИвало позиции 

японских сторонников вооруженной конфронтации с СССР, которые 

прямо заявляли, что наиболее важным для доказательства силы и бо

евой способности японских вооруженных сил не только германскому 

союзнику, но и руководителям США и Великобритании была бы се

рьезная военная акция против Советского Союза. 

Принимая весной 1939 г. решение об организации крупной воен
ной провокации в МНР, японское военно-политическое руководство 

считало, что международная обстановка позволяла рассчитывать на 

успех даже в случае перерастания конфликта в войну. 



Представители высшего военного командования Японии призна

вали после войны: «В Европе в этот период возрастала мощь Гер

мании, она аннексировала Австрию, оккупировала Чехословакию. 

Обстановка в Европе давала основания считать, что в обозримом 

будущем Германия может приступить к разрешению своих проблем 

с СССР. С другой стороны, на Дальнем Востоке японские войска, за

хватив Ханькоу и Кантон, завершили операционную фазу в китай

ском инциденте, после чего Япония намеревалась приступить к но

вому этапу разрешения конфликта, главным образом политическими 

методами, хотя продолжая при этом военные действия. Японский 

генеральный штаб надеялся встретить будущее, готовя решающую 

войну против Советского Союза. В этом случае предусматривалось 

быстро перебросить в Маньчжурию большую часть японской армии, 

не создавая затруднений для разрешения китайского инцидента». 

Хотя в официальной японской историографии до сих пор утверж

дается, что события на Халхин-Голе не были спланированы централь

ным военно-политическим руководством Японии, а первоначально 

были не чем иным как одним из многочисленных пограничных инци

дентов, в действительности это не так. 

В Москве о готовящейся очередной вооруженной провокации про

тив СССР знали заранее. 3 марта 1939 г. разведуправление РККА ин
формировало руководство страны: 

« 1. Английские круги в Китае считают весьма вероятным, что 
японцы в ближайшее время предпримут новое вторжение на совет

скую территорию, причем предполагают, что масштаб этой провока

ции будет более крупным, чем это было в районе оз. Хасан в июле

августе 1938 г. Однако ввиду того, что цель предстоящего вторжения 
на территорию СССР заключается в том, чтобы подиять патриотиче

ские настроения в японской армии и в народе, это вторжение не будет 

глубоким, и японцы постараются быстро уладить этот «инцидент». 

2. В японских военных кругах в Шанхае муссируются слухи о 
том, что в мае 1939 г. следует ожидать большого выступления против 
СССР, причем, по слухам, это выступление может вылиться в войну. 

3. По сведениям, требующим проверки, генерал-лейтенант Иси
хара (Кандзи) в настоящее время совершает объезд пограничных ча

стей и укрепленных районов на маньчжуро-советской границе, где 

проводит инструктивные совещания с командным составом. Япон-



ские военные круги в Шанхае рассматривают эту поездку как часть 

плана подготовки к новому нападению на СССР». 

Эти данные подтверждались действиями японской армии. За пер

вые три с половиной месяца 1939 г. японцы совершили более 30 на
рушений границы, на территории мнр расширялась агентурная сеть. 
Провокации японцев на границе, а также захват ими советских судов 

в море вынудили СССР в первой половине 1939 г. увеличить числен
ность вооруженных сил страны на 345 тысяч человек вместо 57 ты
сяч, предусмотренных пятилетним планом военного строительства. 

Часть их была направлена на Дальний Восток: в Забайкальский во

енный округ, на Тихоокеанский флот и в 57-й особый корпус, дисло

цировавшийся в мир. 

в середине 30-х гг. вопреки официальным картам, на которых 

была зафиксирована государственная граница Монголии и Китая -
восточнее реки Халхин-Гол на 20--25 км, японцы стали требовать 
признания границы по реке Халхин-Гол. При этом в 1935 г. были из
даны карты, на которых, в отличие от карт 1934 г., граница была уже 
«перенесена» вглубь мир на 20 км. Попытки монгольской стороны 
протестовать и провести в начале июня 1935 г. переговоры по поводу 
линии прохождения границы ни к чему не привели - японцы стояли 

на своем. Более того, от имени штаба Квантунской армии были вы

двинуты дополнительные требования к Улан-Батору. В ответ прави

тельство мир сделало официальное заявление о том, что отвергает 

требования правительства Маньчжоу-Го и воспринимает их «как пря

мое покушение на суверенитет и независимость мир». Тем не менее, 

несмотря даже на заключение между мир и СССР военного союза и 

размещение на территории мир советских войск, японские военные 

круги продолжали совершать набеги на пограничные районы мир. 

Планируя крупное столкновение с советско-монгольскими войсками 

в 1939 Г., как и во времена хасанских событий, Япония вновь прибег
ла к требованию удовлетворения ее ничем не обоснованных террито

риальных притязаний. 

Существует достаточно свидетельств того, что халхин-гольские 

события бьши тщательно спланированной акцией. Непосредственно 

подготовкой вооруженной провокации занимались командированные 

в марте 1939 г. в Квантунскую армию из оперативного управления 

генштаба полковник Тэрада Масао и подполковник Хаттори Такуси-



ро. В районе намечавшихся военных действий была сосредоточена 

23-я дивизия, офицеры штаба которой считались «специалистами по 

Советскому Союзу и Красной Армии». Сам командир 23-й дивизии 

генерал-лейтенант Комацубара Матитаро CJIЫIr знатоком «психоло

гии красных», так как до этого был военным атташе в Москве. 

К концу апреля подготовка к проведению операции была завер

шена. Оставалось лишь спровоцировать начало военных боевых 

действий. И это тоже было продумано. 25 апреля командующий 

Квантунской армией генерал Узда Кэнкити направил командирам по

граничных частей «Инструкцию по разрешению конфликтов на гра

нице Маньчжоу-Го и СССР». Согласно этой инструкции, командиры 

передовых частей и подразделений должны были «самостоятель

но определять линию прохождения границы и указывать ее частям 

первого эшелона». При вооруженных столкновениях надлежало «в 

любом случае, независимо от масштабов конфликта и его места, до

биваться победы», для чего «решительно нападать и принуждать со

ветские войска к капитуляции». При этом разрешалось «вторгаться на 

советскую территорию или сознательно вовлекать советские войска 

на территорию Маньчжоу-Го». В инструкции указывалось, что «все 

прежние указания отменяются». 

Содержание инструкции вело к неизбежному столкновению на 

границе. Очевидно, что самостоятельно издать подобную провоциру

ющую войну С СССР инструкцию командующий Квантунской арми

ей не мог. Существуют указания на то, что эта разработанная в Токио 

инструкция докладывалась императору и получила его одобрение. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОЛКОВОДЦА 

Японские стратеги полагали, что, действуя на расстоянии 800 км 
от ближайшей железнодорожной станции, советские войска не смо

гут быстро организовать подвоз подкреплений и материальное обе

спечение частей. С другой стороны, Квантунская армия, планировав

шая действия в районе, отстоявшем на 150-200 км от железной до
роги, заранее подготовила базы снабжения. В докладе командования 

Квантунской армии генштабу указывалось, что Советскому Союзу 

для ведения боевых действий в Монголии придется «затратить уси

лий в десять раз больше, чем японской армии». 



Временно стабилизировав положение на китайском фронте, япон

ское командование перебросило часть войск из Китая в Маньчжурию 

для усиления подготовки к столкновению с СССР. Близ западных гра

ниц МНР формировалась японская 6~я армия. В случае успешного 

развития операции она должна была попытаться через территорию 

МНР выйти в тыл Дальневосточной армии, перерезав Транссибир

скую железнодорожную магистраль. 

Получив вышеуказанную инструкцию, командир 23-й дивизии 

Комацубара лично провел рекогносцировку и необходимые приго

товления. 12 мая он отправил усиленную двумя ротами разведгруппу 
под командованием подполковника Адзума Аодзо к границе с задачей 

«отбросить пограничные подразделения монгольской армии за реку». 

Монгольские пограничники оказали сопротивление, что было исполь

зовано как повод для расширения конфликта. На следующий день 

японцы ввели в бой пехотный полк, поддержанный авиацией, и, от

теснив пограничные заставы Монгольской народно-революционной 

армии, вышли к реке Халхин-Гол. Но 15 мая они были выбиты с мон
гольской территории. 

Одновременно с расширением боевых действий на западном на

правлении осуществлялась концентрация в Восточной Маньчжурии 

главных сил Квантунской армии, которая приводилась в боевую го

товность на случай получения приказа о вторжении в Уссурийскую, 

Хабаровскую и Амурскую области. Существовал план «молниенос

ного захвата» советских городов - Хабаровска, Благовещенска, 

КуЙбышевки. 

19 мая 1939 г. советское правительство заявило Японии протест 

против грубого нарушения границы МНР и потребовало прекратить 

агрессивные действия японо-маньчжурских войск. Тогда нарком ино

странных дел СССР В.М. Молотов заявил японскому послу Того Си

гэнори для передачи в Токио: « ... я должен предупредить, что всякому 
терпению есть предел, и прошу посла передать японскому правитель

ству, чтобы больше этого не было. Так будет лучше в интересах самого 

же японского правительства... Имеется бесспорный факт, что японо

маньчжурские части нарушили границу МНР и открыли военные 

действия, что это нападение на территорию МНР совершили японо

маньчжурские войска и самолеты. Мы с этим мириться не будем. Нель

зя испытывать терпение монгольского правительства и думать, что это 

з - 2б5б 



будет проходить безнаказанно. Мое заявление находится в полном со

ответствии с пактом о взаимопомощи между СССР и МНР». 

По приказу из Москвы к монгольской границе направлялись со

ветские войска, в том числе 1] -я танковая бригада. Однако японское 
командование упорно продолжало осуществлять план операции. 

28 мая части японской 23-й дивизии после бомбовых ударов авиа
ции перешли в наступление. Понеся потери, советско-монroльские 

войска вынуждены были отойти к реке Халхин-Гол. 30 мая японский 
генеральный штаб направил командованию Квантунской армии сле

дующую телеграмму: «Поздравляем с блестящим военным успехом в 

действиях вашей армии в районе Номонхаю). В тот же день генштаб 

отдал распоряжение о включении в состав Квантунской армии ]-го 

авиационного соединения (] 80 самолетов) и запросил о дополнитель
ных нуждах армии в войсках и военных материалах. 

для советского правительства СЛОЖЮJaСЬ тревожная обстанов

ка, требовавшая незамедлительных ответственных решений. Хотя 

анализ ситуации на Дальнем Востоке свидетельствовал о том, что в 

данный момент японское руководство едва ли было готово развязать 

большую войну против СССР, по данным разведки, Токио направил 

командованию Квантунской армии новые инструкции «продолжать в 

расширенном масштабе военные действия у Буин-Нур (МНР)>>. 

В Кремле было решено, не допуская перерастания халхин-гольских 

событий в войну, преподать японцам чувствительный урок. 1 июия в 
Москву срочно был вызван заместитель командующего войсками Бе

лорусского военного округа Г.К Жуков, которому было предложено 

незамедлительно вылететь в район Халхин-Гола. О том, как оценива

лись советским командованием столкновения с японцами, Г.К Жуков 

рассказывал в своих мемуарах «Воспоминания и размышления»: 

«Войдя в кабинет, я отрапортовал наркому о прибытии. КБ. Во

рошилов, справившись о здоровье, сказал: 

- Японские войска внезапно вторглись в пределы дружествен

ной нам Монголии, которую Советское правительство договором от 

12 марта 1936 года обязалось защитить от всякой внешней агрессии. 
Вот карта района вторжения с обстановкой на 30 мая. 

Я подошел к карте. 

- Вот здесь, - указал нарком, - длительное время проводились 

мелкие провокационные налеты на монгольских пограничников, а 



вот здесь японские войска в составе группы войск Хайларского гар

низона вторглись на территорию МНР и напали на монгольские по

граничные части, прикрывавшие участок местности восточнее реки 

Халхин-Гол. 

- Думаю, - продолжал нарком, - это затеяна серьезная военная 

авантюра. Во всяком случае, на этом дело не кончится ... Можете ли 
вЫ вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя 

командование войсками? 

- Готов вылететь сию же минуту». 

В ходе июньских боев японская группировка вторжения вновь 

была отброшена в район государственной границы МНР. Этому 

предшествовали сражения в воздухе советской и японской авиации. 

В воздушных боях с 22 по 28 июня японцы потеряли 90 самолетов. 
Потери советской авиации составили 38 машин. Столь серьезные 
авиационные сражения явились поводом для Москвы дать 26 июня 
по радио первое официальное сообщение ТАСС о событиях в районе 

реки Халхин-Гол. 

В начале июля силами крупной группировки войск (38 тысяч 
солдат и офицеров, 310 орудий, 135 танков, 225 самолетов) коман
дованием Квантунской армии была предпринята попытка захватить 

на западном берегу реки Халхин-Гол оперативный плацдарм для 

последующих действий. Эта группировка превосходил а советско

монгольские войска по живой силе в 3 раза, по числу артиллерийских 
орудий - в 3 раза, по противотанковым орудиям - в 6 раз, по кава
лерии - в 4 с половиной раза, по самолетам - почти в 3 раза. В со
став группировки были введены свежие силы. Получившие приказ 

на проведение «решающего наступления» войсковые группы под ко

мандованием генерал-лейтенанта Ясуока Масаоми и генерал-майора 

Кобаяси Коити должны были окружить советско-монгольские войска 

и уничтожить их. 

Начавшееся 2 июля сражение по названию района боевых дей
ствий получило наименование Баин-Цаганское. В этом сражении 

проявился полководческий талант впоследствии прославленного 

советского маршала г.к. Жукова. Против имевшей большое числен

ное превосходство японской группировки были использованы части 

11-й та.нковоЙ бригады и бомбардировочная авиация, в результате 

действий которых ударная группировка генерала Кобаяси была при-



жата к реке и разгромлена. Лишь за одни сутки боев потери япон

ской армии составили 3,5 тысячи солдат и офицеров. Всего же в ходе 
четырехдневного Баин-Цаганского сражения японцы потеряли поч

ти. все танки, значительную часть артиллерии, 45 самолетов и около 
1 О тысяч человек убитыми и ранеными. 

18 июля всеми силами 23-й дивизии, включая резервы, была пред
принята попытка перейти еще раз в наступление. В бой были броше

ны пехота, артиллерия, танки, бронемашины, кавалерия, авиация. За 

четыре дня кровопролитных боев потери японской стороны состави

ли еще 5 с половиной тысяч убитыми и ранеными. В ходе июльских 
воздушных боев было уничтожено 116 японских самолетов. 

г.к. Жуков так описывал эти бои: 

« ... Японцы были ошеломлены стремительным ударом танковой 
бригады, притихли в своих противотаиковых лунках и только через 

1 О минут открыли артиллерийский огонь по нашим танкам. от огня 
противника загорелось несколько танков, и это, видимо, как-то под

бодрило японцев. Они значительно усилили артиллерийский и пуле

метный огонь. На поле боя уже горело до 15 наших танков. Но ника
кая сила и огонь врага не могли остановить боевого порыва наших 

славных танкистов ... 
Японцы отбивались от наших атак отчаянно. Но грозная лавина 

танков, бронемашин и пехоты все дальше и дальше продвигалась 

вперед, ломая и громя все, что попадало под гусеницы танков, огонь 

артиллерии, под удар пехоты. 

Японцы бросили всю свою авиацию против атакующих наших во

йск, но ее встретила и атаковала наша авиация. Бой с неослабеваю

щей силой продолжался всю ночь. Утром, подбросив за ночь свежие 

силы, японцы попытались перейти в наступление, но эта их попытка 

была немедленно подавлена». 

Поражение в Баин-Цаганском сражении вынудило командование 

Квантунской армии перейти к обороне. В то же время велась подготов

ка к еще одному «решающему наступлению», необходимость которого 

диктовалась не только военными целями, но в значительной степени 

и политическими соображениями. Следовало как можно скорее вос

становить пошатнувшийся престиж Японии и ее вооруженных сил в 

глазах западных держав, пристально следивших за развитием халхин

гольских сражений и все больше убеждавшихся в том, что Японии ве-



сти серьезную войну один на один против СССР не под силу. Поэтому 

премьер-министр и военный министр Японии потребовали «скорей

шего наступления, окружения и уничтожения противника». 

В течение августа японская б-я армия, усиленная частями, сфор

мированными из китайцев, готовилась к наступлению. Для «ге

нерального наступления» было сосредоточено 75 тысяч человек, 
500 орудий, 182 танка, более 300 самолетов. Считалось, что посколь
ку в результате проведенных мероприятий достигнуто тройное пре

восходство в силах над советско-монгольскими войсками, противник 

в этих условиях займет оборонительную позицию. Однако возгла

вивший группировку японских войск генерал Комацубара и его штаб 

не смогли определить подлинные оперативные замыслы советского 

командования, которые состояли в подготовке контрнаступления с 

целью разгрома противостоящего противника. 

Из донесений разведки стало известно, что командующий проти

востоящей советско-монгольским войскам б-й армией генерал Риппо 

Огису и его штаб запланировали начало наступления на 24 августа. 
Вступивший в должность командующего сформированной 15 июля 
] 939 г. ] -й армейской группой комкор Жуков решил нанести неожи
данный упреждающий удар до начала японского наступления. С це

лью дезинформации противника был разработан целый комплекс 

мероприятий по сокрытию подготовки к наступлению и созданию у 

японцев представления опереходе советско-монroльских войск к дли

тельной обороне. Сложность предстоящей операции состояла, кроме 

всего прочего, в том, чтобы разгромить противника на ограниченном 

пространстве, не вторгаясь глубоко на территорию Маньчжоу-Го. На 

этот счет имелось строгое указание. Ознакомившись с первоначаль

ным планом наступательной операции, Сталин заявил генштабистам: 

«Вы хотите развязать большую войну в Монголии. Противник в ответ 

на ваши обходы бросит дополнительные силы. Очаг борьбы неминуе

мо расширится, и (конфликт) примет затяжной характер, а мы будем 

втянуты в продолжительную войну». 

Подготовка операции потребовала огромных усилий по снабже

нию войск боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продо

вольствием. Для перевозки грузов на расстояние 1300--1400 км было 
использовано свыше 4 тысяч грузовых машин и 375 автоцистерн, 
прибывших в Монголию из Советского Союза. 



К началу наступательной операции созданная в кратчайшие сроки 

советско-монгольская группировка превосходила японцев по танкам 

почти в 3 раза, а по самолетам - в 1,7 раза. Это позволяло Жукову 
планировать сковывание противника с фронта и нанесение сильных 

фланговых ударов с целью окружить и уничтожить его в ограниченном 

районе между государственной границей мнр и рекой Халхин-Гол. 

Как отмечается в посвященной халхин-гольским событиям лите

ратуре, в этой операции «Жуков впервые в мировой военной прак

тике использовал танковые и механизированные части для решения 

оперативных задач в качестве основной ударной силы фланговых 

группировок, совершавших маневр на окружение». 

Наступление советско-монгольских войск было намечено на вос

кресное утро 20 августа. О том, как оно начиналось, рассказал сам 
командующий Жуков: 

«6 ч. 15 м. 
Наша артиллерия открыла внезапный и мощный огонь по зенит

ной артиллерии и зенитным пулеметам противника. Отдельные ору

дия дымовыми снарядами обстреляли цели, которые должна была 

бомбить наша бомбардировочная авиация. 

В районе реки Халхин-Гол все больше и больше нарастал гул мо

торов подходившей авиации. В воздух поднялись 153 бомбардиров
щика и 100 истребителей. Их.удары были весьма мощными и вызвали 
подъем у бойцов и командиров. 

8 ч. 45 м. 
Артиллерия и минометы всех калибров начали огневой налет по 

целям противника, доведя его до пределов своих технических воз

можностей. В это же время наша авиация нанесла удар по тылам про

тивника. По всем телефонным проводам и радиостанциям была пере

дана установленным кодом команда - через 15 минут начать общую 
атаку. 

9 ч. 00 м. 
Когда наша авиация штурмовала противника, бомбила его артил

лерию, в воздух взвились красные ракеты, обозначавшие начало дви

жения войск в атаку. Атакуюшие части, прикрываемые артиллерий

ским огнем, стремительно ринулись вперед. 

Удар нашей авиацией и артиллерией был настолько мощным и 

удачным, что противник был морально и физически подавлен и не 



МОГ В течение первых полутора часов открыть ответный артиллерий

ский огонь. Наблюдательные пункты, связь и огневые позиции япон

ской артиллерии были разбиты ... » 
Оправившись от первого удара, японские войска вели 21 и 22 ац

густа упорные оборонительные бои. Однако вскоре они приобрели 

очаговый характер. Попытки японцев контратаковать были безуспеш

ны. К 28 августа японская группировка бьша подавлена и окружена. 
Началась ликвидация войск противника. 

К утру 31 августа территория МНР была полностью очищена от 
японских войск. Важно отметить, что буквально за несколько дней 

боев была практически полностью уничтожена хорошо обученная и 

вооруженная, имевшая трехлетний опыт войны в Китае японская от

дельная армия. Это был первый несомненный успех в будущем про

славленного полководца Маршала Советского Союза Г.к. Жукова. 

В японской исторической литературе халхин-гольские события 

упорно именуются «инцидентом» или «пограничным конфликтом». 

При этом ответственность за начало необъявленной войны на терри

тории МНР нередко возлагается на Советский Союз. Так, в «Офици

альной истории войны в Великой Восточной Азию> вопреки фактам 

утверждается, что якобы «Советский Союз искал момента для нане

сения удара по японской армии, чтобы лишить ее надежд на победу 

и сосредоточить все внимание на Европе ... СССР хорошо знал, что 
занятое войной в Китае японское правительство придерживалось 

курса на недопущение расширения пограиичных конфликтов». Для 

«обоснования» подобной концепции официальные японские истори

ки при бегают к ставшим традиционными в японской историографии 

утверждениям о «чрезвычайной слабости Квантунской армию>, «ре

шительном превосходстве Красной Армии», «агрессивности комму

нистической Россию> и т. д. 

Не нужно быть большим стратегом, чтобы прийти к очевидному 

выводу о том, что халхин-гольские события создавали для Советско

го Союза опасность вовлечения в войну на два фронта - западиом и 

восточном. Стремясь избежать этого, Москва последовательно про

водила курс на нормализацию советско-японских отношений, недо

пущение вооруженных конфликтов. 

Большинство современных японских историков и публицистов 

под давлением фактов не могут принять вышеизложенную кон цеп-



цию. Но немало среди них и таких исследователей, которые, призна

вая ответственность японской стороны за развязывание локальной 

войны, в то же время пытаются занимать апологетическую позицию в 

отношении тогдашнего центрального военно-политического руковод

ства Японии. На страницах исторических работ и книг журналистов

политологов широкое распространение получили утверждения о том, 

что якобы «ответственность за расширение номонханского инциден

та несут вышедшие из подчинения генерального штаба генералы и 

офицеры Квантунской армию>. Получается, что Квантунская армия в 

течение четырех месяцев вела ожесточенные сражения вопреки при

казам генштаба и императорской ставки. Это, конечно же, абсурд. 

Квантунская армия действовала с согласия и одобрения военного 

министерства и генерального штаба армии, предоставивших ей свобо

ду действий. Когда военный министр Итагаки получил информацию 

о расширении конфликта, он заявил: «Пусть Квантунская армия дей

ствует по своему усмотрению». Едва ли без согласования с центром 

можно было пригласить в район боевых действий военных атташе 

Германии и Италии и иностранных корреспондентов. Как отмечается 

в японской «Истории войны на Тихом океане», вместо отдачи прика

за о прекращении боевых действий «ставка ... планировала посылку в 
Квантунскую армию еще двух хорошо вооруженных дивизий и других 

подкреплений. для этого были отобраны лучшие дивизии с китайского 

фронта ... Они сосредоточивались в районе Номонхаю>. Трудно не со
гласиться с мнением японского исследователя Симада Тосихико, кото

рый писал: «Поскольку Советский Союз всегда бьm потенциальным 

противником Японии, она никогда не отказывалась от замыслов веде

ния боевых действий в Сибири. Следовательно, действия Квантунской 

армии в номонханских событиях, как и во многих других инцидентах, 

которые начинала эта армия, лишь опережали запланированные акции 

центрального руководства сухопутной армии». 

О том, что события в МНР в районе реки Халхин-Гол являли 

собой отнюдь не инцидент, а ожесточенные сражения и должны 

рассматриваться как локальная война, свидетельствуют понесен

ные сторонами потери живой силы. По официальным советским 

данным, японцы потеряли за время боев с мая по сентябрь 1939 г. 
более 61 тысячи убитыми, ранеными и пленными. Потери советско
монгольских войск составили около 18,5 тысяч ранеными и убиты-



ми. Японские авторы приводят другие цифры потерь принимавших 

участие в сражениях частей Квантунской армии - 18 тысяч солдат 
и офицеров. При этом признается, что потери 23-й дивизии за пе

риод боевых действий составили 76 % участвовавших в боях воен
нослужащих. Обращается внимание на то, что потери в номонхан

ских событиях значительно превосходили потери японской армии 

в других наиболее кровопролитных сражениях - 28 % в битве под 
Мукденом во время японско-русской войны и 34 % - в битве за 

остров Гуадалканал в войне на Тихом океане. Принимая это во вни

мание, некоторые японские авторы называют номонханские сраже

ния «второй японско-русской войной». 

«ПРЕДАТЕЛЬСТВО» ГИТЛЕРА 

Военное поражение на Халхин-Голе сопровождалось поражением 

политическим. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско
германский пакт о ненападении. Поступившее в дни мощного кон

трнаступления советско-монгольских войск сообщение о заключении 

между Москвой и Берлином этого договора привел японское руко

водство в сильное замешательство. Рихард Зорге так характеризовал 

сложившуюся в Токио обстановку: 

«Переговоры о заключении договора о ненападении с Германией 

вызвали огромную сенсацию и оппозицию Германии. 

Возможна отставка правительства после того, как будут установ

лены подробности заключения договора. Немецкий посол 011 также 
удивлен происшедшим. 

Большинство членов правительства думают о расторжении Анти

коминтерновского пакта с Германией. 

Торговая и финансовая группы почти что договорились С Англией 

и Америкой. 

Другие группы, примыкающие к полковнику Хасимото и к гене

ралу Угаки, стоят за заключение договора о ненападении с СССР и 

изгнание Англии из Китая. 

Нарастает внутриполитический кризис». 

О том же сообщал в Москву 24 августа и временный поверенный в 
делах СССР в Японии: «Известие о заключении пакта о ненападении 



между СССР и Германией произвело здесь ошеломляющее впечат

ление, приведя в растерянность особенно военщину и фашистский 

лагерь ... » 
Неожиданный политический маневр Германии был воспринят То

кио как вероломство, нарушение положений направленного против 

СССР Антикоминтерновского пакта. 26 августа японское правитель
ство дало указание своему послу в Берлине генералу Осима Хироси 

вручить гитлеровскому руководству протест по поводу подписания 

герман о-советского пакта о ненападении, охарактеризовав его как 

«противоречащий секретному соглашению, приложенному к Анти

коминтерновскому пакту». Однако прогермански настроенный посол 

счел возможным задержать передачу официального дипломатическо

го протеста. 

Считая, что в условиях начавшейся 1 сентября 1939 г. нападением 
Германии на Польшу Второй мировой войны Японии не следовало 

портить отношения с немецким союзником, Осима стремился при

низить значение дипломатического демарша Токио. Сообщая лишь 

18 сентября о направленном японском протесте, он сказал статс
секретарю германского министерства иностранных дел Эрнсту фон 

Вейцзекеру: «Как вам известно, в конце августа я отказался выразить 

резкий протест, как мне это поручило сделать японское правитель

ство. Но я не мог действовать наперекор этому предписанию, поэтому 

я только телеграфировал, что последовал приказу, и ждал конца поль

ской кампании. Я полагал, что этот шаг тогда не будет так важен ... » 
Перспективы развития Второй мировой войны были неясны, ибо 

несмотря на вступление в войну против Германии Великобритании 

и Франции, боевые действия в Западной Европе еще по сути дела 

не велись. В обстановке военного и политического поражения воз

главлявшийся Хиранума Киитиро кабинет министров вынужден был 

сложить с себя полномочия. Ему на смену пришло правительство во 

главе с генералом в отставке Абэ Нобуюки, которое 4 сентября заяви
ло о невмешательстве в войну в Европе. Вслед за этим 13 сентября 
был опубликован правительственный документ «Основы политики 

государства», в котором указывалось: «Основу политики составляет 

урегулирование китайского инцидента. Во внешней политике необ

ходимо, твердо занимая самостоятельную позицию, действовать в со

ответствии со сложной международной обстановкой ... Внутри стра-



ны сосредоточить внимание на завершении военных приготовлений 

и мобилизации для войны всей мощи государства». 

15 сентября 1939 г. было подписано соглашение между Совет

ским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных действий на 

монгольско-маньчжурской границе. Была достигнута договоренность 

о переговорах по демаркации пограничной линии размежевания МНР 

и Маньчжоу-Го. 

В Токио понимали, что в настоящий момент Японии не под силу 

военное соперничество с СССР один на один. Было очевидно и то, что 

основной союзник Японии - Германия намерена в течение опреде

ленного периода поддерживать мирные отношения с Москвой. Такие 

отношения с соседом на севере были выгодны и для Токио, по край

ней мере, на период войны в Китае и укрепления мощи армии и флота. 

Поэтому было решено предпринять дипломатические шаги, призван

ные создать впечатление нормализации японо-советских отношений 

на длительную перспективу. Получало распространение мнение о це

лесообразности заключить с СССР аналогичный германо-советскому 

пакт о ненападении. При этом японское руководство, убедившись во 

время хасанских и халхин-гольских событий в стремлении Москвы 

избежать вовлечения в большую войну с Японией, в действительно

сти не опасалось советского нападения. 

Заключить пакт о ненападении с Советским Союзом побуждала 

японцев и Германия. При этом германские лидеры были готовы вы

ступить в роли посредника между Москвой и Токио. В ходе советско

германских переговоров о заключении пакта о ненападении нарком 

иностранных дел Молотов поставил вопрос: готова ли Германия 

оказать воздействие на Японию ради улучшения советско-японских 

отношений и разрешения пограничных конфликтов? На встрече со 

Сталиным министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббен

троп заверил его, что германо-японские связи «не имеют антирусской 

основы, и Германия, конечно же, внесет ценный вклад в разрешение 

дальневосточных проблем». Сталин предупредил собеседника: «Мы 

желаем улучшения отношений с Японией. Однако есть предел наше

му терпению в отношении японских провокациЙ. Если Япония хочет 

войны, она ее получит. Советский Союз этого не боится. Он к такой 

войне готов. Но если Япония хочет мнра, это было бы хорошо. Мы 

подумаем, как Германия могла бы помочь нормализации советско-



японских отношений. Однако мы не хотели бы, чтобы у Японии сло

жилось впечатление, что это инициатива советской стороны». 

Обсуждение этого вопроса было продолжено уже после достигну

того перемирия в боях на Халхин-Голе во время беседы Риббентропа 

со Сталиным и Молотовым в Москве 28 сентября 1939 г. Из герман
ской записи беседы: 

« ... Г-н министр (Риббентроп) предложил Сталину, чтобы после 
окончания переговоров было опубликовано совместное заявление 

Молотова и немецкого имперского министра иностранных дел, в 

котором бы указывалось на подписанные договоры и под конец со

держался какой-то жест в сторону Японии в пользу компромисса 

между Советским Союзом и Японией. Г -н министр обосновал свое 

предложение, сославшись на недавно полученную от немецкого по

сла в Токио телеграмму, в которой указывается, что определенные, 

преимушественно военные, круги в Японии хотели бы компромисса 

с Советским Союзом. В этом они наталкиваются на сопротивление 

со стороны определенных придворных, экономических и поли

тических кругов и нуждаются в поддержке с нашей стороны в их 

устремлениях. 

Г-н Сталин ответил, что он полностью одобряет намерения г-на 

министра, однако считает непригодныM предложенный им путь из 

следующих соображений: премьер-министр Абэ до сих пор не проя

вил никакого желания достичь компромисса между Советским Сою

зом и Японией. каждыIй шаг Советского Союза в этом направлении 

с японской стороны истолковывается как признак слабости и попро

шайничество. Он попросил бы господина имперского министра ино

странных дел не обижаться на него, если он скажет, что он, Сталин, 

лучше знает азиатов, чем г-н фон Риббентроп. У этих людей особая 

ментальность, на них можно действовать только силой. В августов

ские дни, приблизительно во время первого визита г-на Риббентропа 

в Москву, японский посол Того прибежал и просил перемирия. В то 

же время японцы на монгольской границе предприняли атаку на со

ветскую территорию силами двухсот самолетов, которая была отбита 

с огромными потерями для японцев и потерпела неудачу. Вслед за 

этим Советское правительство, не сообщая ни о чем в газетах, пред

приняло действия, в ходе которых была окружена группа японских 

войск, причем было убито почти 25 тысяч человек. Только после это-



го японцы заключили перемирие с Советским Союзом. Теперь они 

занимаются тем, что откапывают тела погибших и перевозят их в 

Японию. После того как уже вывезли пять тысяч трупов, они поняли, 

что зарвались, и, кажется, от своего замысла отказались». 

Из этих высказываний Сталина ясно, что он бьш готов к пере

говорам с японцами о пакте о ненападении и был заинтересован в 

подобном соглашении, но ждал, когда об этом попросит японское 

правительство. Понимая это, германское руководство продолжило 

работу с японцами в этом направлении. Однако Германия при этом 

была отнюдь не бескорыстна. 

Временная нормализация советско-японских отношений на пери

од войны с западными державами бьmа выгодна Берлину. В этом слу

чае Японию легче бьmо побуждать к действиям против Великобри

тании на Дальнем Востоке. По расчетам Гитлера, нападение японцев 

на дальневосточные владения Великобритании могло бы нейтрали

зовать последнюю. «Оказавшись в сложной обстановке в Западной 

Европе, в Средиземноморье и на Дальнем Востоке, Великобритания 

не будет воевать», - заявлял он. На встречах с японским послом 

Осимой Риббентроп говорил: «Я думаю, лучшей политикой для нас 

было бы заключить японо-германо-советский пакт о ненападении и 

затем выступить против Великобритании. Если это удастся, Япония 

сможет беспрепятственно распространить свою мощь в Восточной 

Азии, двигаться в южном направлении, где находятся ее жизненные 

интересы». Осима с энтузиазмом поддерживал такую политику. 

Однако несмотря на испытанный в августе дипломатический 

шок и вызванные им призывы последовать в политике в отношении 

СССР за Герман ией, японское правительство продолжало колебать

ся, небезосновательно опасаясь, что заключение японо-советского 

пакта о ненападении вызовет недовольство и подозрительность со 

стороны западных держав. В то же время в Токио понимали значе

ние посредничества Германии в урегулировании японо-советских 

отношений. Японская газета «Мияко» писала: «Если будет необ

ходимо, Япония заключит с СССР договор о ненападении и будет 

иметь возможность двигаться на юг, не чувствуя стеснений со сто

роны других государств». 

для демонстрации своего намерения нормализовать отношения с 

СССР японское правительство сочло целесообразным сначала начать 



переговоры о заключении между двумя государствами ряда торгово

экономических соглашений. 4 октября посол Японии в СССР Того 
передал советскому правительству предложения об установлении 

режима наибольшего благоприятствования в торговле и мореплава

нии, а также проект соглашения о торговле. 13 ноября представители 
МИД Японии официально заявили о желании Токио заключить ры

боловную конвенцию и торговый договор. Эти мероприятия рассма

тривались как реализация политики временного «превращения врага 

на севере в друга». 

Однако факты и документы свидетельствуют о том, что потрясшее 

официальный Токио поражение на Халхин-Голе не только не заста

вило японское руководство отказаться от планов войны с СССР, но, 

наоборот, побудило внести серьезные коррективы в программы под

готовки к такой войне. В сентябре 1939 г. имевший большое влияние 
на политику государства принц Коноэ Фумимаро заявил германскому 

послу Отту: «Японии потребуется еще два года, чтобы достигнуть 

уровня техники, вооружения и механизации, который показали со

ветские войска в боях в районе Номонхан». 

О необходимости сделать не политические, а лишь военно-тех

нические выводы из поражения в халхин-гольских сражениях в Япо

нии говорили открыто. Так, ведущая газета страны «Асахи» писала 

вскоре после разгрома японских войск в Монголии: «Наши военные 

власти должны вынести из этих событий поучительный урок о том, 

что впредь военные приготовления необходимо доводить до совер

шенства... Нужно максимально насытить сухопутные войска мото

ризованными частями. В этом кроется глубочайший смысл произо

шедшего ... Нам нужно твердо усвоить уроки Номонхана. Необходи
мо должным образом и всеми силами готовиться к обороне страны 

не только морально, но и материально. Сейчас мы остро ощутили эту 

насущную потребность». 

В декабре 1939 г. в Японии был принят «Пересмотренный план 
наращивания мощи сухопутных сил». Генералитет японской армии 

продолжал исходить из того, что, несмотря на заключение германо

советского пакта о ненападении, война в Европе на определенном 

этапе вовлечет в свою орбиту и Советский Союз. Готовясь к такому 

развитию обстановки, в Токио считали необходимым «максимально 

ограничить военные действия в Китае, сократить число находящихся 



там войск. Мобилизовать бюджетные и материальные ресурсы и рас

lllИРИТЬ подготовку к войне против Советского Союза». Для высво

бождения необходимых для войны против СССР сил планировал ось 

сократить японские войска в Китае.с 850 тысяч до 500 тысяч. При 
этом предусматривалось ограничиться оккупацией лишь районов 

Северного Китая, Внутренней Монголии, а также городов Нанкин и 

Шанхай. 

Военное министерство и генеральный штаб приняли решение до

вести число пехотных дивизий империи до 65, авиационных эскадри
лий до 160, резко увеличить количество бронетанковых частей. На 
китайском фронте должны были действовать 20 дивизий, остальные 
надлежало разместить в Маньчжурии и готовить их к операциям про

тив Красной Армии. 

Демонстрация стремления нормализовать отношения с Москвой 

преследовала достижение главной цели японской политики - изоли

ровать Советский Союз от Китая. В согласованном 28 декабря 1939 г. 
между министром иностранных дел Номура Китисабуро, военным 

министром Хата Синроку и военно-морским министром Ёсида Дзэн
го документе «Основные принципы политического курса в отноше

нии иностранных государств» по поводу Советского Союза говори

лось: «Необходимым предварительным условием заключения пакта 

о ненападении должно быть официальное признание прекращения 

советской помощи Китаю». 

Токио имел все основания считать, что именно советская помощь 

являлась одним из важных препятствий, не позволявших японским 

войскам покорить Китай. К сентябрю 1939 г. из СССР в Китай была 
поставлена очередная партия вооружения - 250 орудий, 4400 пу
леметов, 500 тысяч снарядов, 150 млн патронов. Только с июля по 
сентябрь в Китай были направлены 459 советских военных летчиков, 
которые принимали активное участие в сражениях на фронтах японо

китайской войны. О роли советской помощи в этой войне лидер ки

тайской компартии Мао Цзэдун писал в 1940-м Г.: «Если Китай х()чет 

стать независимым, то он никак не может обойтись без помощи со

циалистического государства и международного пролетариата ... Это 
особенно относится к помощи Советского Союза, которая является 

необходимым условием завоевания окончательной победы в войне 

против японских захватчиков». 



Позиция Советского Союза в отношении помощи Китаю вызывала 

сильное раздражение японских правящих кругов, особенно военных. 

Хотя после разгрома на Халхин-Голе они не могли продолжать прово

цировать конфликты на советской границе, многие противились даже 

временной нормализации отношений с Москвой. Военный министр 

Хата в интервью корреспонденту газеты «Асахю> заявил в декабре 

1939 г., что причиной неудач Японии является отсутствие у народа 

бдительности в отношении работы «красного дьявола». 

Виновные за развязывание кровопролитных номонханских сра

жений были наказаны лишь для проформы И продолжали оказы

вать большое влияние на определение политики в отношении СССР. 

Бывший старший офицер императорской армии Хаяси Сабуро писал 

после войны: « ... Большинство сотрудников первого (оперативного) 
отдела штаба Квантунской армии, которые сыграли главную роль в 

инциденте в районе Номонхан и должны были нести ответственность 

за него, были лишь переведены на хлебные места, а спустя некоторое 

время почему-то очутились в центре и к тому же на важных постах ... 
Когда сторонники позитивной политики совершали ошибки, управ

ление кадров смотрело на это сквозь пальцы. Если их и наказывали, 

то только для вида ... » 
Дипломатические маневры Японии не могли скрыть истинных 

намерений японского руководства, связанных с политикой в отно

шении северного соседа. По вине Токио советско-японские отноше

ния осенью - зимой 1939 г. оставались напряженными. Японское 

правительство активно подключил ось к поднятой В США, Велико

британии и Франции шумной антисоветской кампании в связи с 

советско-финляндским конфликтом. Военный министр Хата заявил 

тогда в японском парламенте: «Понесенные потери являются дей

ствительно громадным уроком для нашей армии ... Мы уже при
ступили к осуществлению соответствующих мероприятий ... Кровь, 
пролитая па полях Номонхана, не останется напрасно пролитой 

кровью». 

В Токио понимали, что советско-финляндский конфликт и после

довавшие за этим мероприятия правительств Великобритании, Фран

ции и США, в частности исключение СССР из Лиги Наций, были 

направлены на то, чтобы вместо войны с Германией начать войну 

против Советского Союза. Это усилило позиции сторонников не-



примиримой политики в отношении СССР. Японские военные круги 

стали открыто выступать против самой идеи пакта о ненападении с 

СССР, заявляя, что она «подрывает идеологические основы Японии». 

В качестве платы за участие в антисоветском «крестовом походе» по

литические и военные лидеры этой страны небезосновательно рас

считывали на дальнейшие серьезные уступки западных держав в 

Восточной Азии, в первую очередь в Китае. 

В декабре 1939 г. правительство США попыталось получить от 

МИД Японии официальное подтверждение того, что пакт о ненапа

дении не входит в японскую программу переговоров с СССР. В Токио 

учитывали беспокойство правительств западных государств, кото

рое те испытывали, наблюдая за признаками нормализации японо

советских отношений. Хотя японское руководство было заинтересо

вано в политике шантажа крупных держав мира перспективой японо

советского сближения, оно в то же время стремилось поддерживать 

их надежды на очередное столкновение Японии с СССР. Советско

финляндский конфликт предоставил возможность подтвердить эти 

надежды. Отнюдь не случайно в январе 1940 г. японский министр 

иностранных дел Арита Хатиро вновь стал выступать с воинствен

ными призывами к «борьбе с Коминтерном». 

Зимой 1939-1940 г. японское командование демонстративно фор
сировало подготовку к походу на север: росла численность Квантун

ской армии, дивизии оснащались новейшим вооружением. Готовясь 

к боевым действиям против Советского Союза, в целях повышения 

маневренности войск в условиях тайги, бездорожья и глубокого сне

га, командование отдало приказ о подготовке для Квантунской армии 

9 тысяч саней для транспортировки на них тяжелых пулеметов и лег
ких орудий. В результате проведенных мероприятий в течение 1940 г. 
число дивизий Квантунской армии увеличил ось с 9 до 11, крупных 
отрядов вдоль границы в укрепленных районах - с 8 до 13, авиапол
ков (включая расположенные в Корее) - с 18 до 22. 

Японские военные историки признают, что «во время советско

финляндского конфликта японский генеральный штаб проявлял к 

нему большой интерес». В конце осени 1939 г. он разработал оче

редной оперативно-стратегический план войны с СССР. Цель насту

пательных операций состояла в «разгроме русской армии, дислоци

ровавшейся на Дальнем Востоке, и захвате территорий к востоку от 



населенного пункта Рухлово и Большого Хингана» с последующей 

оккупацией Забайкалья, Северного Сахалина и Камчатки. 

Однако замыслам организовать новый вооруженный поход против 

СССР не суждено было осуществиться. Финляндия потерпела пора

жение, 12 марта] 940 г. был заключен советско-финляндский мирный 
договор. 

Советское правительство отчетливо сознавало, что в Японии 

сохраняют влияние силы, враждебно настроенные против СССР. 

Справившись с растерянностью, вызванной заключением германо

советского пакта о ненападении, японские лидеры продолжали упо

вать на союз с агрессивными государствами Европы. Министр ино

странных дел Арита подчеркивал: «Антикоминтерновский блок не 

распался, сохранив в себе такие силы, как Япония, Италия, Маньчжу

рия и Испания ... Да и сама Германия не отказалась от этого союза». 
Правильно оценив подлинные цели Германии при заключении пакта 

с СССР, Арита, со своей стороны, не спешил связывать Токио каким 

то ни было обязательствами в отношении Советского Союза. 16 янва
ря 1940 г. он заявил: «Полное урегулирование пограничных проблем 
будет равнозначно пакту о ненападении. Заключение же такого пак

та - дело отдаленного будущего и не очень полезное». 

Было ясно, что японский генералитет не смирится с поражением 

и будет искать возможности для реванша. Поэтому с трибуны сессии 

Верховного Совета СССР (март-апрель 1940 г.) прозвучало предупре
ждение: «В Японии должны, наконец, понять, что Советский Союз 

ни в коем случае не допустит нарушения его интересов. Только при 

таком понимании советско-японских отношений они могут разви

ваться удовлетворительно». 



Глава третья 

ДИПЛОМАТИЯ КАНУНА ВОЙНЫ 

ПАКТ О ДВУХ КОНЦАХ 

Следует отметить, что нормализация советско-японских отноше

ний, даже временная, не устраивала не только западные державы, но 

и гоминьдановское руководство Китая во главе с Чан КаЙши. Тайные 

замыслы и завуалированные действия, направленные на обострение 

отношений Москвы и Токио, были откровенно высказаны командую

шим 5-1'0 военного района Китая генералом Ли Цзунженем в беседе с 

советским послом в Китае А.С. Панюшкиным. 12 октября 1939 г. он 
говорил: «Война на Западе является выгодной для СССР ... Германия, 
Англия и Франция завязнут в войне. Им будет не до СССР ... Англия 
может подтолкнуть Японию на войну с СССР с Востока ... Если на За
паде будет война, то, не беспокоясь за свои западные границы, СССР 

может нанести решительный удар по Японии. Это повлечет за собой 

освобождение угнетенной Кореи, даст Китаю возможность возвра

тить потерянные территории. При условии войны на Западе Англия 

будет приветствовать войну СССР с Японией, так как в этом случае 

Англия не будет беспокоиться, что Индия и Австралия будут захваче

ны Японией». Генерал заявил, что эта точка зрения «поддерживается 

многими членами правительства, в том числе Чан КаЙши». 

Для того чтобы не допустить урегулирования советско-японских 

отношений, китайское правительство в конце 1939 - начале 1940 г. 
ставило перед Сталиным и Молотовым вопрос о скорейшем заклю

чении между СССР и Китаем военного союза, по которому СССР 

обязался бы усилить помощь Китаю. При этом китайцы пытались 

заинтересовать советское IIравительство возможностью получения 

после войны китайских территорий для советских военных баз на 

Ляодунском и Шаньдунском полуостровах. Перспектива ()бострения 

отношений с Японией из-за Китая не устраивала Сталина, основной 



целью которого было избежать вовлечения в войну, будь то на Западе 

или на Востоке. В задачу советского руководства входило выиграть 

время, обеспечить для страны максимально продолжительный мир

ный период с тем, чтобы успеть подготовиться к отражению агрес

сии, неизбежность которой в Кремле сознавали. 

Позиция Японии в отношении СССР меняется только после пора

жения Франции в мае-июне 1940 г. и разгрома английской армии под 
Дюнкерком. Японские правящие круги не желали упустить момент, 

благоприятный для захвата азиатских колоний западных держав. Ради 

этого надо бьшо надежно обезопасить свой тьш, приняв меры по уре

ГУШlрованию советско-японских отношений. К этому времени совет

ское руководство ПОЗИТИВНQ ответило на японский зондаж по поводу 

такого урегулирования. В ходе беседы� с японским послом в СССР 

Того 1 июня 1940 г. Молотов заявил, что он готов «говорить не толь
ко о мелких вопросах, считаясь с теми изменениями, которые про

исходят в международной обстановке и которые могут произойти в 

будущем». 

Эry мысль Молотов в более развернутом внде развивал перед 

Того через неделю после того, как было достигнуто принципиальное 

согласие сторон по поводу Соглашения между СССР и Японией об 

уточнении границы. 

Из записи беседы 7 июня 1940 г.: 
«Тов. Молотов выражает надежду, что это соглашение явится пред

посылкой для разрешения других интересующих Японию и СССР во

просов, в том числе и более крупных. 

В ответ на это Того заявляет, что он также надеется, что теперь 

можно будет с успехом продолжать переговоры по рыболовному во

просу и о торговом договоре. «Кроме того, - добавляет Того, - мы 

одновременно могли бы начать обсуждение коренных вопросов, ин

тересуюlЦИХ обе стороны. Я надеюсь на успех в решении и других 

вопросов». 

Тов. Молотов заявляет, что он также выражает надежду, что Япо

ния и СССР могут и должны договориться, в том числе и по корен

ным вопросам. 

В ответ на это Того говорит, что он лично думает, что между СССР 

и Японией нет таких вопросов, которые нельзя было бы разрешить, 

особенно если есть понимание друг друга. «Я рад заявлению тов. Мо-



лотова, - продолжает Того, - и со своей стороны также надеюсь, 

что обе стороны договорятся по всем вопросам». 

Очевидно, что и Молотов, и Того под используемым ими эвфемиз

мом «коренные вопросы» подразумевали пакт о ненападении. Однако 

ни одна из сторон не хотела первой произнести эти слова напрямую. 

Что касается Молотова, то он, безусловно, действовал по согласова

нию со Сталиным и получил от него одобрение попытки прозондИ

ровать позицию японского посла по поводу возможности заключить 

между двумя государствами политическое соглашение. Иным было 

положение посла Того, который был осведомлен о том, что в Токио, 

как отмечалось выше, были противоречивые мнения относительно 

договора о ненападении с СССР. 

Вот что писал об этом в своих мемуарах Того: 

«Поскольку отмена Соединенными Штатами договора о торгов

ле и мореплавании совершенно очевидно преследовала цель оказать 

давление на Японию, ее надежды на modus vivendi без коренного из
менения политики в отношении Китая были абсолютно тщетными. 

В этот момент мне подумалось, что Японии не остается ничего иного 

для укрепления своих позиций, кроме заключения пакта с Россией 

и мирного урегулирования с чунцинским режимом на умеренных и 

рациональных условиях. Свои соображения я изложил в телеграмме 

министерству иностранных дел. Что касается методики достижения 

договоренностей с СССР, то я рекомендовал министерству сформу

лировать политику, ориентированную на заключение пакта о нена

падении и торгового соглашения ... 
После заключения перемирия в Номонханском районе в сентябре 

предыдущего года отношение Москвы к Японии стало дружествен

ным, и различные проблемы решались в атмосфере исключительной 

сердечности. Поэтому и переговоры о заключении торгового согла

шения продвигались чрезвычайно гладко. 

В связи со вторым вопросом, а именно пактом о ненападении, ин

струкция нашего министерства иностранных дел предусматривала, 

что этот документ должен быть подписан в форме пакта о нейтра

литете, и именно на основе этой инструкции я начал переговоры с 

Молотовым». 

17 июня Молотов выразил Того надежду на то, что параллельно 
рыболовным и торговым вопросам будут вестись переговоры и по 



другим коренным вопросам. Это было уже почти прямое предложе

ние при ступить к обсуждению договора о ненападении. И такие пере

говоры начались 2 июля 1940 г. 
В Кремле понимали, что сам факт подобных переговоров может 

создать дЛЯ СССР немалые сложности во взаимоотношениях с дру

гими государствами, в первую очередь с Китаем, руководство которо

го бдительно следило за признаками намечавшегося политического 

сближения СССР с Японией. Поэтому всем документам, касавшим

ся переговоров с Того о пакте о ненападении или нейтралитете был 

присвоен гриф высшей секретности - «особая папка». Документы с 

таким грифом предназначались лишь для высших советских партий

ных и государственных деятелей. 

2 июля 1940 г. состоялась первая беседа Молотова с послом Того, 
на которой стороны приступили к обсуждению конкретных вопро

сов, касавшихся проекта будущего соглашения. 

Ниже приводится основная часть сделанной советской стороной 

записи этой беседы: 

«Того: ... За последние 2-3 года, даже в такие периоды, когда от
ношения между СССР и Японией были наихудшими, нам удалось 

разрешить различные вопросы, не при бегая к войне. Поэтому Того 

думает, что все вопросы могут быть урегулированы мирным путем. 

Безусловно, в некоторой части мира имеются элементы, которые же

лают столкновения между СССР и Японией в своих интересах, однако 
мы такой глупости не допускаем и не желаем удовлетворять пожела

ния этих стран о столкновении СССР и Японии ... С другой стороны, 
в связи с возникновением войны в Европе общая ситуация осложни

лась. Япония, также как и СССР, старается не быть втянутой в орбиту 

войны, т. с. она придерживается политики строгого невмешательства 

в войну. Однако если, несмотря на миролюбивые стремления Япо

нии, она подвергнется нападению со стороны третьих держав, то она 

вынуждена будет предпринять меры против этого нападения. 

Япония, находящаяся в соседстве с СССР, желает поддерживать 

с последним мирные, дружественные отношения и взаимно уважать 

территориальную целостность. Если же одна из стран, несмотря на 

миролюбивый образ действий, подвергнется нападению со стороны 

третьих держав, то в этом случае другая сторона не должна помогать 

нападаюшей стране. Если будут установлены такого рода отношения, 



то отношения между СССР и Японией будут стабилизированы и их 

ничем нельзя будет поколебать. Если Советское правительство при

держивается такого же мнения, говорит Того, то далее он хотел бы 

сделать конкретное предложение ... 
Молотов: ... Общая мысль о том, чтобы стабилизировать отноше

ния между обеими странами, праВlшьна, и он к этому может только 

присоединиться. 

Далее тов. Молотов просит уточнить слова: «не нападать» или «не 

помогать одной из нападающих стран». Общая мысль, заложенная в 

высказываниях Того о том, чтобы не помогать нападающей стороне 

и не нападать, - правильна. Все сознательные люди, как в нашей 

стране, так и в Японии, не могут не согласиться с этим. 

Того: излагает содержание проекта японской стороны. При этом 

он оговаривается, что дух проекта согласован с Японским правитель

ством, а текст составлен им самим, и он просит Наркома иметь это в 

виду. 

Далее Того излагает существо своего предложения, которое сво

дится к следующему: СССР и Япония заключают между собой сле

дующее соглашение о нейтралитете. 

Статья 1 
Обе договаривающиеся стороны подтверждают, что основой взаи

моотношений между обеими странами остается Конвенция об основ

ных принципах взаимоотношений между Японией и СССР, подпи

санная 20 января ] 925 г. вПекине. 
Обе договаривающиеся стороны должны поддерживать мирные 

и дружественные отношения и уважать взаимную территориальную 

целостность. 

Статья II 
Если одна из договаривающихся сторон, несмотря на миролюби

вый образ действий, подвергнется нападению третьей державы или 

нескольких других держав, то другая договаривающаяся сторона бу

дет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта. 

Статья IП 

Настоящее соглашение заключается на пять лет. 

Того отметил, что проект составлен как копия соглашения о ней

тралитете, заключенного в ] 926 г. между СССР и Германией». 



Однако дипломатический «блиц» на японском направлении не со

стоялся. Пришедший в июле 1940 г. к власти второй кабинет Коноэ 

Фумимаро не стал форсировать заключение политического соглаше

ния с СССР, предпочтя сначала укрепить военно-политический союз 

с Герман ией и Италией. В Японии полагали, что имея такой союз с 

фашистскими государствами Европы, будет легче побудить советское 

руководство подписать пакт о ненападении с Японией на японских 

условиях. 

27 июля новый японский кабинет, министром иностранных дел 
в котором стал Мацуока Ёсукэ, одобрил «Программу мероприятий, 
соответствующих изменениям в международном положении». В этом 

документе в качестве важнейшей задачи определялось «установление 

нового порядка в Великой Восточной Азию>, для чего предусматри

валось «применение в удобный момент военной силы». Программой 

намечалось: 1. Укрепить союз Японии, Германии, Италии. 2. Заклю
чить с СССР соглашение о ненападении с тем, чтобы провести под

готовку вооруженных сил к войне, которая исключала бы их пораже

ние. 3. Осуществить активные меры по включению колоний Англии, 
Франции, Голландии и Португалии в сферу японского нового порядка 

в Восточной Азии. 4. Иметь твердую решимость устранить воору
женное вмешательство США в процесс создания нового порядка в 

Восточной Азии. 

В соответствии с этими политическими установками командова

ние вооруженными силами стало разрабатывать возможные вариан

ты вступления Японии во Вторую мировую войну: «южный» - про

тив США и западноевропейских государств и «северный» - против 

СССР. Предпочтение было отдано «южному». Решение же «северной 

проблемы» откладывалось до начала советско-германской войны. Так 

как в «Программе» выдвигалось требование «избежать войны на два 

фронта», заключение с СССР пакта о ненападении оставалось одной 

из приоритетных задач японской дипломатии. «Отношения с СССР 

должны быть урегулированы на базе советско-германского пакта о 

ненападении, - писала 16 июля 1940 г. японская газета «Токио нити
нити». - Таким путем Япония может достичь безопасности своей 

северной границы, что даст ей возможность осуществить ее поли

тику экспансии на юг. Это также позволит ей подготовиться к войне 

против США». 



Определив в KaLlecTBe приоритетного направления южный вари

ант экспансии, в то же время японские власти в 1940 г. продолжали 

наращивать японские войска, предназначенные для войны с СССР. 

Численность Квантунской армии, главной ударной силы японских су

хопугных войск, В 1939-1940 гг. возросла с 270 до 350 тысяч солдат 
и офицеров. Также ориентировавшиеся на войну против СССР япон

ские войска в Корее за этот период увеличились с 35,4 до 45,7 тысяч 
человек. Быстро росла техническая оснащенность Квантунской ар

мии. Так, к 1941 г., по сравнению с 1937 г., число состоявших на ее 
вооружении орудий возросло более чем в 4 раза, танков - в 2, само
летов - в 3 раза. Были увеличены войска марионеточных режимов 
Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии. 

Увеличивал ась численность войск на севере Японии и на Южном 

Сахалине. В 1939 г. директивой императорской ставки на Южном Са
халине была сформирована смешанная бригада «Карафуго», состояв

шая из отборных солдат и офицеров. В директиве о ее формировании 

указывалось, что все приготовления к использованию бригады долж

ны быть закончены к январю 1941 г. Происходило усиление японских 

гарнизонов на Курильских островах. С 1940 г. японские части и под
разделения впервые остались на островах на зимних квартирах. 

В целом, по заявлению начальника отдела военного министерства 

Японии, к 1941 г. «боевая мощь японской армии возросла более чем 

в 3 раза по сравнению с ее мощью до китайского инцидента ... Осо
бое значение придавалось увеличению военно-воздушных сил и ме

ханизированных частей». Лишь за два года, с 1939 по 1941-й число 
дивизий возросло с 41 до 51 (при этом 8 вновь созданных дивизий 
были размещены в метрополии и Маньчжурии), а количественно поч

ти вдвое - с 1 196 тысяч до 2 025 тысяч человек; личный состав 
авиации сухопугных сил возрос С 44 тысяч до 85,5 тысяч человек, а 
число эскадрилий - с 91 до 150. Продолжал ась интенсивная боевая 
подготовка японской армии, в основу которой была положена отра

ботка «действий на суше против советских войск». В Квантунской 

армии концентрировались лучшие японские войска с «высоким бое

вым духом». 

В течение 1940 г. генеральный штаб Японии и штаб Квантунской 
армии были поглощены дальнейшей разработкой оперативного плана 

войны против СССР «Оцу». При этом шла подготовка к «изменению 



обстановки», под чем подразумевалось начало герман о-советской во

йны. В этом случае предусматривал ось, «не теряя времени, перебро

сить крупные соединения из Китая и собственно Японии, уничтожить 

советскую авиацию на Дальнем Востоке, подготовить молниеносное 

наступление, по возможности разгромить вооруженные силы про

тивника в Приамурье и занять наиболее важные районы советского 

Дальнего Востока, Северный Сахалин и Камчатку». 

Однако складывавшаяся ситуация требовала от японского геншта

ба армии и главного морского штаба вплотную заняться и планиро

ванием военных действий на южном направлении. Так как японский 

стратегический план осуществления южного варианта экспансии 

предусматривал захват всего Китая, Французского Индокитая, Фи

липпин, Малайи, Сингапура, Таиланда, Голландской Индии, Бирмы, 

Австралии и Новой Зеландии, перспектива вооруженного столкно

вения с западными державами становилась реальной. Сформули

рованная в вышеупомянутом документе «Программа мероприятий, 

соответствующих изменениям в международном положению> задача 

«избежать войны на два фронта» потребовала от японских стратегов 

выработки политики, обеспечивавшей последовательное разрешение 

«южной» и «северной» проблем. Успешное проведение такой поли

тики в Токио связывали с образованием военно-политического союза 

с гитлеровской Германией. 

Как отмечалось выше, заключенный 23 августа 1939 г. германо

советский пакт о ненападении вызвал растерянность в японских пра

вящих кругах. Однако там вскоре поняли, что пакт рассматривается 

Берлином как неискренний временный акт. Это было подтверждено 

правительством Германии, которое уже на второй день после заклю

чения пакта заявило японскому послу Осима, что «при всех обстоя

тельствах, которые могут возникнуть на дипломатической арене, 

идеи и цели общей борьбы против коммунизма сохраняются». 

Сторонники тесных военных связей с Германией предостерегали 

от поспешных выводов о «предательстве» германского руководства, 

указывали на невозможность герман о-советского сотрудничества в 

начавшейся войне. В сентябрьском номере влиятельного японского 

журнала «Бунгэй сюидзю» была помещена статья «Германо-советский 

пакт о ненападении и Япония», где японское правительство подверга

лось критике за нерешительность в вопросе о заЮlючении военного 



союза с Германией и Италией. Важность такого союза для реализации 

экспансионистских планов в Азиатско-Тихоокеанском регионе не от

рицало и японское политическое руководство. 4 октября 1939 г. каби
нет министров принял документ «АК1)'альные мероприятия внешней 

политики в связи с войной в Европе», в котором было заявлено о «со

хранении по-прежнему с Германией и Италией дружественных от

ношений». Развернуто это положение было сформулировано в прави

тельственном документе от 28 декабре 1939 г. «Основные принципы 
политического курса в отношении иностранных государств». В нем, 

в частности, было записано: « ... Хотя между Герман ией и СССР под
писан пакт о ненападении, необходимо сохранять дружественные от

ношения с Германией и Италией, учитывая обшность целей империи 

с целями этих государств в построении нового порядка». Пришед

ший 16 января 1940 г. к власти кабинет адмирала Ионаи Мицумаса 

подтвердил эту позицию. В соответствии с зафиксированными в этом 

документе решениями, уже в начале 1940 1: проходили заседания 

представителей руководства армии, флота и министерства иностран

ных дел, на которых согласовывался новый документ «Предложение 

усиления сотрудничества между Японией, Германией и Италией». 

После капитуляции Франции требования скорейшего оформления 

союза с Германией усилились. 12 июля 1940 г. заведующий первым 
отделом министерства иностранных дел Андо Ёсиро представил ка
бинету министров проект документа, в котором целью заключения 

союза называлось признание Германией политического и экономи

ческого руководства Японии в районах Южных морей в качестве ее 

«жизненного пространства». Одновременно предусматривалось при

знание политического и экономического руководства Германии в Ев

ропе и Африке. 16 июля представленный МИД проект был принят 
армией и флотом. 

За участие Японии в мировой войне в блоке с гитлеровской Гер

манией и фашистской Италией активно выступили деятели, вошед

шие во второй кабинет министров Коноэ Фумимаро. Их отличал 

воинственный антикоммунизм, стремление решить как можно ско

рее «северную проблему». Министром иностранных дел стал упо

минавшийся выше Мацуока Ёсукэ, который заявлял в 1936 г. после 
заключения с Герман ией Антикоминтерновского пакта: «Поскольку 

мы боремся против Коминтерна, деятельность которого является в 



настоящее время главной мировой проблемой, необходимо противо

стоять ему со всей решимостью. Половинчатые усилия здесь недо

пу<.:тимы. Мы должны вступить в сражение, поддерживая и обнимая 

друг друга ... Нам остается только, сплотившись, идти вперед, даже 
если это приведет к совместному самоубийству». 

Став министром иностранных дел, Мацуока делал все возможное 

ДЛЯ скорейшего заключения военного союза с Берлином и Римом. 

В связи с этим в японских исторических работах распространилась 

версия о том, что Тройственный пакт был подписан якобы в результа

те «неразумной дипломатии Мацуока». Однако это не соответствует 

действительности, ибо это был согласованный курс всего японского 

руководства. 

Хотя при обсуждении проекта пакта имели место определенные 

разногласия между армией и флотом, они не носили принципиаль

ного характера. На заседании высших руководителей армии и флота 

22 июля 1940 г. было решено, что «если со стороны Германии и Ита
лии будет предложено заключить военный союз, Япония рассмотрит 

эту возможность». Эта установка бьmа закреплена 27 июля на засе
дании координационного комитета правительства и императорской 

ставки в вышеупомянутом документе «Программа мероприятий, со

ответствующих изменениям в международном положении». 

1 августа 1940 г. Мацуока заявил германскому послу о желании 
Японии укрепить связи с Германией и Италией. Накануне в Берлине 

было прииято важное решение. 31 июля фюрер объявил на совещании 
руководящего состава германских вооруженных сил: «Россия должна 

быть ликвидирована. Срок - весна 1941 года». для Германии также 
было важно укрепить военно-политическое сотрудничество с Итали

ей и Японией, в которых она видела своих основных союзников в 

войне против СССР. Идя на союз, гитлеровское руководство рассчи

тывало на открытие Японией второго фронта на Дальнем Востоке. За 

это Германия была готова уступить азиатскому союзнику обширные 

территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В августе-сентябре 1940 г. в Токио велись интенсивные пере

говоры о заключении японо-германского военного союза. На них 

специальный уполномоченный германского правительства Генрих 

UПтамер добивался от Японии обязательства про водить политику 

сковывания в Восточной Азии сил СUПА, что должно было удер-



жать Вашингтон от вступления в войну в Европе. С другой стороны, 

германские лидеры требовали, чтобы Япония использовала свои 

вооруженные силы против Советского Союза, когда он окажется 

в состоянии войны с Германией. По сути дела, предусматривалось 

одновременное нападение на Советский Союз с запада и востока. 

Можно сказать, что германское руководство, подчеркивая антиаме

риканский характер союза, в большей степени исходило из его ан

тисоветской направленности. Японское правительство соглашалось 

с этим, хотя и стремилось обеспечить себе свободу действий при 

выборе направлений и сроков вступления в мировую войну. Уже в 

начале переговоров о заключении пакта посол Германии в Японии 

генерал Отт докладывал в Берлин, что «атмосфера благоприятству

ет германскому плану». 

На протяжении многих лет японские правящие круги рассматри

вали военный союз с Герман ией как важнейшее условие вооруженной 

борьбы с Советским Союзом. Такой союз соответствовал военной 

доктрине и стратегии Японии, отвечал политическим и идеологиче

ским целям империи. Как отмечалось выше, заключение союза затя

гивалось по причине того, что Япония настаивала на его антисовет

ской направленности, а Германия стремил ась использовать его и для 

борьбы против западных держав, в первую очередь США и Велико

британии. Характеризуя позицию Японии, Риббентроп писал своему 

послу в Токио 26 апреля 1939 J:, что после заключения союза Япония 
хотела бы «вручить декларацию английскому, французскому и аме

риканскому послам следующего содержания: пакт является только 

развитием Антикоминтерновского пакта; стороны рассматривают 

Россию как врага. Англия, Франция и Америка не должны думать, 

что подразумеваются они». 

Японское руководство не желало раньше времени подчеркивать 

свою враждебность США и Великобритании из опасения подтолкнуть 

эти страны к пересмотру своей политики в отношении Японии. В То

кио весьма опасались прекращения поставок американского страте

гического сырья, что ставило бы под сомнение способность Японии 

продолжать вооруженную экспансию в Восточной Азии и на Тихом 

океане. В Германии же рассчитывали, что официальное оформление 

союза с Японией явится эффективным средством удержать США от 

вступления в мировую войну. 



Японское правительство оказалось перед дилеммой: или продол

жать настаивать на ИСКЛlOчительно антисоветской направленности 

СОlOза, что могло побудить ГерманиlO заявить о своих правах на ази

атские колонии поверженных ею европейских государств, на кото

рые претендовала Япония, или согласиться с требованиями Германии 

распространить действие СОlOза не только против СССР, но и против 

США и Великобритании. 

Стремясь найти выход из затруднительного положения, еще в ИlOле 

1940 г. японское министерство иностранных дел, командование армии 
и флота согласовали между собой компромиссный вариант. Они согла

сились на то, чтобы в обмен на признание Германией японского кон

троля над Юго-Восточной Азией Япония оказала бы давление на Вели

кобританию на Дальнем Востоке. При этом, однако, Япония не брала 

бы на себя обязательство вступить в войну на стороне Германии. 

Однако второй кабинет Коноэ занял более рещительную позициlO, 

считая необходимым пойти на военное сотрудничество с Германией 

и в вооруженной борьбе с Великобританией. Армия была согласна 

с этой позицией. Флот же не мог безоговорочно согласиться с ярко 

выраженной антибританской направленностью союза. Тем не менее, 

командование флота, в конце концов, бьшо вынуждено принять мне

ние большинства. 

Окончательное решение о заключении Тройственного пакта меж

ду Германией, Японией и Италией было принято на состоявшемся 

19 сентября императорском совещании (совещании в присутствии им
пера-roра). На совещании начальник главного морского штаба Канъин 

Номия подчеркнул, что флот дает свое согласие на заКЛlOчение СОlOза 

с Германией и Италией при условии, что «будут приняты все мыс

лимые меры для недопущения войны с Соединенными Штатами». 

Это требование легло в основу принятого совещанием решения. Вы

ступая с заКЛlOчительным словом от имени императора, председатель 

Тайного совета Хара Кадо заявил: «Хотя япО/ю-американское стол

кновение, в конце концов, может стать неизбежным, я надеюсь, что 

будет проявлена достаточная забота о том, чтобы это не произошло в 

ближайшем будущем, и что не будет необдуманных действий. Я даю 

свое "добро" только исходя из этого». 

27 сентября 1940 г. в Берлине между представителями Германии и 
Японии был подписан пакт о политическом и военно-экономическом 



союзе сроком на 1 О лет. 30 сентября к пакry присоединилась фашист
ская Италия, после чего соглашение получило название Тройствен

ный пакт. 

Основные статьи пакта гласили, что «Япония признает и уважает 

руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в 

Европе», тогда как «Германия и Италия признают и уважают руко

водство Японии в деле создания нового порядка в Восточной Азии». 

При этом «Германия, Италия и Япония берут на себя обязательства 

поддерживать друг друга всеми политическими, экономическими и 

военными средствами в случае, если одна из трех договаривающих

ся сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо держа

вы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и 

китайско-японском конфликте». 

Такими не участвовавшими державами осенью 1940 г. оставались , 
только СССР и США. Поэтому данное положение пакта предусма-

тривало согласованные военные действия, если одна из договариваю

щихся сторон окажется в состоянии войны с этими государствами. 

Попытка представить Тройственный пакт как оборонительный, за

ключенный на случай, «если одна из трех договаривающихся сторон 

подвергнется нападению», едва ли могла ввести кого-либо в заблуж

дение. «В лексиконе японских и германских агрессоров эти слова 

надо понимать так: "Когда Советский Союз подвергнется нападению 

со стороны Японии и Германии"», - говорится в одной из работ 

японских историков. Еще в октябре 1938 г. глава фашистской Италии 
Бенито Муссолини писал Гитлеру: «Мы не должны заключать чисто 

оборонительный союз. В этом нет необходимости, ибо никто не ду

мает нападать на тоталитарные государства. Мы должны заключить 

союз для того, чтобы перекроить географическую карту мира. для 

этого нужно наметить цели и объекты завоеваний». 

В японском проекте пакта было прямо сказано, что между участ

никами союза должны быть «выработаны меры на случай встуrшения 

Японии или Германии в войну с Советским Союзом». В ходе перего

воров о заключении пакта 7 сентября 1940 г. Мацуока говорил Шта
меру: «Нам необходимо понять, что после окончания войны в Европе 

Россия останется великой державой. Это будет создавать угрозу но

вому порядку в Восточной Азии. Япония и Германия должны быть 

рядом и должны выработать общую политику против России». 



Это мнение разделяли и другие участники пакта. Риббентроп, 

разъясняя направленность пакта трех держав, заявил: «Эта палка бу

дет иметь два конца - против России и против Америки». А итальян

ский министр иностранных дел Галеаццо Чиано вообще сомневался в 

целесообразности определения в качестве противника США, называя 

при этом антисоветскую направленность пакта «очень хорошей». 

Антисоветский характер Тройственного пакта был обстоятельно 

доказан в ходе Токийского процесса над главными японскими во

енными преступниками. Признается этот факт и объективно мысля

щими японскими историками. Они указывают, что в результате за

ключения пакта осуществилось стремление «зажать Советский Союз 

с востока и запада», что СССР был определен в качестве одного из 

основных (шотенциальных противников». 

С целью дезориентировать советское правительство относитель

но истинных намерений создаваемой коалиции и оставить возмож

ность для маневра в японо-советских отношениях японская сторона 

согласилась с предложением германской стороны включить в пакт 

статью 5-ю о том, что положения пакта «не затрагивают политическо

го статуса, существующего в настоящее время между каждой из трех 

договаривающихся сторон и Союзом Советских Социалистических 

Республик». Эта статья должна была замаскировать проводившуюся 

участниками пакта подготовку войны против СССР. Накануне под

писания пакта Мацуока объяснял членам Тайного совета: «Пока мы 

строим новый порядок, мы не можем позволить себе, чтобы Совет

ский Союз видел в нас своих врагов». 

Однако это была, безусловно, тактическая уловка с целью сосре

доточить усилия на быстром захвате азиатских колоний западных 

держав и завершении подготовки к войне на севере. 26 сентября 
] 940 г. Мацуока от имени правительства с удовлетворением конста
тировал достижение давно поставленной цели объединения с Герма

нией в будущей войне против СССР. «Япония поддержит Германию 

в случае ее войны с Советским Союзом, а Германия поможет нам в 

случае столкновения Японии с Советским Союзом», - заявил япон

ский министр иностранных дел. 

Маскировки антисоветской направленности пакта требовала и 

гитлеровская Германия. «ГepMaHCKO~ правительство, - телеграфиро

вал 26 сентября 1940 г. японский посол в Берлине Курусу Сабуро, -



намеревается дать указание своей прессе о том, чтобы особо подчер

кивался тот факт, что договор не предусматривает войны с Россией. 

Но с другой стороны, Германия концентрирует войска в восточных 

районах для того, чтобы сковать Россию». 

В соответствии с секретным протоколом Тройственного пакта 

создавались объединенная военная и военно-морская комиссии, а 

также комиссия по экономическим вопросам. В секретном прото

коле было сказано, что «в случае если одна из договаривающихся 

сторон вступит в войну против Советского Союза, другая сторона 

не должна предпринимать действий, которые могли бы облегчить 

его положение». 

Участники Тройственного пакта видели в достигнутом соглаше

нии эффективное средство объединенной борьбы за передел и новый 

раздел мира. Германский посол в Японии отт телеграфировал 4 октя
бря 1940 г. в Берлин: «Внутренияя цель пакта трех заключается в том, 
чтобы через уничтожение мирового владычества Англии вызвать но

вое распределение сил в Европе ина Дальнем Востоке. Средством 

достижения этой цели служит отпор Америке и вывод из строя Со

ветского Союза». 

Иными словами, Тройственный пакт был заключен в целях рас

ширения мировой войны, объединения сил наиболее агрессивных в 

то время государств в борьбе за завоевание мирового господства. Он 

был направлен как против Советского Союза, так и против Соединен

ных Штатов Америки с той лишь разницей, что в отношении США он 

преследовал цель путем оказания давления заставить американское 

правительство не принимать участия во Второй мировой войне, а в 

отношении СССР предусматривал практическое объединение поли

тических, экономических и военных усилий государств-участников в 

предстоящем нападении на Советский Союз, подготовка к которому 

уже активно проводилась. 

НЕНАПАДЕНИЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИТЕТ? 

Осенью 1940 г. Япония фактически приступила к осуществлению 
южного варианта экспансии. 22 сентября японскими войсками бьш 
оккупирован Северный Индокитай. В связи с этим в японском руко

водстве все чаще стало высказываться мнение о необходимости по 
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возможности скорее «нейтрализовать» Советский Союз на период 

движения на юс При этом речь шла не об установлении длительных 

добрососедских связей с Москвой, а об усилении политического дав

ления на нее. В Токио считали, что после заключения Тройственного 

пакта советское правительство будет «весьма заинтересовано в улуч

шении отношений между двумя странами». Об этом прямо заявил 

19 сентября 1940 г. на императорском совещании японский министр 
иностранных дел. Японское руководство надеялось на то, что в об

становке дальнейшего сближения Японии с Германией СССР все же 

будет вынужден пойти на уступки. 
Вскоре после заключения Тройственного пакта министерство ино

странных дел Японии разработало предложения об условиях заключе

ния соглашения с Советским Союзом. Чтобы облегчить переговоры, 

предлагалось подписать пакт, аналогичный советско-германскому, а 

урегулирование спорных вопросов провести после его заключения. 

Смысл этого маневра состоял в том, чтобы, уже имея подписанным 

договор о ненападении или нейтралитете, добиться от СССР заклю

чения на выгодных Японии условиях рыболовного соглашения, пре

кращения оказания помощи Китаю, а также попытаться вынудить 

СССР на территориальные уступки. Восьмой пункт предложений 

японского МИД гласил: «Впоследствии в подходящий период мир

ным путем включить в сферу влияния Японии (в результате покупки 

или обмена территориями) Северный Сахалин и Приморье». В случае 

если советское правительство не пойдет на это, предусматривал ось 

добиться демилитаризации этих территорий. Чтобы побудить СССР 

пересмотреть свою позицию в отношении японо-китайской войны, 

планировал ось вовлечь его в сговор о разделе сфер влияния в Китае. 

В программе МИД было записано: «СССР признает традиционные 

интересы Японии во Внутренней Монголии и в трех провинциях Се

верного Китая. Япония признает традиционные интересы Советского 

Союза во Внешней Монголии и Синьцзяне. СССР согласится с про

движением Японии в направлении Французского Индокитая и Гол

ландской Индии. Япония согласится с будущим продвижением Со

ветского Союза в направлении Афганистана, Персии (впоследствии 

сюда включается и Индия)>>. 

Назначенный в сентябре 1940 г. новым послом в СССР Татэкава 

Ёсицугу 30 октября в беседе с Молотовым сообщил, что его правитель-



ство прекращает переговоры с СССР о заключении соглашения о ней

тралитете и выдвш-ает предложение подписать пакт о ненападении. 

Посол заявил, что после прихода к власти кабинета Коноэ внеш

ияя политика Японии в корне изменилась. Это нашло свое выраже

ние, по словам Татэкавы, в заключении военного союза с Германией 

и Италией. В связи с этим японское правительство предлагает совет

скому правительству заключить пакт о ненападении, а не пакт о ней

тралитете, который-де недостаточен. 

Посол передал текст пакта о ненападении, аналогичный советско

германскому пакту о ненападении, заключенному в августе 1939 г. 

Японский проект пакта гласил: 

«Обе договаривающиеся стороны обязуются взаимно уважать их 

территориальные права и не предпринимать никакого агрессивного 

действия в отношении другой стороны ни отдельно, ни совместно с 

одной или несколькими третьими державами. В случае если одна из 

договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со 

стороны одной или нескольких третьих держав, другая сторона не 

будет поддерживать ни в какой форме эти третьи державы. Ни одна из 

договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-либо группи~ 

ровке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 

стороны. Срок действия пакта определяется в десять лет». 

Посол сделал два добавления: 

- Прежние переговоры Того о заключении соглашения о нейтра

литете прекращаются. 

- Японское правительство предлагает все прочие спорные во

просы разрешить после заключения пакта о ненападении. 

На вопрос Молотова, в чем заключается разница между прежним 

и новым предложениями японского правительства, Татэкава повто

рил, что соглашение о нейтралитете было признано недостаточным, 

ибо в нем был неясно отражен вопрос о ненападении. И потому по

сле заключения тройственного военного союза было найдено целе

сообразным заключить l1акт о ненападении. При этом он добавил, что 

прежний кабинет вел переговоры осторожно, а новый кабинет хочет 

сделать прыжок для улучшения отношений. 

18 ноября во время очередной беседы с Татэкава Молотов, по 
согласованию со Сталиным, изложил суть сделанного ранее пред

ложения о желательности для советской стороны «получить компен-



сацию) в случае заключения с Японией политического соглашения. 

Было указано, что общественное мнение в СССР вопрос о заключе

нии пакrа о ненападении с Японией будет связывать с вопросом о 

возвращении утраченных ранее территорий - Южного Сахалина и 

Курильских островов. Бьшо заявлено, что если Япония не готова к 

постановке этих вопросов, то было бы целесообразно говорить о за

ключении пакrа не о ненападении, а о нейтралитете, не предусма

тривающего разрешения территориальных проблем. Советское ру

ководство настаивало также на подписании протокола о ликвидации 

японских концессий на Северном Сахалине. 

Из телеграммы Молотова послу СССР в Японии к.л. Сметанину 

от 19 ноября 1940 г: 
« ... Я заявил, что последнее предложение японского правитель

ства о пакrе о ненападении может вызвать известные затруднения со 

стороны самой же Японии. Дело в том, что, как известно, заключение 

пакrа о ненападении с Германией в 1939 году привело к тому, что 
СССР вернул ряд территорий, ранее утерянных нашей страной, а по

тому общественное мнение нашей страны заключение пакrа о нена

падении с Японией также, естественно, будет связывать с вопросом о 

возвращении Советскому Союзу таких утерянных ранее территорий, 

как Южный Сахалин, Курильские острова, и уже, во всяком случае, на 

первый раз как минимум встанет вопрос о продаже некоторой группы 

северной части Курильских островов. Если Япония считает целесоо

бразным поднимать эти территориальные вопросы, то тогда можно 

будет говорить относительно заключения пакrа о ненападении. Но 

так как я не уверен, что Япония будет считать это целесообразным, то 

со своей стороны считаю возможным сейчас не будоражить много во

просов, а заключить вместо пакrа о ненападении пакr о нейтралитете 

и подписать отдельно протокол о ликвидации японских нефтяной и 

угольной концессий ... 
Татэкава, не возражая против предложения о заключении пакrа 

о нейтралитете, заявил, что, по его мнению, этот пакr также может 

улучшить советско-японские отношения. На мой вопрос, считает ли 

Татэкава мои предложения о пакrе и о протоколе приемлемыми в ка

честве базы для переговоров, Татэкава ответил, что лично он считает 

эти предложения базой для переговоров и сообщит об этих предло

жениях в Токио». 



Японской стороне был предложен советский проект соглашения 

о нейтралитете, который предусматривал поддержание мирных и 

дружественных отношений и взаимное уважение территориальной 

целостности (ст. 1). В случае если одна из сторон окажется объек
том военных действий со стороны одной или нескольких третьих 

держав, другая сторона будет соблюдать нейтралитет на протяже

нии всего конфликта (ст. 2). Срок действия соглашения определял
ся в пять лет с автоматическим продлением на следующие пять 

лет, если за год до истечения срока его действия не последует де

нонсация. 

Затягивание переговоров с СССР было Японии невыгодно. Поэто

му её правительство уже 20 ноября, т. е. через два дня после полу
чения предложенного М~лотовым проекта пакта о нейтралитете, со

общило, что считает советский проект «заслуживаюшим изучения». 

Однако по вопросу о японских концессиях на Сахалине министр ино

странных дел Мацуока предписал Татэкава: «Рассмотрение вопроса 

о ликвидации концессий затруднительно. Вместо этого предложите 

продать Северный Сахалин». В беседе с Молотовым 2] ноября посол 
заявил, что японское правительство считает проект протокола о лик

видации концессий «абсолютно неприемлемым». 

Выполняя директиву МИд, Татэкава заявил Молотову: « ... Так 
как продажа Россией Аляски США уменьшила споры и конфликты 

между двумя странами, то он (посол) твердо уверен, что и продажа 

Северного Сахалина положила бы конец спорам и конфликтам между 

обеими странами и способствовала бы установлению длительного 

мира между Японией и СССР». 

Касаясь предложения о продаже Северного Сахалина, Молотов 

ответил, что по этому вопросу ему нечего добавить к тому, что он пу

блично говорил 29 марта ] 940 г. на сессии Верховного Совета СССР. 
В этом выступлении Молотов иронически коснулся предложения 

одного из членов японского парламента о продаже Северного Саха

лина и, в свою очередь, заявил, что «в СССР нашлись бы покупатели 

на Южный Сахалин». 

Молотов сказал Татэкава, что в этом выступлении дан исчерпы

вающий ответ как о продаже Приморья и Сахалина, так и других тер

риторий, и потому такого рода предложения могут рассматриваться 

только как шутка. 



Отвергая японские предложения о продаже Северного Сахалина, 

Молотов со своей стороны развивал мысль о целесообразности вы

купа у Японии ранее при надлежащих России территорий Южного 

Сахалина и Курильских островов. Он говорил: «У Японии имеется 

много островов, которые ей не нужны, а у нас на Дальнем Востоке 

островов нет... Поэтому советская сторона может ставить вопрос о 

покупке Южного Сахалина и Курильских островов за соответству

ющую цену ... Если бы Япония согласилась на продажу, то можно 
было бы договориться по всем другим вопросам, и у Японии были 

бы свободные руки для действий на юге, ибо, как известно, Германия, 

заключив с СССР пакт о ненападении и обеспечив себе тыл, добилась 

на западе больших успехов ... » 
После этого Татэкава в откровенной форме заявил, что между

народная обстановка развивается в пользу СССР и нет ничего уди

вительного в том, что СССР хочет этим воспользоваться. Однако он 

считает, что когда говорится о продаже Курильских островов, то это 

является слишком большим требованием. Вам, видимо, кажется, про

должал Татэкава, что Япония, ведущая длительную войну с Китаем, 

истощена и поэтому должна делать уступки. Действительно, Япония 

до некоторой степени истощила свои силы, но теперь она взялась за 

создание новой структуры и восстановление своих сил вопреки Ва

шим ожиданиям, и к тому же он полагает, что и Чан Кайши также 

пойдет навстречу Японии. 

Не желая осложнять переговоры территориальными проблемами, 

Молотов счел целесообразным оставить эту тему, заявив, что «речь 

сейчас идет не о продаже некоторых островов в связи с пактом о не

нападении, и вопрос, который он ставил попутно, (мы) не считаем 

актуальным» . 
На следующий день, 22 ноября, Молотов телеграфировал в Токио 

послу Сметанину: «21 ноября имел беседу с Татэкава. Беседа пока
зала, что пока с нашими переговорами ничего не выходит. Мы, во 

всяком случае, подождем, ускорять события не имеем желания». 

Не проявило желания ускорить достижение договоренности по 

поводу условий заключения пакта о нейтралитете и японское прави

тельство. Более того, оно инспирировало антисоветскую кампанию в 

печати, выступая с различными претензиями и протеста~и по вопро

сам рыболовства и японских концессий на Северном Сахалине. 



Однако заинтересованность в том, чтобы заручиться нейтрали

тетом СССР в отношении японо-китайской войны и экспансии Япо

нии в южном направлении, в Токио сохранялась. Японское прави

тельство решило воспользоваться визитом Молотова в Германию. 

Оно обратилось к немцам с просьбой убедить советское руковод

ство пойти на уступки Японии и продать ей Северный Сахалин. 

1 О ноября 1940 г., накануне приезда Молотова в Берлин, Мацуока 
дал указание японскому послу в Германии Курусу просить руково

дителей рейха поставить перед советским представителем вопрос о 

заключении между СССР и Японией пакта о ненападении на япон

ских условиях. 

Риббентроп пытался выполнить эту просьбу. На переговорах с Мо

лотовым он говорил: «Если будет заключен советско-японский паъ.'Т 

о ненападении, Япония продемонстрирует великодушную позицию в 

разрешении всех других проблем ... Насколько мне известно, в случае 
заключения советско-японского пакта о ненападении и при согласии 

Китая Япония с радостью признает Внешнюю Монголию и Синьцзян 

сферами влияния Советского Союза ... Что касается японских нефтя
ных и угольных концессий на Северном Сахалине, то Япония готова 

проявить понимание советской позиции. Однако для этого потребу

ется ослабить сушествующие внутри Японии противоречия по этой 

проблеме. Если же пакт о ненападении будет подписан, японскому 

правительству будет легче разрешить этот вопрос». 

В конце 1940 г. руководство Японии узнало о том, что Германия 
готовится к войне против Советского Союза. Складывалась ситуация, 

при которой Япония могла быть поставлена перед свершившимся 

фактом. В условиях подготовки экспансии на юге Японию беспокои

ла перспектива вовлечения её как участника Тройственного пакта в 

войну против СССР на стороне Германии. Этот вопрос обсуждался 

16 января 1941 г. на заседании военного отдела императорской став

ки. Хотя в докладе начальника оперативного управления генштаба 

армии Танака Синъити говорил ось, что «Советский Союз не может 

готовиться к войне на два фронта», было решено провести соответ

ствующую подготовку к событиям на севере. На вопрос военного 

министра, сколько времени потребуется на переброску войск, вы

деляемых для войны против СССР, Танака ответил: «Около четырех 

месяцев». 



23 февраля 1941 ~ Риббентроп довольно прозрачно дал понять 
японскому послу Осима, что Германия готовится к войне против 

СССР, и выразил пожелание о вступлении в войну Япьнии «для до

стижения своих целей на Дальнем Востоке». 

Однако начинать войну против СССР одновременно с Германи

ей японцы опасались. Слишком свежи были печальные для Японии 

воспоминания о халхин-гольских событиях. Поэтому вновь загово

рили о пакте с СССР, который, с одной стороны, должен был обезо

пасить Японию с севера, а с другой - мог явиться оправданием для 

отказа напасть на Советский Союз сразу после начала германской 

агрессии. 

Из-за неконструктивной позиции Японии на переговорах о за

ключении пакта и усилившейся антисоветской пропаганды советское 

правительство зимой 1940-1941 гг. демонстративно охладило свои 
отношения с Токио, перейдя на более жесткий тон. Так, например, 

во время переговоров Молотова с Татэкава о заключении рыболов

ной конвенции советский нарком заявил: « ... Если Япония думает 
оставить без изменений на веки вечные Портсмутский договор, на 

который в Советском Союзе смотрят также, как в Западной Европе 

смотрят на Версальский договор, то это является грубой ошибкой. 

Япония нарушила этот договор. Кроме того, поскольку этот договор 

был заключен после поражения России, он должен подлежать ис

правлению». 

В своей информации от 25 февраля 1941 г. о беседе с Риббентро

пом Осима высказал мнение о возможном резком ухудшении германо

советских отношений. Были приведены слова германского министра 

о том, что на восточных границах рейха сосредоточено «от восьмиде

сяти до ста немецких дивизий». Содержание столь важной диплома

тической депеши было доложено императору Японии Хирохито. Но

вость взволновала японского монарха. Он заявил лорду-хранителю 

печати Кидо Коити: «Если Германия в ближайшем будущем начнет 

войну с СССР, союзнические обязательства заставят нас готовиться 

к выступлению на севере ... Так как у нас связаны руки на юге, мы 
окажемся перед серьезной проблемоЙ». 

Было принято решение направить Мацуока в Европу с тем, чтобы 

на переговорах в Москве, Берлине и Риме из первых рук получить 

необходимую информацию. 



~<ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БЛИЦ» В КРЕМЛЕ 

12 марта t941 г. Мацуока выехал в Европу. Отправляясь в Мо

скву, он имел полномочия заключить с советским правительством 

пакт о ненападении или нейтралитете, но на японских условиях. 

3 февраля координационным советом правительства и импера
торской ставки был одобрен документ «Принципы ведения пере

говоров с Германией, Италией и Советским Союзом». Докумен

том в обмен на согласие Японии заключить пакт о ненападении 

предусматривал ось вынудить советское руководство на серьезные 

уступки, а именно - продать Японии Северный Сахалин и пре

кратить помощь Китаю. 

На первой встрече с Молотовым Мацуока сообщил, что формаль

ная цель его поездки в Европу - установление личных контактов 

с Гитлером, Риббентропом, Муссолини и Чиано. Он сказал о своем 

нежелании создавать впечатление, что его поездка связана с пере

говорами с СССР. Вместе с тем, Мацуока говорил, что на обратном 

пути из Германии он обязательно на несколько дней остановится в 

Москве. 

В завершение беседы японский министр выразил желание встре

титься со Сталиным, как он заявил, «даже сейчас». К его удивлению, 

эта просьба была тотчас же удовлетворена. Молотов в присутствии 

Мацуока позвонил по телефону Сталину и сообщил, что «Сталин мо

жет быть через десять минут». 

Ниже приводится полный текст записи первой беседы Сталина с 

Мацуока в том виде, в котором он хранился в «сталинском архиве». 

СОВ. СЕКРЕТНО 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ТОВ. СТАЛИНА И.В. 

С МИНИСТРаМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 

МАЦУОКА 

24 марта 1941 года 
В начале беседы Мацуока говорит, что 8 лет тому назад, проездом 

через СССР в Женеву, он находился в течение 5 дней в Москве, одна
ко тогда ему не представил ось случая видеться с ТОВ. Сталиным. Он 

смог тогда увидеть тов. Сталина лишь на трибуне мавзолея, присут

ствуя на параде на Красной площади. 



Далее Мацуока говорит, что он просил тов. Сталина принять его 

для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и побеседовать с 

тов. Сталиным до отъезда в Берлин. 

Тов. Сталин отвечает, что он готов к услугам Мацуока. 

Мацуока говорит, что относительно цели посещения Германии и 

Италии, а также относительно своего желания остановиться на не

сколько дней в Москве он уже говорил в Токио полпреду СССР тов. 

Сметанину, а также в только что имевшей место беседе с тов. Молото

вым. Поэтому, не желая утруждать тов. Сталина, просит тов. Сталина 

о подробностях осведомиться у тов. Молотова. Далее Мацуока гово

рит, что если тов. Молотов наЙдет нужным, то он, Мацуока, после 

своего возвращения из поездки в Германию и Италию сможет иметь 

несколько встреч с тов. Молотовым относительно улучшения японо

советских отношений. Тут же Мацуока указывает, что его убеждение 

в отношении улучшения отношений между Японией и Россией заро

дилось еще 30 лет тому назад, поэтому не является новым, и лично он 
имеет решимость улучшить японо-советские отношения. 

Тов. Сталин отвечает, что желание Мацуока остановиться на об

ратном пути в Москве будет приветствоваться, и заявляет, что улуч

шение отношений между СССР и Японией он считает не только не

обходимым, но и вполне возможным, и если новая встреча с Мацуока 

будет необходима, то он будет к услугам Мацуока. 

Мацуока говорит, что он разделяет мнение тов. Сталина относи

тельно улучшения отношений между обеими странами, и напоми

нает, что перед своей поездкой в Женеву в 1932 г. он имел беседу 

с тогдашним военным министром и министром иностранных дел, 

которые дали согласие на ведение переговоров о заключении пакта 

о ненападении. Однако общественное мнение Японии было против 

заключения пакта о ненападении и поэтому его усилия не увенчались 

успехом. 

На вопрос тов. Сталина, было ли это в тот период, когда мини

стром иностранных дел был Иосидзава, Мацуока отвечает, что тогда 

министром иностранных дел был Учида (Утида). 

Мацуока еще раз повторяет, что в тот период он вел беседу отно

сительно заключения пакта о ненападении между Японией и СССР 

с тогдашним военмином Араки, мининделом Учида и они дали свое 

согласие на то, чтобы Мацуока говорил в Москве относительно пак-



та, хотя главной задачей, говорит Мацуока, была его работа как главы 

делегации Японии в Женеве. Поскольку, продолжает Мацуока, Араки 

и Учида согласились на заключение пакта, то они имели моральное 

обязательство поддерживать его в ~ТOM отношении, но общественное 

мнение еще не созрело для того, чтобы пакт был заключен. Тут же 

Мацуока добавляет, что еще и сейчас имеется группа лиц, которые 

возражают против заключения пакта о ненападении, однако он вме

сте с Коноэ имеют решительное мнение улучшить отношения между 

обеими странами. 

Затем Мацуока говорит, что так как тов. Сталин очень занят, он 

не хочет отнимать у него драгоценного времени, но если тов. Сталин 

смог бы уделить ему еще минут 20, то У него имеются для сообщения 
тов. Сталину два вопроса, о которых он просил бы подумать до его 

возвращения из Берлина и Рима. 

Тов. Сталин отвечает, что так как Мацуока редкий гость, то он 

готов удовлетворить просьбу Мацуока. 

1. Мацуока говорит, что, как известно, в Японии верховная власть 
находится в руках Тенно. На иностранный язык Тенно обычно пере

водится как император. Однако это неверно, ибо в Японии уже давно 

имеется коммунизм, и я бы назвал, говорит Мацуока, этот коммунизм 

моральным коммунизмом. В японской семье то, что принадлежит, на

пример, старшему сыну, принадлежит также и младшему сыну. Хотя 

в Японии существует капитализм, однако от этого никакого вреда Не1: 

Все имущество и жизнь подданных принадлежат Тенно, и никто об 

этом не жалеет. Далее, например, сравнительно небогатый человек, 

видя какого-нибудь бедного мальчика, дает ему денег на учебу и, та

ким образом, оказывает свое посильное содействие. 

На вопрос тов. Сталина, не есть ли это путь императора, Мацуока 

говорит, что он назвал бы это моральным коммунизмом, ибо Тенно -
это государство, и все принадлежит ему. Англосаксонские традиции 

нанесли ущерб Японии, а промышленный переворот затормозил раз

витие морального коммунизма. Однако сейчас, продолжает Мацуока, 

создалась группа лиц, правда, незначительная, которая стремится рас

пространить свои принципы на все великое азиатское пространство 

и которая называет принцип своей политики японским словом Хак

коицю (Хакко ити у), что В переводе означает всемирный мир, осно

ванный на справедливости. Все это, указывает Мацуока, имелось и 



раньше, но бьшо ущемлено капитализмом и либерализмом, поэтому 

сейчас мы выдвигаем лозунг - долой капитализм и индивидуализм. 

Но для этого необходимо уничтожить англосаксов. С этой целью, до

бавляет Мацуока, был заключен пакт трех держав, при заключении 

которого не считались с мелкими интересами. 

После этого Мацуока говорит, что если тов. Сталин понимает, что 

он хочет сказать, и если у советской стороны будет соответствующее 

понимание и желание идти вместе, то мы, заявляет Мацуока, готовы 

идти рука об руку с вами. При этом Мацуока выражает надежду, что 

до его возвращения из Берлина тов. Сталин сможет обдумать то, что 

сказал Мацуока. 

2. Затем, касаясь японо-китайской войны, Мацуока говорит, что 
Япония ведет войну не с китайским народом, а с англосаксами, Т.е. 

с Англией и Америкой. Япония, продолжает Мацуока, ведет войну 

с капитализмом и индивидуализмом, а Чан Кайши является слугой 

англосаксонских капиталистов. Поэтому японо-китайский конфликт 

нужно рассматривать именно под таким углом зрения. В связи со ска

занным им Мацуока просит учесть намерения Японии в Китае. 

На вопрос тов. Сталина, должен ли он ответить сейчас, Мацуока 

заявляет, что он изложил лишь общую мысль и хотел бы, чтобы тов. 

Сталин подумал над теми вопросами, которые затронул Мацуока, и 

дал бы ответ после возвращения Мацуока из Берлина. 

Тов. Сталин говорит, что он может коротко ответить даже сейчас. 

Мацуока говорит, что будет лучше, если тов. Сталин ответит по

сле возвращения Мацуока из Берлина. 

Тов. Сталин говорит, что если Мацуока так хочет, то можно отло

жить и дать ответ после возвращения Мацуока. При этом тов. Сталин 

говорит, что какова бы ни была идеология в Японии или даже в СССР, 

это не может помешать практическому сближению двух государств, 

если имеется взаимное желание обеих сторон. Со своей стороны тов. 

Сталин указывает, что ему известно, что никакая идеология не поме

шает тому, чтобы практически поставить вопрос о взаимном улучше

нии отношений. Что же касается англосаксов, говорит тов. Сталин, 

то русские никогда не были их друзьями, и теперь, пожалуй, не очень 

хотят с ними дружить. Далее тов. Сталин заявляет, что то, что в Япо

нии хотят, чтобы государство стало контролером отдельных капита

листов, уже проделывается в Германии и Италии. Это хорошо. Госу-



дарство только в том случае может усиливаться, если оно является 

полным контролером всего народа и всех классов. 

Мацуока отвечает, что он глубоко убежден в том, что без уничто

жения англосаксонской идеологии нельзя будет создать нового по

рядка, не считаясь при этом с мелкими интересами. 

В заключение Мацуока благодарит тов. Сталина за прием. 

Тов. Сталин говорит, что благодарить не стоит, так как это его обя

занность как хозяина, а Мацуока у него гость. 

На вопрос тов. Сталина, как прошло путешествие Мацуока и 

были ли неудобства в поездке, Мацуока заявляет, что поездка его 

прошла очень хорошо и он благодарит Советское Правительство за 

оказанный ему прием. При этом Мацуока замечает, что путешествуя 

по Сибирской железной дороге, он отдохнул после большой работы 

в Токио. 

В заключение беседы тов. Сталин просит Мацуока передать по

клон Риббентропу. Тов. Молотов присоединяется к этому и также 

просит Мацуока передать поклон Риббентропу. 

На этом беседа заканчивается. 

На беседе присутствовали тов. Молотов, Татекава и Миякава. 

Записал Забродин. 

Как видно из содержания беседы, Мацуока в форме прозрачных 

намеков пытался прозондировать позицию Сталина по поводу пер

спективы присоединения СССР в той или иной форме к Тройствен

ному пакту. При этом японский министр открыто предлагал в интере

сах «уничтожения англосаксов» - «идти рука об руку» с Советским 

Союзом. Развивая идею вовлечения СССР в этот блок, Мацуока опи

рался на сведения о состоявшихся в ноябре 1940 г. в Берлине пере
говорах Молотова с Гитлером и Риббентропом. 

Предложение немцев советскому правительству присоединиться 

к Тройственному пакту можно рассматривать лишь как операцию по 

дезинформации, призванную усыпить бдительность Сталина, поро

дить у него представление об отсутствии у Германии агрессивных на

мерений в отношении СССР. Отсюда предложение Риббентропа уже 

в первой беседе в Берлине с Молотовым 12 ноября 1940 г. «подумать 
о форме, в которой три государства, т. е. Германия, Италия и Япония, 

смогли бы прийти к соглашению с СССР». 



Во время бесед Молотова с Гитлером последний прямо заявил, 

что «он предлагает Советскому Союзу участвовать как четвертому 

партнеру в этом пакте». При этом фюрер не скрывал, что речь идет об 

объединении сил в борьбе против Великобритании и США, заявив: 

« ... Мы все являемся континентальными государствами, хотя каждая 
страна имеет свои интересы. Америка же и Англия не являются кон

тинентальными государствами, они лишь стремятся к натравливанию 

европейских государств друг на друга, и мы хотим их исключить из 

Европы. Я считаю, что наши успехи будут больше, если мы будем 

стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы 

будем стоять друг против друга грудью и будем бороться друг против 

друга». 

Накануне Риббентроп следующим образом изложил германское 

видение геополитических интересов участников проектируемого 

союза: «Интересы Германии идут в Восточной и Западной Афри

ке, Италии - в Северо-Восточной Африке, Японии - на юге, а у 

СССР - там же, на юге - к Персидскому заливу и Аравийскому 

морю ... » Риббентроп предложил договориться СССР, Германии, Ита
лии и Японии в виде декларации против расширения войны, а также 

о желательности компромисса между Японией и Чан КаЙши. 

Реагируя на эту информацию, Сталин дал в Берлин следующее 

указание Молотову: «Если результаты дальнейшей беседы покажут, 

что ты в основном можешь договориться с немцами, а для Москвы 

останутся окончание и оформление дела, - то тем лучше ... Насчет 
декларации дать принципиальное согласие без разворота пунктов». 

По мнению российских историков, германская инициатива о 

подключении СССР к Тройственному пакту была ничем иным как 

блефом, призванным убедить Сталина в отсутствии у Германии на

мерения ухудшать отношения с Советским Союзом. Вместе с тем 

признается, что в свою очередь, блефовало и советское руководство, 

дабы не дать Берлину повод обвинить его в нежелании поддерживать 

добрососедские отношения с Германией. В одном из трудов послед

них лет указывается: «25 ноября 1940 г. Молотов сделал заявление 

германскому послу в Москве, согласно которому Советское прави

тельство было готово прииять изложенный 13 ноября Риббентропом 
"Проект пакта четырех держав о политическом сотрудничестве и эко

номической взаимопомощи" при условии, если "германские войска 



немедленно покинут Финляндию", если Советскому Союзу в тече

ние ближайших месяцев удастся гарантировать свою безопасность со 

стороны черноморских проливов ... если "центром территориальных 
устремлений" СССР будет признана "зона к югу от Батуми и Баку 

в общем направлении в сторону Персидского залива", если Япония 

откажется от своих прав на угольные и нефтяные концессии на Се

верном Сахалине. 

Совершенно ясно, что условия, выдвинутые СССР, были заведомо 

неприемлемы для Германии и ее союзников ... Не случайно, что от
вета из Берлина на советские условия так и не последовало, на чем 

Москва, впрочем, особенно и не настаивала». 

Что касается Мацуока, то, отправляясь в Европу, он считал, что 

идея подключения СССР к Тройственному пакту еще жива и может 

быть использована для японо-советского политического урегули

рования на японских условиях. Главная же цель встреч Мацуока с 

германскими руководителями состояла в том, чтобы выяснить, дей

ствительно ли Германия готовится к нападению на СССР, и если это 

так, то когда может произойти такое нападение. Однако в Берлине 

считали нецелесообразным информировать своего дальневосточного 

союзника о конкретных германских планах. 

Готовясь к приему японского министра, Гитлер издал 5 марта 
1941 г. директиву Х!!24 «О сотрудничестве с Японией», в которой 

была определена цель: как можно скорее вовлечь Японию в войну 

против Великобритании и таким образом связать значительные ан

глийские силы на Тихом океане. В результате и американцы должны 

будут перенести свое внимание на Дальний Восток, воздерживаясь 

от активного участия в войне в Европе. Япония, однако, должна из

бегать войны с США. Директивой запрещал ось сообщать японцам о 

существовании плана войны Германии против СССР «Барбаросса». 

Но будучи заинтересованным в отвлечении японцами англичан 

на Дальнем Востоке, Гитлер распорядился подчеркнуто радушно 

принять японского министра в Берлине, ведя с ним переговоры на 

равных. С 27 по 29 марта Мацуока провел три раунда переговоров с 
Риббентропом и дваждь~ был принят Гитлером. Согласно директивам 

Гитлера, Риббентроп убеждал японского министра атаковать Синга

пур. Он говорил: «В случае если Советский Союз выступит против 

Японии, Германия незамедлительно нанесет удар по СССР. Мы обе-



щаем это. Поэтому Япония может, не опасаясь войны с Советским 

Союзом, двигаться на юг, на Сингапур». 

Отвечая на вопрос Мацуока о состоянии герман о-советских отно

шений, Риббентроп сказал: « ... Конфликт с Россией находится все же 
в пределах возможного. Во всяком случае, после своего возвращения 

Мацуока не может докладывать японскому императору, будто воз

можность конфликта между Россией и Германией исключается. На

против, положение вещей таково, что такой конфликт следует считать 

возможным, но не вероятным». 

Что касается присоединения России к Тройственному пакту, о 

чем со стороны Германии было сделано предложение Молотову, то 

министр рейха отметил, что «речь идет не просто оприсоединении 

России к самому пакту, а скорее о другой комбинации. Как уже со

общалось, русские вьщвинули на случай своего присоединения к 

пакту такие условия, которые Германия не может принять», - за

явил Риббентроп. Не раскрывая содержание плана «Барбаросса» и 

не упоминая о нем, Риббентроп, тем не менее, счел возможным ин

формировать собеседника, что «большая часть германской армии уже 

сосредоточена на восточных границах государства». Убеждая свое

го коллегу в быстротечности герман о-советской войны, он говорил: 

«В настоящее время мы сможем сокрушить Советский Союз в тече

ние трех-четырех месяцев ... Я полагаю, что после разгрома Совет
ский Союз развалится. Если Япония попытается захватить Сингапур, 

ей не придется больше беспокоиться о севере». 

Гитлер также склонял Мацуока к нападению на Сингапур, за

являя: «Никогда в человеческом воображении для нации не пред

ставятся более благоприятные возможности. Такой момент никог

да не повторится. Это уникальная в истории ситуация». По поводу 

германо-советских отношений фюрер ограничился сообщением, что 

рейх имеет свыше 160 дивизий, сконцентрированных на советских 
границах. 

Следуя данным ему указаниям, Мацуока, вопреки своему обык

новению, больше слушал, чем говорил. Он знал, что специально 

приставленный к нему в качестве сопровождающего офицер разведу

правления генштаба армии полковник Нагаи по своим каналам пере

дает в Токио содержание берлинских бесед. Тем не менее, Мацуока 

заверил своих собеседников в том, что «Япония будет всегда ЛОЯJIЬ-



ным союзником, который посвятит себя общим усилиям и не займет 

пассивной позицию). 

Мацуока давал понять немцам, что без согласия японской армии 

он не может принимать какие бы то ни было обязательства. В связи 

с этим показателен такой эпизод. Принимая от Мацуока подарок -
японскую картину-свиток (какэдзику) с изображением горы Фудзи

рейхсмаршал Герман Геринг как бы в шутку обещал посетить Японию 

с тем, чтобы полюбоваться этой священной для японцев горой, но 

только после того, как «Япония возьмет Сингапур». Мацуока, кивнув 

в сторону Нагаи, сказал: «Об этом вам придется спросить у него». 

Более откровенно Мацуока говорил об отношениях Японии с 

Советским Союзом, прямо заявив, что имеет поручение заключить 

японо-советский пакт о ненападении или нейтралитете. Реакция нем

цев на это сообщение должна была показать, насколько далеко зашла 

подготовка Германии к нападению на Советский Союз. Если бы руко

водители рейха решительно воспротивились такому пакту, это было 

бы сигналом того, что решение о войне на востоке принято оконча

тельно. Однако Гитлер и Риббентроп реагировали довольно прохлад

но. Риббентроп лишь предупредил Мацуока «не заходить слишком 

далеко в сближении с Россией». Впоследствии Гитлер заявил, что 

японцы заключили пакт с СССР «с одобрения Германии». О причи

нах такой позиции немцев можно только догадываться. Скорее всего, 

они рассчитывали на то, что, имея пакт со Сталиным, японцы бы

стрее решатся на захват Сингапура. С другой стороны, на них могло 

произвести впечатление сделанное Мацуока в беседе с Риббентропом 

важное заявление о том, что «никакой японский премьер-министр 

или министр иностранных дел не сумеет заставить Японию остаться 

нейтральной, если между Германией и Советским Союзом возникнет 

конфликт. В этом случае Япония принуждена будет, естественно, на

пасть на Россию на стороне Германии. Тут не поможет никакой пакт 

о неЙТР,алитете». 

Покидая Германию, Мацуока понимал, что руководители рейха 

явно недоговаривают, не хотят раскрывать свои карты японцам, фак

тически дезориентируют их. Как иначе можно было расценить слова 

Гитлера о том, что «несмотря на задержку в осуществлении герман

ского плана высадки на Британские острова, капитуляция Велико

британии - это лишь вопрос времени. Великобритания должна быть 



разбита»? Как объяснить скопление германских войск в восточных 

районах рейха, которые Мацуока видел своими глазами, пересекая 

германо-советскую границу? Неужели Германия решила воевать од

новременно на западе и востоке? 

Впоследствии Мацуока признает, что в результате посешения 

Берлина он оценил вероятность начала германо-советской войны как 

50 на 50. «Если бы я знал, что они вступят в войну, я бы предпочел за
нять в отношении Германии более дружественную позицию и не стал 

бы заключать пакт о нейтралитете (с СССР)>>, - заявит он 25 июня 
1941 г. на заседании координационного совета правительства и импе

раторской ставки. Но это будет потом. А пока предстояли переговоры 

в Москве. 

)(отя руководители рейха не настаивали на участии японских 

вооруженных СIШ в войне против СССР, а стремились направить их 

против Великобритании, в ходе такой войны могло создаться поло

жение, когда правительство Германии потребовало бы от своего со

юз ника выполнения обязательств по Тройственному пакту. В этом 

случае выступление Японии против СССР должно было состояться 

не тогда, когда японское правительство и командование сочтут мо

мент наиболее благоприятным, а когда это будет необходимо Герма

нии. Это не устраивало Японию, не желавшую играть подчиненную 

роль в германской войне против СССР, выполняя вспомогательные 

задачи. С другой стороны, японское руководство не могло не волно

вать то, что в результате быстрого разгрома Германией Советского 

Союза Япония не будет допушена к дележу «русского пирога» или же 

получит лишь небольшие куски. Поэтому для обеспечения империи 

свободы действий как на южном, так и на северном направлениях 

считалось целесообразным иметь пакт о ненападении или нейтрали

тете с Советским Союзом. К тому же такой пакт мог стать прикрыти

ем подготовки Японии к нападению на СССР. Главные же цели пакта 

для Японии оставались прежними - добиться от СССР его отказа 

от помощи Китаю и обеспечить прочный тыл на севере на случай 

начала войны против США и Великобритании на Тихом океане и в 

Юго-Восточной Азии. 

По мнению японцев, пакт с СССР должен был кроме всего про

чего затруднить образование союза между Вашингтоном, Лондоном 

и Москвой. Японский военно-морской министр Оикава Косиро с не-



скрываемой тревогой говорил: «Флот уверен в своих силах в случае 

войны только с Соединенными Штатами и Британией, но выражает 

опасения по поводу столкновения одновременно с Соединенными 

Штатами, Британией и Советским Союзом». 

Мацуока не мог не учитывать эти опасения. К тому же провал по

рученных самим императором переговоров в Москве серьезно подо

рвал бы авторитет японского министра иностранных дел, поставив 

вопрос о его дальнейшем пребывании на занимаемом посту. Поэтому 

он решил все же продолжить переговоры с советским руководством о 

подписании соглашения с СССР. 

Готовясь к встрече с Мацуока, советское руководство из сообще

ний Зорге знало, что император и ближайшее окружение японского 

премьер-министра Коноэ хотят заключить пакт о ненападении с Со

ветским Союзом. 10 марта 1941 г. Зорге доносил в Москву: « ... Что 
касается СССР, то Мацуока имеет больше полномочий для самостоя

тельных действий. Коноэ не верит, что Мацуока сможет заключить с 

Советским Союзом пакт о ненападении, но он все же надеется, что 

кое-что в этом направлении Мацуока сможет сделать. Коноэ надеется 

также получить от Советского правительства разрешение на пропуск 

через Сибирь немецких военных материалов, заказанных Японией. 

Наконец, он надеется достигнуть с СССР соглашения о прекращении 

сотрудничества с чунцинским правительством». 

Как уже отмечалось, советскому правительству было непросто 

принять решение о заключении пакта с милитаристской Японией. 

В Кремле хорошо помнили реакцию Запада на подписание советско

германского пакта о ненападении, расцененного как «предательство 

идеи антигитлеровской коалицию). Заключение аналогичного соглаше

ния еще с одним членом Тройственного пакта неизбежно создавало но

вые проблемы во взаимоотношениях с западными державами, которые 

могли расценить действия СССР как провоцирующие Японию на рас

ширение экспансии в Восточной Азии и на Тихом океане. Продолжало 

беспокоить советское руководство и то, что, идя на подписание пакта с 

Японией, оно рисковало ухудшить свои отношения с Китаем. Однако, 

с другой стороны, как и в случае с Герман ией, пакт с японцами отвечал 

государственным интересам Советского Союза, ибо создавал, хотя и 

ненадежные и явно временные, но все же гарантии, снижал опасность 

одновременного нападения на СССР с запада и востока. 



Вернувшись из Берлина в Москву, Мацуока 7 апреля в беседе с 
Молотовым попытался выдвинуть японские условия подписания пак

та с СССР, в частности, официально предложил продать Японии Се

верный Сахалин. Это предложение, как и ранее в беседах Молотова 

с японскими послами Того и Татэкава, было решительно отвергнуто. 

При этом советская сторона продолжала настаивать на ликвидации 

одновременно с подписанием пакта японских концессий на Север

ном Сахалине. Было ясно, что советское правительство не отступит 

от своих позиций. 

В довольно сумрачном настроении Мацуока посетил Ленинград, 

где осмотрел сокровища Эрмитажа· и присутствовал на балетном 

спектакле. Возвратившись 12 апреля в Москву, он телеграфировал в 
Токио, что Молотов «не проявляет симпатии, и шансы заключения 

соглашения с Россией близки к нулю». Неожиданно в гостинич~ом 

номере японского министра раздался телефонный звонок из секре

тариата Сталина. Мацуока приглашался в Кремль на беседу с совет

ским лидером. 

Анализ дипломатических контактов Сталина с иностранными по

литиками свидетельствует о выработанной им тактике ведения пере

говоров, когда на предварительном этапе Молотову поручалось, зани

мая довольно жесткую позицию, в максимальной степени «дожимать» 

партнеров, добиваться от них учета советской позиции. При этом в по

следний момент, когда казалось, что соглашения уже достичь не удаст

ся, вступал в дело сам Сталин, который с присущих вождю широких 

политических позиций предлагал заранее продуманный компромисс и 

как бы выводил переговоры из тупика. В этой ситуации иностранному 

политику бьmо трудно не оценить по достоинству широту взглядов и 

подходов советского лидера. Подобное произошло и на данной беседе. 

Уже паковавший чемоданы Мацуока бьm поставлен в ситуацию, когда 

не ответить положительно на предложенные Сталиным компромис

сы бьmо просто нетактично. Тем более что предложенный Сталиным 

вариант соглашения не требовал от Японии никаких уступок, кроме 

согласия на ликвидацию в целом на устраивавших Японию условиях 

концессий на Северном Сахалине. К тому же демонстрировавшие

ся Сталиным откровенность и примирительный дружественный тон 

убеждали Мацуока, что советский лидер искренне стремится на про

должительный срок избежать новых конфликтов с Японией. 



Мацуока являлся единственным японским крупным политиком, с 

которым Сталин имел дело напрямую. Поэтому, думается, важны все 

нюансы состоявшегося разговора и соглашения, во многом опреде

лившего последуюшие события в мире. 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Особая папка 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ тов. СТАЛИНА И.В. 

С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 

МАЦУОКА 

12 апреля 1941 года 
Мацуока благодарит тов. Сталина за радушный прием в Совет

ском Союзе и за оказанное ему содействие во время его пребывания в 

СССР, а также благодарит за то, что тов. Сталин согласился принять 

его сегодня с прощальным визитом. 

Тов. Сталин отвечает, что это его обязанность. 

Затем Мацуока говорит, что Молотов, видимо, уже докладывал 

ему о том, что Мацуока хотел бы за время своего пребывания в СССР 

заключить пакт о нейтралитете, но без всяких условий, в порядке ди

пломатического блицкрига. 

Мацуока считает подписание пакта о нейтралитете полезным и 

целесообразным не только для Японии, но и для СССР и полагает, 

что было бы эффективным подписать пакт именно в данный момент. 

Однако его желание не увенчалось успехом. Завтра он покидает сто

лицу СССР, хотя ему и досадно, что пакт не подписан. Тем не менее, 

его пребывание в СССР дало ему многое. Мацуока говорит, что, так 

как он был в старой России, а также в СССР проездом 8 лет тому 
назад, то он мог сравнить то, что было раньше и что имеется теперь 

и с удовлетворением констатирует необыкновенный успех в разви

тии СССР. Двукратная встреча с тов. Сталиным породила в нем такое 

чувство, что он стал считать себя близким и знакомым для тов. Ста

лина. То же самое, - говорит Мацуока, - он может сказать о своих 

отношениях с тов. молотовы�,' С которым он имел несколько встреч. 

Мацуока думает, что такое личное знакомство может способствовать 

дальнейшему развитию отношений между Японией и СССР. 

Затем Мацуока напоминает, что еще вчера он говорил тов. Мо

лотову О том, чтобы последний навестил Японию с тем, чтобы он, 



Мацуока, мог ответить ему за тот радушный прием, который ему был 

оказан в СССР. Мацуока указывает, что не только заключение догово

ров или соглашений, но также и личные визиты являются составной 

частью дипломатии. Личные визиты, а также ответные визиты могут 

способствовать сближению двух стран, и это могло бы иметь положи

тельный результат для японо-советских отношений. 

После этого Мацуока просит разрешения высказаться по следую

щим моментам. 

Первое. Япония имеет с Германией союзный договор. Однако, из 

того, что Япония имеет с Германией союзный договор, не вытекает, 

что Японии нужно связывать силы СССР. Наоборот, если что-нибудь 

произойдет между СССР и Германией, то он предпочитает посред

ничать между СССР и Германией. Япония и СССР являются погра

ничными государствами, и он хотел бы улучшения отношений между 

Японией и СССР. 

Тов. Сталин бросает реплику - пакт трех не помешает этому? 

Мацуока отвечает, что, наоборот, заключение пакта с Германией 

должно улучшить японо-советские отношения и в таком смысле он 

говорил в Берлине с Риббентропом. Мацуока заявляет, что он всегда 

говорит и сотрудничает откровенно, не занимаясь мелочами и торга

шеством. 

Второе. Коренное разрешение отношений между Японией и 

СССР нужно разрешить под углом зрения больших проблем, имея 

в виду Азию, весь мир, не ограничиваясь и не увлекаясь мелочами. 

Если так подходить к коренному разрешению японо-советских отно

шений, то мелкие вопросы могут быть разрешены с течением време

ни и мелкими вопросами можно будет даже пожертвовать. Если бы 

такой маленький островок, как Сахалин, говорит Мацуока, потонул 

в море, то это не оказало бы влияния на японо-советские отношения. 

Мацуока далее указывает, что если он так говорит, то это не значит, 

что он считает ненужным разрешать мелкие вопросы. Эти вопросы 

также нужно разрешать, но не сейчас, а впоследствии. 

Если, продолжает Мацуока, подойти под углом зрения больших 

проблем к случаю, когда СССР будет стремиться выйти через Иидию 

к теплым водам Индийского океана, то он считает, что это нужно до

пустить, и если СССР захочет иметь порт Карачи, то Япония будет 

закрывать на это глаза. Мацуока далее указывает, что во время на-



хождения Стамера (Штамера) в Японии Мацуока говорил ему о том, 

чтобы Германия точно так же смотрела в том случае, если СССР бу

дет стремиться выйти к теплому морю через Иран. 

Мацуока заявляет, что у него с молодых лет сложилось убежде

ние, что судьбу Азии решают две силыI - Япония И СССР. Об этом он 

говорил в своих выступлениях, книгах и потому убежден в том, что 

Японии и СССР лучше идти рука об руку, чем ссориться. 

Третье. Для того чтобы освободить Азию. нужно избавиться от 

англосаксов, а потому перед такой задачей нужно отказаться от мел

ких вопросов и сотрудничать в больших вопросах. 

Четвертое. Япония сейчас ведет борьбу с Китаем, но не с китай

ским народом, с которым Япония воевать не хочет. Чего Япония хо

чет добиться в Китае? Она хочет добиться изгнания из Китая англо

саксов. Чан Кайши - агент англо-американского капитала, и ради 

этого капитала он ведет борьбу с Японией. Япония имеет твердую 

решимость бороться с Чан Кайши до конца, а потому сочувствие Чан 

Кайши означает собой помощь англо-американскому капиталу. В свя

зи с этим Мацуока указывает, что, по его мнению, было бы более 

целесообразным отказаться от поддержки Чан Кайши и сделать так, 

чтобы изгнание англосаксов из Китая имело успех. 

Пятое. Это вопрос относительно так называемого морального ком

мунизма. Мацуока говорит, что он не согласен с политическим и со

циальным коммунизмом, но в основном он также придерживается ком

мунизма и решительно настроен против англосаксонского капитализ

ма. Тут же Мацуока добавляет, что его предложение заключается в том, 

чтобы СССР и Япония вместе изгнали влияние англо-американского 

капитала из Азии. Что же касается вопроса о том, чей коммунизм луч

ше - ваш или наш, то об этом можно было бы говорить позднее. 

Далее Мацуока говорит, что он хочет отметить следующий мо

мент, чтобы не было недоразумений. Когда он говорил о моральном 

коммунизме, то это не означало, что весь японский народ и все япон

цы являются последователями морального коммунизма. Много бо

лезней капитализма, который пришел в Японию более полувека тому 

назад, сказалось в распространении индивидуализма и капитализма 

среди японского народа. В Японии идет неявная, но жестокая борьба 

между капитализмом и моральным коммунизмом, и он уверен в том, 

что Япония сможет вернуться к моральному коммунизму. 



Тов. Сталин говорит, что СССР считает принципиально допусти

мым сотрудничество с Японией, Германией и Италией по большим 

вопросам. Об этом тов. Молотов заявлял Гитлеру и Риббентропу, ког

да он был в Берлине и когда стоял вопрос о том, чтобы пакт трех 

сделать пактом четырех. Гитлер заявил тогда тов. Молотову, что он в 

военной помощи пока не нуждается. Но пакт четырех есть пакт взаи

мопомощи. Если Германия не нуждается в помощи, то это значит, что 

пакт четырех еще не назрел. Если Мацуока заметил по печати, добав

ляет тов. Сталин, то и теперь Гитлер заявляет, что он не нуждается в 

военной помощи других государств. Тов. Сталин считает ввиду этого, 

что только в том случае, если дела Германии и Японии пойдут плохо, 

может встать вопрос о пакте четырех и о сотрудничестве СССР по 

большим вопросам. Поэтому, указывает тов. Сталин, мы и ограни

чиваемся теперь вопросом о пакте о нейтралитете с Японией. Этот 

вопрос, безусловно, назрел. Это будет первый шаг, и серьезный шаг к 

будущему сотрудничеству по большим вопросам. Этот вопрос, гово

рит тов. Сталин, по его мнению, уже назрел. 30 лет Россия и Япония 
смотрят друг на друга как враги. Между Россией и Японией была во

йна. Был заключен мир, но мир не принес дружбы. Поэтому он при

соединяется к мнению Мацуока о том, что если пакт о неЙ1ралитете 

будет заключен, то это будет действительно поворотом от вражды к 

дружбе. 

Далее тов. Сталин переходит к вопросу пакта о нейтралитете и 

говорит, что, как ему уже сообщил тов. Молотов, у Мацуока нет воз

ражений против текста пакта и только один пункт о Маньчжоу-Го и 

МНР вызывает сомнения. Тов. Сталин говорит, что он не возражает 

против того, чтобы это место из пакта было исключено, но тогда мо

жет получиться так, что между Японией и СССР будет существовать 

пакт, а поле для конфликтов между Монголией и Маньчжоу-Го оста

нется. Целесообразно ли это? - спрашивает тов. Сталин. Он говорит, 

что нужно в той или иной форме сказать также относительно МНР и 

Маньчжоу-Го, так как в противном случае получается, что Япония 

может напасть на МНР, а СССР может напасть на Маньчжоу-Го, в 

результате чего будет война между СССР и Японией. 

Мацуока говорит, что он не возражает против существа дела, и 

предложение Советского Правительства он передал японскому пра

вительству. Так как, указывает Мацуока, у Японии с Маньчжоу-Го не 



союзные отношения, то он считает, что лучше о Маньчжоу-Го и МНР 

сказать в декларации. 

Тов. Сталин говорит, что это все равно, и. значит, здесь разногласий 

между обеими сторонами тоже нет, н, следовательно, остаются разно

гласия только относительно протокола о ликвидации концессий. 

Мацуока заявляет, что против пакта у него никаких возражений 

нет, кроме редакционных поправок. Что же касается протокола о лик

видации концессий, то так как в скором времени будут заключены 

торговый договор и рыболовная конвенция, то создастся хорошая ат

мосфера для разрешения вопроса о концессиях, а пока что он хотел 

бы ограничиться передачей тов. Молотову конфиденциального пись

ма и сейчас подписать пакт о нейтралитете, без протокола. 

Тов. Сталин говорит, что все беседы, которые вел Мацуока с тов. 

Молотовым, И сегодняшняя вторая его беседа с Мацуока убедили его 

в том, что в переговорах о пакте нет дипломатической игры, а что 

действительно Япония хочет серьезно и честно улучшить отношения 

с СССР. В этом он раньше сомневался, и должен это честно признать. 

Теперь у него эти сомнения исчезли и теперь действительно мы име

ем настоящие стремления к улучшению отношений, а не игру. 

Тов. Молотов добавляет, что у него от переговоров с Мацуока та

кое же впечатление, как и у тов. Сталина. 

Далее тов. Сталин говорит, что он с удовольствием слушал Мацу

ока, который честно и прямо говорит о том, чего он хочет. С удоволь

ствием слушал потому, что в наше время, и не только в наше время, 

не часто встретишь дипломата, который откровенно говорил бы, что 

у него на душе. Как известно, еще Талейран говорил при Наполеоне, 

что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы, 

русские большевики, смотрим иначе и думаем, что и на дипломати

ческой арене можно быть искренними и честными. Тов. Сталин гово

рит, что он не хотел бы затруднять положение Мацуока, который вы

нужден довести до конца борьбу со своими противниками в Японии, 

и готов облегчить его положение, чтобы он, Мацуока, добился здесь 

дипломатического блицкрига. 

Хорошо, продолжает тов. Сталин, допустим, что мы протокол о 

ликвидации концессий заменим письмом Мацуока, на которое, оче

видно, будет дано ответное письмо тов. Молотова. Письмо Мацуока 

придется пришить к договору, как не подлежащее публикации. Если 



так, то, может быть, можно было бы внести в это письмо некоторые 

редакционные поправки. 

Мацуока заявляет, что он вообще не хочет сказать, что он не может 

выполнить своего обещания и потому он дает свое письмо и просит от

веппь ему письмом тов. Молотова. Мацуока при этом указывает, что, 

как он уже говорил Молотову, самым лучшим и коренным способом 

разрешения вопроса была бы продажа Японии северной части Сахали

на, но так как советская сторона не принимает этого предложения, то 

нужно найти иной способ разрешения вопроса о концессиях. 

Тов. Сталин спрашивает - ликвидация концессий? 

Мацуока отвечает - да, и добавляет, что он не будет откладывать 

этого дела в долгий ящик. 

Затем тов. Сталин передает Мацуока текст письма Мацуока с ре

дакционными поправками. 

Мацуока говорит, что он не может взять на себя обязательства по 

ликвидации концессий в 2-3 месяца, так как ему нужно вернуться в 
Японию и там работать, чтобы правительство и народ поняли необхо

димость этого, и если бы он мог согласиться на ликвидацию концес

сий, то для него это уже сейчас было бы нетрудным делом. 

Тов. Сталин спрашивает - к чему в таком случае сводится значе

ние письма Мацуока без поправок? 

Мацуока говорит, что в беседах между ним и тов. Молотовым точ

ки зрения обеих сторон стали очень ясны. Он ставил вопрос о про

даже Японии Северного Сахалина, что было бы коренным разреше

нием вопроса, но так как советская сторона не принимает этого пред

ложения, то нужно найти другой выход и идти по линии протокола. 

Мацуока заявляет, что он будет стараться работать в этом направле

нии, и здесь будет добрая воля, а не игра. Мацуока просит верить ему 
и довольствоваться его первоначальным письмом, и указывает, что 

будет лучше, если он вернется в Японию свободным и не связанным. 

Мацуока заявляет, что он имел инструкцию, в которой говорилось О 

продаже Северного Сахалина, но так как СССР не соглашается, то 

ничего не поделаешь ... 
Далее, возвращаясь к поправкам в тексте письма, Мацуока го

ворит, что не возражает против того, чтобы вместо слов: «в течение 

2-3 месяцев», указать: «в течение нескольких месяцев». 
Тов. Сталин соглашается с этим ... 



Тов. Сталин предлагает в текст письма Мацуока внести поправку: 

вместо « ... вопрос, касающийся концессий ... », написать « ... вопрос, 
касающийся ликвидации концессий». 

Мацуока соглашается с этим и далее говорит, что ему теперь при

дется испросить полномочий императора на подписание пакта о ней

тралитете, и просит тов. Молотова дать распоряжение на Централь

ный телеграф о том, чтобы там ни одной минуты не задерживали 

телеграмму из Токио. 

Тов. Молотов говорит, что он это сделает. 

В заключение беседы тов. Сталин, тов. Молотов и Мацуока до

говариваются о выделении представителей обеих сторон для уточне

ния текста пакта, составления совместной декларации относительно 

МНР и Маньчжоу-Го и т.д. 

С японской стороны были выделены Ниси, Миякава,Сакамото, 

Сайто и Хираока. 

С советской стороны были вьщелены т.т. Вышинский, Лозовский, 

Павлов АЛ. и Царапкин. 

На беседе присутствовали тов. Молотов, японский посол Татекава 

и советник Миякава. 

Беседа продолжалась около двух часов. 

Записал Забродин. 

В ходе беседы Сталин выложил на стол проект советско-японского 

пакта о нейтралитете. Статья 1 предусматривала обязательство обеих 
сторон поддерживать мирные и дружественные отношения между со

бой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосно

венность другой договаривающейся стороны. В статье 2 говорил ось, 
что В случае если одна из договаривающихся сторон окажется объ

ектом военных действий со стороны другой или нескольких третьих 

держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтра

литет в продолжение всего конфликта. Статья 3 предусматривала, что 
пакт сохраняет силу в течение пяти лет. 

В предложенном тексте пакта отсутствовали какие-либо условия 

и обязательства по другим вопросам. Это облегчало заключение до

говора. 

Связавшись с Токио, Мацуока получил согласие на подписание 

предложенного советской стороной документа. Вместе с тем в ин-



струкциях японского правительства было подчеркнуто, что «Трой

ственный пакт не должен быть ослаблен». 

13 апреля 1941 г. в Кремле был подписан Пакт о нейтралитете 

между Японией и Советским Союзом. Одновременно была подписа

на Декларация о взаимном уважении территориальной целостности 

и неприкосновенности границ ~онгольской Народной Республики 

и ~аньчжоу-Го. Была достигнута и договоренность о разрешении в 

течение нескольких месяцев вопроса о ликвидации японских концес

сий на Северном Сахалине. Однако по просьбе японской стороны об 

этой договоренности в печати не сообщал ось. 

На состоявшемся затем банкете в Кремле царила атмосфера удо

влетворения успешно завершившимся «дипломатическим блиц

кригом». По свидетельству очевидцев, стремясь подчеркнуть свое 

гостеприимство, Сталин лично подвигал гостям тарелки с яствами 

и разливал вино. Однако обилие комплиментов не могло скрыть от 

наблюдателя, что за столом сидели не друзья, а противники. 

Участники банкета с японской стороны, в частности личный се

кретарь министра Касэ Тосикадзу, рассказывали о состоявшемся за 

столом примечательном диалоге: 

Подняв свой бокал, ~aЦYOKa сказал: «Соглашение подписано. 

Я не лгу. Если я лгу, моя голова будет Ваша. Если Вы лжете, я приду 

за Вашей головой». 

Сталин поморщился, а затем со всей серьезностью произнес: 

«~оя голова важна для моей страны. Так же как Ваша для Вашей 

страны. Давайте позаботимся, чтобы наши головы остались на наших 

плечах». 

Предложив затем тост за японскую делегацию, Сталин отметил 

вклад в заключение соглашения ее членов из числа военных. 

«Эти представляющие армию и флот люди заключили пакт о ней

тралитете, исходя из общей ситуации, - заметил в ответ ~aЦYOKa. 

На самом деле они всегда думают о том, как бы сокрушить Совет

ский Союз». Сталин тут же парировал: «Хотелось бы напомнить всем 

японским военным, что сегодняшняя Советская Россия - это не про

гнившая царская Российская империя, над которой вы однажды одер

жали победу» 

Хотя Сталин попрощался с японским министром В Кремле, затем 

неожиданно он появился на вокзале, чтобы лично проводнть ~aцyo-



ка. Это был беспрецедентный и единственный в своем роде случай, 

когда советский лидер счел необходимым таким необычным жестом 

подчеркнуть важность советско-японской договоренности. Причем 

подчеркнуть не только японцам, но и немцам. 

Зная, что среди провожающих Мацуока был и германский посол 

в Москве Фридрих фон Шуленбург, Сталин демонстративно обнимал 

на перроне японского министра, заявляя: «Вы азиат и я азиат ... Если 
мы будем вместе, все проблемы Азии могут быть решены». Мацуока 

отвечал: «Проблемы всего мира могут быть разрешены». 

В целом негативно относящиеся к каким-либо договоренностям с 

Советским Союзом военные круги Японии, в отличие от политиков, 

не придали пакту о нейтралитете особого значения. В «Секретном 

дневнике войны» японского генерального штаба армии 14 апреля 
1941 г. была сделана следующая запись: «Значение данного дого

вора состоит не в обеспечении вооруженного выступления на юге. 

Не является договор и средством избежать войны с США. Он лишь 

дает дополнительное время для принятия самостоятельного решения 

о начале войны против Советов». Еще более определенно высказал

ся в апреле 1941 г. военный министр Тодзио Хидэки: «Невзирая на 

пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против 

СССР». 

О том, что наиболее антисоветски настроенные японские генера

лы рассматривали пакт о нейтралитете лишь как прикрытие завер

шения подготовки к наступательной операции, свидетельствует сде

ланное 26 апреля заявление начальника штаба Квантунской армии 
Кимура Хэйтаро на совещании командиров соединений этой армии. 

«Необходимо, - заявил он, - с одной стороны, все более усиливать 

и расширять подготовку к войне против СССР, а с другой - под

держивать дружественные отношения с СССР, стремясь сохранить 

вооруженный мир и одновременно готовиться к операциям против 

Советского Союза, которые в решительный момент принесут верную 

победу Японии». 

Советская разведка своевременно и объективно информировала 

Москву о настроениях в японской армии. 18 апреля Зорге сообщал, 
что «Отто (Одзаки Хоцуми) посетил Коноэ как раз в тот момент, ког

да Коноэ получил от Мацуока телеграмму о заключении пакта о ней

тралитете. Коноэ и все присутствовавшие были чрезвычайно рады 



заключению пакта. Коноэ сразу позвонил об этом военному мини

стру Тодзио, который не высказал ни удивления, ни гнева, ни радо

сти, но согласился с мнением Коноэ о том, что ни армия, ни флот, ни 

Квантунская армия не должны опубликовывать какое-либо заявление 

относительно этого пакта. Во время обсуждения вопроса о послед

ствиях пакта вопрос о Сингапуре не поднимался. Основное внимание 

всех присутствующих бьшо сосредоточено на вопросе использования 

пакта для ликвидации войны с Китаем ... ». 
28 апреля советский военный атташе в Корее телеграфировал: 

«22 апреля начальник штаба армии (японской армии в Корее) Така
хаси Санкити заявил журналистам: «СССР, признавая мощь Японии, 

заключил с ней пакт о нейтралитете с тем, чтобы сконцентрировать 

свои войска на западе. Только военная сила может обеспечить эф

фективность пакта, и поэтому новое формирование ни Квантунской, 

ни Корейской армии ослаблено не будет, и они со своих позиций не 

уйдут. Такахаси привел исторические примеры, когда Китай, будучи 

в военном отношении слабее Японии, шел на заключение выгодных 

для Японии договоров. Сейчас основной задачей Японии, как он зая

вил, является завершение китайской войны». 

Имея подобную информацию, Сталин понимал, что, несмотря 

на подписание пакта о нейтралитете, японцы не ослабят свою бое

вую готовность на границах с СССР. Тем не менее, он считал, что, 

имея пакт о ненападении с Германией и пакт о нейтралитете с Япо

нией, СССР сможет выиграть время и в течение определенного пе

риода оставаться вне войны. Одиако Сталин недооценил коварство 

государств-агрессоров, их изощренные методы дезинформации про

тивника. Германское вероломное нападение на СССР и проявленная 

готовность Японии присоединиться к этому нападению с востока 

означали разрушение выстроенной Сталиным дипломатической кон

струкции на международной арене. Как показали последовавшие со

бытия, «вооруженный нейтралитет» Японии отнюдь не гарантировал 

безопасность СССР на Дальнем Востоке и в Сибири. 



rnaBa четвертая 
ЯПОНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ 

«НУЖНО НАЧАТЬ С СЕВЕРА» 

16 апреля 1941 г. японский посол в Берлине Осима направил в 

Токио шифровку, в которой сообщалось: «В этом году Германия нач

нет войну против СССР». Аналогичная информация ПОСlупала и от 

японских послов и военных атташе в других европейских странах. 

28 апреля, подтвердив неизбежность скорого германского нападе
ния на СССР, Осима рекомендовал центру: «После начала германо

советской войны, двигаясь на юг, оказывать тем самым косвенную 

помощь Германии. Затем, воспользовавшись внутренними беспоряд

ками в Советском Союзе, применить вооруженные силы и в согласо

вании с Германией завершить решение вопроса о СССР». 

После этого в течение мая в японском генеральном штабе армии 

проходили интенсивные совещания руководящего состава, на которых 

вырабатывалась стратегия Японии на случай советско-германской 

войны. Однако придти к общему мнению не удалось. Определились 

три основные точки зрения. 

Первая заключалась в том, чтобы осуществить первоначально 

экспансию на юг, обеспечить экономическую независимость импе

рии, после чего, невзирая на пакт о нейтралитете, обрушиться на 

Советский Союз. При этом считалось, что США, напуганные японо

германским сближением, не будут оказывать Японии серьезного со

противления в ее продвижении в южном направлении. 

Вторая точка зрения сводилась к тому, что Япония, воспользовав

шись советско-германской войной, должна незамедлительно присту

пить к осуществлению планов оккупации советских восточных тер

риторий. Сторонники этого курса опасались, что «если Япония не за

хватит в качестве буферной зоны восточную часть Советского Союза, 

эта территория не будет гарантирована от германской агрессию>. 



Наконец, было немало сторонников того, чтобы выжидать и го

товиться к войне как на севере, так и на юге с целью принять окон

чательное решение с учетом складывающейся обстановки, в первую 

очередь в Европе. 

28 мая в ответ на запрос Мацуока Риббентроп через посла Осима 
со всей определенностью сообщил: «Сейчас война между Герман ией 

и СССР неизбежна. Я верю, что если она начнется, то может закон

читься в течение двух-трех месяцев. Армия уже закончила развер

тывание». Об этом же Осима информировал Токио в телеграмме от 

6 июня, в которой выражалась уверенность, что «Россия через не
сколько месяцев перестанет существовать как великая держава». 

В связи с этим интерес представляют опубликованные в послед

ние годы оригиналы разведдонесений Зорге в Москву в мае-июне 

]94] г. 
2 мая Зорге доносил: «Я беседовал с германским послом Оттом и 

морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Отт 

заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и по

лучить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве 

зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии над 

всей Европой ... Возможность возникновения войны в любой момент 
весьма велика, потому что Гитлер и его генералы уверены, что война 

с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии. 

Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии 

настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет раз

громлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система 

обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба». 

Эти данные соответствовали содержанию передаваемых из Бер

лина Осима телеграмм, что свидетельствует о высокой степени до

стоверности разведдонесений Зорге. И это объяснимо - ведь инфор

мацию Зорге черпал из высших эшелонов японского правительства. 

]0 мая он сообщил в Москву: « ... Отто (Одзаки Хоцуми) узнал, что в 
случае германо-советской войны Япония будет сохранять нейтрали

тет, по меньшей мере, в течение первых недель. Но в случае пораже

ния СССР Япония начнет военные действия против Владивостока. 

Япония и германский ВАТ (аппарат германского военного атташе в 

Токио) следят за перебросками советских войск с востока на запад». 



30 мая Зорге сообщает: «Берлин информировал Oтra, что немец
кое выступление против СССР начнется во второй половине июня. 

Oтr на 95 % уверен, что война начнется ... ». Наконец, за два дня до 
германского нападения, 20 июня советское руководство бьшо проин
формировано из Токио: «Германский посол в Токио Oтr сказал мне, 

что война между Германией и СССР неизбежна ... Инвест (Одзаки 
Хоцуми) сказал мне, что японский генеральный штаб уже обсуждает 

вопрос о позиции, которая будет занята в случае войны ... Все ожида
ют решения вопроса об отношениях СССР и Германии». 

Правящая верхушка Японии в ожидании развязки лихорадочно 

готовилась к новой ситуации в мире. Военный атrаше посольства 

Франции в Токио 18 июня доносил в центр (Виши): «Атмосфера ка
жущегося спокойствия, которая царит в настоящее время в Японии, 

несколько необычна в сравнении с активностью высших органов пра

вительства - таких, как Императорский генеральный штаб, Совет 

дзусинов (высшие советники императора из числа бывших премьер

министров Японии), Совет министров, которые собираются почти 

ежедневно». 

22 июня 1941 г., получив сообщение о начале германского втор

жения в СССР, министр иностранных дел Японии Мацуока спешно 

прибыл в императорский дворец, где весьма энергично стал убеждать 

японского монарха как можно скорее нанести удар по Советскому 

Союзу с востока. В ответ на вопрос императора, означает ли это отказ 

от выступления на юге, Мацуока ответил, что «сначала надо напасть 

на Россию». При этом министр добавил: «Нужно начать с севера, а 

потом пойти на юг. Не войдя в пещеру тигра, не вытащишь тигренка. 

Нужно решиться». 

Эту позицию Мацуока отстаивал и на заседаниях координацион

ного комитета правительства и императорской ставки. Им приводи

лись следующие доводы: 

а) необходимо успеть вступить в войну до победы Германии из 

опасения оказаться обделенными; 

б) поскольку на принятие решения в пользу войны с СССР нема

ловажное влияние оказывала боязнь возможной перспективы одно

временной войны против Советского Союза и США, Мацуока убеж

дал высшее японское руководство и командование в том, что этого 

удастся избежать дипломатическими средствами; 
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в) министр иностранных дел высказывал уверенность, что напа

дение на Советский Союз окажет решающее влияние на окончание 

войны в Китае, ибо в этом случае правительство Чан Кайши окажется 

в изоnяции.-

Хотя предложение о первоначальном ударе в тыл Советскому Со

юзу базировалось на выводе о краткосрочном характере германской 

агрессии, учитывалась и возможность затяжной войны, и даже по

ражения Германии. Считалось, что при всех обстоятельствах Японии 

лучше вступить в войну на севере, чем идти на риск вооруженно

го столкновения с США и Великобританией. Сторонники этой кон

цепции полагали, что в случае если Великобритания, поддержанная 

США, в конце концов одержит победу над Германией, Японию не 

будут строго судить «за нападение лишь на коммунизм». 

Участники заседаний не высказывали возражений против доводов 

Мацуока. Они соглашались с тем, что германское нападение на СССР 

с запада представляет весьма выгодную возможность реализовать 

вынашиваемые годами планы отторжения в пользу Японии его вос

точных районов. Однако далеко не все разделяли поспешные выводы 

сторонников немедленного нападения на СССР. 

Из стенограммы 32-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 25 июня 1941 г.: 

«Мацуока. Подписание пакта о нейтралитете (с СССР) не ока

жет воздействия или влияния на Тройственный пакт. Об этом я го

ворил после моего возвращения в Японию (из Германии и СССР). 

К тому же со стороны Советского Союза пока нет никакой реакции. 

Вообще-то я пошел на заключение пакта о нейтралитете, считая, 

что Германия и Советская Россия все же не начнут войну. Если бы 

я знал, что они вступят в войну, я бы, вероятно, занял в отноше

нии Германии более дружественную позицию и не стал бы заклю

чать пакт о нейтралитете. Я заявил (послу) Отту, что мы останемся 

верны нашему союзу, невзирая на положения (советско-японского) 

пакта, и если решим что-то предпринять, он будет проинформиро

ван мною в случае необходимости. В том же духе мы говорили с 

советским послом. 

Некто (фамилия в стенограмме не указана). Какое впечатление 

произвели Ваши слова на советского посла? 



Мацуока. «Япония сохраняет спокойствие, но ясности - ника

кой», - сказал он и, как мне кажется, говорил искренне. 

Некто. Меня интересует, не сделал ли он вывод, что Япония по

прежнему привержена Тройственнqму пакту и нелояльна n~ ~ 

нейтралитете? 

Мацуока. Не думаю, чтобы у него сложилось такое впечатление. 

Разумеется, с моей стороны ничего не говорилось о разрыве пакта о 

нейтралитете. 

Я не сделал никаких официальных заявлений Отту. Мне хотелось 

бы, чтобы как можно скорее были приняты решения по вопросам на

шей национальной политики. Отт снова говорил о переброске совет

ских войск с Дальнего Востока. 

Тодзuо. Переброска войск с Дальнего Востока на запад, без

условно, имеет большое значение для Германии, но Японии, разу

меется, не стоит слишком переживать по этому поводу. Нам не следу

ет всецело полагаться на Германию. 

Военно-морской A-IИнистр Оикава. От имени флота могу вы

сказать ряд соображений о нашей будушей дипломатии. Я не хочу 

касаться прошлого. В нынешней щекотливой международной об

становке без консультаций с верховным командованием едва ли 

уместно рассуждать (и) об отдаленном будущем. Флот уверен в 

своих силах в случае войны с Соединенными Штатами в союзе с 

Великобританией, но выражает опасение по поводу войны с США, 

Британией и СССР одновременно. Представьте, что Советы и аме

риканцы действуют вместе и США разворачивают военно-морские 

и авиационные базы, радиолокационные станции и тому подобное 

на советской территории. Представьте, что базирующиеся во Влади

востоке подводные лодки передислоцируются в США. Это серьез

но затруднит проведение морских операций. Во избежание такой 

ситуации следовало бы не планировать удар по Советской России, 

а готовиться к продвижению на юг. Флоту не хотелось бы провоци

ровать Советский Союз. 

Мацуока. Вы сказали, что не боитесь войны с США и Великобри

танией. Почему же Вы против вовлечения в войну Советов? 

Оикава. Если выступят Советы, это будет означать ведение войны 

еще с одним государством, не так ли? В любом случае не стоит пред

восхищать будущее. 



Мацуока. Я считаю, что мы должны спешить и принять решение, 

исходя из принципов нашей национальной политики. 

Если Германия возьмет верх и завладеет Советским Союзом, мы 

не <Сможем воспользоват,;>ся плодами победы, ничего не сделав для 

нее. Нам придется либо пролить кровь, либо прибегнуть к дипло

матии. Лучше пролить кровь. Вопрос В том, чего пожелает Япония, 

когда с Советским Союзом будет покончено. Германию, по всей веро

ятности, интересует, что собирается делать Япония. Неужели мы не 

вступим в войну, когда войска противника из Сибири будут перебро

шены на запад? Разве не должны мы прибегнуть, по крайней мере, к 

демонстративным действиям? 

Военный и военно-морской министры. Существует множество 

вариантов демонстративных действий. Тот факт, что наша Империя 

занимает твердые позиции, сам по себе является демонстративным 

действием, не так ли? Разве мы не намерены реагировать подобным 

образом? 

Мацуока. В любом случае, пожалуйста, поторопитесь и решите, 

что нам следует предпринять. 

Некто. Что бы вы ни предприняли, не допускайте поспешности 

в действиях». 

Советская разведка внимательно следила за ходом обсуждения 

в японском правительстве вопроса о выступлении Японии против 

СССР и своевременно информировала центр о возникших в руко

водстве страны противоречиях. 25 июня военный атташе посольства 
СССР в Японии доносил начальнику разведуправления генштаба 

Красной Армии: 

« ... 5. Генералы Араки и Сида с прогнозами современной войны 
по-детски заявляют, что Германия разобьет СССР в два-три месяца. 

Соотношение сил строится арифметически, без политического ана

лиза, без анализа запасов стратегического сырья и промышленных 

мощностей, следовательно, прогнозы звучат неубедительно и наивно, 

но народ, читая их, верит, что немцы сильнее. 

6. Правительство уже три дня совещается и не может принять 
решение по вопросу своего отношения к войне, есть слухи, что они 

хотят протянуть недели три и приглядеться к войне, какое она примет 

направление. В Правительстве сейчас идет очень сложная борьба -
проангличане и проамериканцы были ярыми противниками СССР, но 



под влиянием речи ЧерчИJШЯ как будто меняют свои взгляды. Опреде

лить позицию правительства сейчас очень трудно ... 
7. Военщина не высказывает своего мнения по этому вопросу. 
8. Американцы и англичане рады сложившейся обстановке и за

являют, что «теперь мы с Вами будем сотрудничать по всем вопро

сам». 

9. Немцы нервничают, недовольны неопределенностью позиции 
правительства. Всеми силами стремятся втянуть Японию в войну. 

В ход пущены все средства фашистской клеветы и демагогии. 

Вывод: ... Правительству доверять нельзя, оно может пойти на са
мые неожиданные шаги, даже вопреки здравому учету внутренней 

обстановки». 

Еще до нападения Германии на СССР, 1 О июня, руководство во
енного министерства Японии разработало документ «Курс мероприя

тий по разрешению нынешних проблем». В нем предусматривалось: 

воспользовавшись удобным моментом, применить вооруженные 

силы как на Юге, так и на Севере; сохраняя приверженность Трой

ственному пакту, в любом случае вопрос об использовании воору

женных сил решать самостоятельно, продолжать боевые действия на 

континентальном фронте в Китае. 

Политика выжидания «наиболее благоприятного момента» для 

нападения на СССР с востока получила название «теория спелой 

хурмы». Военный министр Тодзио заявлял на совешаниях правитель

ства и императорской ставки: «Нападение должно произойти тогда, 

когда Советский Союз, подобно спелой хурме, готов будет пасть на 

землю ... » 

ИМПЕРАТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Положения «Курса мероприятий» легли в основу проекта доку

мента «Программа национальной политики Империи в соответствии 

с изменениями обстановки», который должен был быть представлен 

императорскому совещанию. Документ являлся результатом ком

промисса между сторонниками вышеуказанных трех точек зрения 

на дальнейшую политику Японии. Хотя в нем провозглашалось, что 

«независимо от изменений в международном положении Империя 

будет твердо придерживаться политики построения сферы совмест-



ного процветания Великой Восточной Азии», окончательный выбор 

первоначального направления вооруженной экспансии сделан не 

был. Обсуждению этого документа были посвящены предшество

вавшие императорскому совещанию заседания координационного 

совета. 

Из стенограммы 33-го заседания координационногCl комитета пра

вительства и императорской ставки от 26 июня 1941 г.: 

«Повестка заседания: Проект документа "Программа националь

ной политики Империи в соответствии с изменениями обстановки". 

Мацуока. Мне непонятна фраза "предпринять шаги для продви

жения на юг" и слово "также" во фразе "также разрешить северную 

проблему" ... 
Начальник генерального штаба ар_\.1ии Сугuяма. Что Вы хотите 

понять? Вы хотите понять, что важнее - юг или север? 

Мацуока. Совершенно верно. 

Сугuяма. Нет никакого различия в степени важности. Мы собира

емся следить за тем, как будет развиваться ситуация. 

Мацуока. Означает ли фраза "предпринять шаги для продвиже

ния на юг", что мы не предпримем действий на юге в ближайшее 

время? < ... > 
Заместитель начальника генерального штаба ар_\.1ии Цукада. Хо

рошо, выскажусь определенно. Между севером и югом нет различий 

в степени важности. Очередность и способ (действий) будет зависеть 

от обстановки. Мы не можем действовать в двух направлениях одно

временно. На сегодняшний день мы не можем судить, что будет пер

вым - север или юг ... 
Мацуока. Что случится, если обстановка не претерпит кардиналь

ных изменений в благоприятном для нас смысле? 

Цукада. Мы выступим, если почувствуем, что условия особенно 

благоприятны, и не сделаем этого, если они будут неблагоприятны

ми. Поэтому мы включаем (в проект документа) слова "о.собенно 

благоприятные". Кроме того, существует различие в точках зрения. 

Даже если Германии ситуация будет казаться исключительно благо

приятной, но она не будет благоприятной для нас, мы не выступим. 

И наоборот, даже если Германия будет считать условия неблагопри

ятными, но они будут благоприятны для нас, мы выступим. 



Министр внутреНlIИХ дел XupaHYJ.ta. Можно вступить в войну, не 
привлекая армии. Вступление в войну есть вступление в войну, даже 

есЛИ не использовать вооруженные силы. Хотя министр иностранных 

дел сказал, что состояние войны, т. е. вступление в войну, неотде:,IИМО 

от использования вооруженных сИл, нельзя ли все-таки вступить в 

войну, не привлекая вооруженных сил? 

Мачуока. Согласен. Между вступлением в войну и использованием 

вооруженных сил может существовать временной промежуток ... ». 
Как уже отмечалось, японское руководство серьезно опасалось 

«опоздать на автобус», т. е. к разделу территории поверженного Со

ветского Союза. Об этом предупреждал посол в Германии Осима, 

активно толкавший японское правительство к немедленному нападе

ниюнаСССР. 

Из стенограммы 34-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 27 июия 1941 г.: 

«Мацуока. Я получил несколько сообщений от Осима. Их суть 

состоит в том, что политика нащей Империи столкнется с труд

ностями в том случае, если герман о-советская война завершится в 

ближайшем будущем, а британо-германская - осенью или до конца 

года. Мы не можем слишком долго ждать выявления тенденций раз

вития обстановки ... 
Ранее я составил план (координации) дипломатии и военных опе

раций и с тех пор много о них размышлял. Хотя я оценивал вероят

ность начала герман о-советской войны в 50 %, эта война уже раз
разилась. Я согласен со вчерашним проектом генеральных штабов 

армии и флота, но у меия есть некоторые соображения с точки зрения 

дипломатии ... 
Между Германией и Советским Союзом началась война. Хотя 

какое-то время Империя может выжидать и следить за развитием об

становки, рано или поздно нам придется прииять ответственное ре

шение и как-то выйти из создавшегося положения. Если мы придем к 

заключению, что герман о-советская война вскоре закончится, встанет 

вопрос о первоначальном направлении удара на север или на юг. Если 

мы решим, что война закончится быстро, надо нанести сначала удар 

на севере. Если же мы начнем обсуждать советскую проблему после 

того, как немцы расправятся с Советами, дипломатическим путем мы 



ничего не добьемся. Если мы быстро нападем на Советы, Соединен

ные Штаты не выступят. США не MOryт помочь Советской России по 

одной той причине, что они ненавидят СССР. В общем, Соединенные 

Штаты не вступят в войну. Хотя я могу в чем-то ошибаться, тем не 

менее, надо нанести удар сначала на севере, а затем уже идти на юг. 

Если мы пойдем вначале на юг, нам придется воевать и с Великобри

танией, и с Соединенными Штатами ... 
Мною движет не безрассудство. Если мы выступим против СССР, 

я уверен, что смогу удерживать Соединенные Штаты в течение трех

четырех месяцев дипломатическими средствами. Если мы будем 

ждать и наблюдать за развитием событий, как это предлагается в про

екте верховного командования, мы будем окружены Великобритани

ей, США и Россией ... Мы должны сначала ударить на севере, а затем 
нанести удар на юге. Ничего не предпринимая, ничего не получишь. 

Мы должны предпринять решительные действия. 

Тодзuо. Как соотносится (эта проблема) с китайским инцидентом? 

Мацуока. До конца прошлого года я придерживался мнения о том, 

чтобы сначала выступить на юге, а затем на севере. Я считал, что 

если мы нанесем удар на юге, китайская проблема будет разрешена. 

Однако этого не произошло. Мы должны двинуться на север и дойти 

до Иркутска. Я думаю, что если мы пройдем даже половину этого 

пути, наши действия смогут повлиять на Чан Кайши, подтолкнув его 

к заключению мира с Японией. 

Тодзuо. Считаете ли вы, что мы должны ударить на севере, даже 

если для этого нам придется отказаться от разрешения китайского ин

цидента? 

Мацуока. Нам следует ударить на севере, даже если мы в некото

рой степени отступим в Китае. 

Тодзuо. Урегулирование китайского инцидента должно быть за

вершено. 

Оикава. Мировая война продлится лет десять. За это время китай

ский инцидент уйдет в небытие. В течение этого периода мы сможем 

без труда нанести удар на севере. 

·Мацуока. Я сторонник нравственных начал в дипломатии. Мы не 

можем отказаться от Тройственного пакта. Мы смогли бы с самого 

начала уклониться от заключения пакта о нейтралитете. Если мы на

мерены говорить об отказе от Тройственного пакта, тогда надо быть 



готовыми к неопределенному будущему. Мы должны нанести удар, 

пока ситуация в советско-германской войне еще не определилась. 

Хиранума. Господин Мацуока, подумайте должным образом о 

проблеме, с которой мы имеем дело .. Вы предлагаете незамедлитель
но вступить в войну против Советов, рассматривая это с точки зрения 

нациОНальной политики? 

Мацуока. Да. 

Хиранума. Хотя в наши дни приходится вершить дела в спешке, 

мы должны быть хорошо подготовлены. Вы говорите об использова

нии военной силы, но это требует подготовки ... Короче говоря, разве 
нам не требуется время для достижения полной готовности? 

Мацуока. Я бы хотел располагать решением о нанесении первона

чального удара на севере, и я бы хотел сообщить об этом намерении 

Германии. 

Сугuяма. Нравственная и благородная дипломатия - это пре

красно, но в настоящее время наши крупные силы находятся в Китае. 

Хорошо говорить о честности, однако на практике мы не можем себе 

этого позволить. Верховное командование должно обеспечить готов

ность. А мы не можем сейчас решить, будем наносить удар (на севе

ре) или нет. для приведения в готовность армии нам потребуется от 

сорока до пятидесяти дней. Необходимо дополнительное время и для 

организации наших наличных сил и подготовки их к наступательным 

операциям. К этому времени ситуация на германо-советском фронте 

должна проясниться. Если условия будут благоприятными, мы будем 

сражаться. 

Мацуока. Я хотел бы принятия решения напасть на Советский 

Союз. 

Сугuя.ма. Нет». 

Несмотря на то что премьер-министр Коноэ и военно-морской ми

нистр Оикава, а также другие японские руководители не разделяли 

мнения Мацуока и его сторонников о незамедлительном выступлении 

против СССР, японский министр иностранных дел был уверен, что ему 

удастся преодолеть их сопротивление. При этом он опирался на влия

тельных японских политиков - министра внутренних дел Хиранума, 

председателя Тайного совета Хара и других. 26 июня Зорге сообщил в 
Москву: « ... Мацуока сказал германскому послу Отту, что нет сомне
ния, что после некоторого времени Япония выступит против СССР». 



Главным доводом противников Мацуока и его единомышленни

ков была оценка экономического потенциала Японии, уязвимость им

перии в снабжении стратегическим сырьем, которое предлагалось до 

войны с СССР получить на юге. С этой целью предлагал ось, повре

менив со вступлением в войну против СССР, быстро оккупировать, 

по крайней мере, Южный Индокитай. Мацуока же считал, что это 

чревато столкновением с США и Великобританией. 

Из стенограммы 36-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 30 июня 1941 г.: 

«Мацуока. До сих пор я не ошибался в предсказаниях того, что 

произойдет в следующие несколько лет. Я предсказываю, что, если 

мы будем вовлечены в действия на юге, нам придется столкнуться 

с серьезной проблемоЙ. Может ли начальник генерального штаба 

армии гарантировать, что этого не произойдет? К тому же, если мы 

оккупируем Южный Индокитай, возникнут трудности с поставками 

в Японию нефти, каучука, олова, риса и т.д. Великие люди должны 

уметь менять свое мнение. Раньше я выступал за движение на юг, а 

теперь склоняюсь в пользу северного направления. 

Начальник управления военных дел военного министерства Япо

нии Муто. Оккупировав Южный Индокитай, мы сможем там полу

чить каучук и олово. 

Хиранума. Я полШ'аю, мы должны идти на север. Вопрос состоит 

в том, можем ли мы это сделать. Здесь мы должны положиться на 

мнение военных. 

Начальник главного морского штаба Нагано. Что касается фло

та, то если мы выступим на севере, нам придется переключить всю 

нынешнюю подготовку с южного направления на северное. Это по

требует пятидесяти дней ... 
Принц Хигасикуни. Что вы можете сказать о планах разрешения 

северной проблемы? 

ПремьеР-Ашнистр Коноэ и начальник генерального штаба ар

мии Сугияма. В нынешних условиях следует принять решение после 

дальнейшего изучения стратегической обстановки как с политиче

ской, так и с военной точек зрения. Мы уже обсудили эту проблему 

с точки зрения военной стратегии. Но решение о наших планах на 

севере необходимо принять только после должного учета требований 



политической стратегии, определения уровня нашей готовности и си

туации в мире. 

Принц Асака. Это похоже на то, как если бы мы сидели на заборе 

и решали, куда спрыгнуть - на север или на юг. Я считаю, было бы 

лучше сначала двинуться на север. 

Тодзио. Легко принимать решения в абстрактной форме. Труд

ность принятия решения состоит в том, что мы все еще вовлечены в 

китайский инцидент. Если бы не было китайского инцидента, было 

бы легко решать. 

Хигасикуни. Каковы будут результаты движения на юг? Что мы бу

дем делать, если Британия, Соединенные Штаты и Советский Союз 

выступят против нас? 

Сугuяма. Существует несколько возможных вариантов движения 

на юг с точки зрения выбора времени и методов, но с точки зрения 

обеспечения нашего выживания· и самообороны мы думаем дойти 

до Голландской Ост-Индии. Территории не являются нашей целью. 

Мы намерены продвигаться таким образом, чтобы избежать худшей 

из возможностей, т. е. одновременного выступления против нас Бри

тании, Соединенных Штатов и Советского Союза. При этом мы не 

остановимся перед конфронтацией только с Британией и Соединен

ными Штатами. 

Коноэ. Исходя из того, что говорит мне флот, С!lедует, что нам не 

удастся достичь всех целей одним ударом. На данном этапе мы про

двинемся до Французского Индокитая. Затем мы будем идти шаг за 

шагом. 

А сака. Не слишком ли мы осторожны по сравнению с тем, как 

решает вопросы Германия? 

Коноэ. Да, это так, но это вопросы огромной важности для судьбы 

нашей нации. В отличие от гипотетических ситуаций, к ним нельзя 

относиться с легкостью». 

Из стенограммы 37-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 1 июля 1941 г.: 

«Министр финансов Кавада. Осуществляет ли армия подготовку 

к войне? 

СугиЯjwа. Да, мы про водим подготовку. В первую очередь мы 

при водим войска в боевую готовность. Затем мы осушествим 

подготовку к наступательным операциям. В это время мы долж-



ны проявлять большую осторожность, чтобы войска не вышли из 

подчинения. 

Цукада. Мы проводим подготовку, И это правильно, но мы намере

ны иметь минимальное количество войск, подготовленных к боевым 

действиям. Мы не собираемся готовить большое количество войск. 

Кавада. А что думает флот? 

Заместитель начальника главного морского штаба Кондо. Мы 

должны быть готовы к потере 100 подводных лодок. 
Тодзио. Необходимо привести наши соединения и части в Мань

чжурии в боевую готовность. Мы должны серьезно позаботиться о 

том, чтобы это осуществлялось втайне. 

Министр торговли u nромышленности Кобаяси. Скажу несколь
ко слов о наших ресурсах. Я не считаю, что мы обладаем достаточ

ными возможностями для обеспечения военных действий. Армия 

и флот могут прибегнуть к использованию вооруженной силы, но 

мы не имеем сырья и военных материалов для обеспечения войны 

на суше и на море. Армия, видимо, может провести подготовку. Но 

поскольку для этого будут реквизированы суда, мы не сможем обе

спечивать транспортировку сырья и военных материалов. Все это се

рьезным образом скажется на расширении наших производственных 

возможностей и пополнении вооружениями. Я считаю, мы должны 

предусмотреть такие действия, которые вселяли бы уверенность в от

сутствии опасности поражения от Британии, Соединенных Штатов 

и Советской России. Пойдем ли мы на юг или на север? Я бы хотел, 

чтобы этот вопрос бьш тщательно изучен. У Империи нет сырья и 

материалов. Сейчас мы должны подумать, как обрести уверенность 

в том, что мы не потерпим поражение, а также как разрешить китай

ский инцидент». 

Императорское совещание, на котором в присутствии монарха (он 

же главнокомандующий армии и флота) должна была определиться 

политика Японии в условиях начала советско-германской войны, 

было назначено на 2 июля 1941 г. Накануне, 1 июля, японское пра
вительство составило послание в адрес правительства СССР, в ко

тором лицемерно заявляло об «искреннем желании поддерживать 

дружественные отношения с Советским Союзом», о «надежде на 

скорое окончание советско-германской войны, заинтересованности в 

том, чтобы война не охватила дальневосточные районы». Верховное 



командование Японии охарактеризовало это послание «дипломати

ческой прелюдией начала войны». При этом считалось, что меры по 

дезинформации советского правительства относительно подлинных 

планов Японии должны особо актИ,Вно про водиться накануне пред

полагавшегося удара по СССР. 

Принятая 2 июля на императорском совещании «Программа на
циональной политики Империи в соответствии с изменениями обста

новки» предусматривала продолжение войны в Китае и одновремен

ное завершение подготовки к войне как против США и Великобрита

нии, так и против Советского Союза. 

Из стенограммы императорского совещания (Годзэн кайги) 2 июля 
1941 г.: 

«Повестка обсуждения: «Про грамма национальной политики Им-

перии в соответствии с изменениями обстановкю>. 

Содержание документа: 

Политика. 

Независимо от изменений в международном положении Империя 

будет твердо придерживаться политики построения сферы совмест

ного про цветан ия Великой Восточной Азии, что явится вкладом в до

стижение мира во всем мире. 

Наша Империя будет продолжать свои усилия, направленные на 

разрешение китайского инцидента, и будет стремиться обеспечить 

прочную основу безопасности и сохранения нации. Это предусма

тривает шаги для продвижения на юг и, в зависимости от изменений 

в обстановке, включает также разрешение северной проблемы. 

Наша Империя исполнена решимости устранить все препятствия 

на пути достижения вышеуказанных целей. 

Резюме. 

Давление, осуществляемое из южных районов, будет усилено с 

целью при нудить режим Чан Кайши к капитуляции. В соответствую

щий момент, в зависимости от будущего развития обстановки, наше 

право воюющей державы будет распространено на чунцинский ре

жим, и враждебный иностранный сеттльмент перейдет под наш кон

троль. 

С целью гарантировать безопасность и сохранение нации наша 

Империя будет продолжать все необходимые дипломатические пере-



говоры по поводу южных районов, а также предпринимать другие 

меры, которые могут потребоваться. 

для достижения вышеуказанных целей будет проводиться подго

товка к войне против Великобритании и Соединенных Штатов. Пре

жде всего, на основе документов «Программа политики в отношении 

Французского Индокитая и Таиланда» и «О форсировании политики в 

отношении Юга» будут предприняты различные меры применитель

но к Французскому Индокитаю и Таиланду с тем, чтобы форсировать 

наше продвижение в южные районы. При осуществлении указанных 

планов наша Империя не остановится перед возможностью оказаться 

вовлеченной в войну с Великобританией и Соединенными Штатами. 

Наше отношение к германо-советской войне будет определяться в 

соответствии с духом Тройственного пакта. Однако пока мы не будем 

вмешиваться в этот конфликт. Мы будем скрытно усиливать нашу во

енную подготовку против Советского Союза, придерживаясь незави

симой позиции. В это время мы будем вести дипломатические пере

говоры с большими предосторожностями. Если германо-советская 

война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей 

империи, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную 

проблему и обеспечим безопасность северных границ. 

При проведении различных указанных выше политических ме

роприятий (раздел 3) и особенно при принятии решений об исполь
зовании вооруженной силы мы должны быть уверены в отсутствии 

серьезных препятствий для сохранения нашей основной позиции в 

отношении войны с Великобританией и Соединенными Штатами. 

В соответствии с принятым политическим курсом мы будем ди

пломатическими и другими методами прилагать усилия к тому, что

бы предотвратить вступление Соединенных Штатов в европейскую 

войну. Но если Соединенные Штаты вступят в войну, наша Империя 

будет действовать в соответствии с Тройственным пактом. Однако 

мы примем самостоятельное решение о времени и способах исполь

зования вооруженной силы. 

Мы незамедлительно сосредоточим наше внимание на приведе

нии страны в готовность к войне. Особенно будет усилена оборона 

метрополии. 

Конкретные планы осуществления этой программы будут выра

ботаны отдельно. 



Выступление nремьер-министра КОНОЭ. 

Я хочу разъяснить основные положения сегодняшней повестки 

обсуждения. 

Я считаю, что наиболее насущным для нашей Империи явля

ется незамедлительное принятие решення о том, какую политику 

мы должны про водить В связи С нынешней обстановкой в мире, а 

именно в связи с началом войны между Германией и Советским 

Союзом и ее последующим развитием, тенденциями в политике 

Соединенных Штатов, развитием военной обстановки в Европе и 

урегулированием китайского инцидента. Правительство и секции 

армии и флота императорской ставки соответственно провели про

должительное обсуждение этих вопросов. В результате был выра

ботан документ «Программа национальной политики Империи в 

соответствии с изменением обстановки», который вынесен сегод

ня на обсуждение. 

Сначала я остановлюсь на политическом разделе. Как неодно

кратно указывалось в Императорских рескриптах, основой нашей 

национальной политики является установление сферы совместного 

процветания Великой Восточной Азии, что должно внести вклад в 

обеспечение всеобщего мира. Я считаю, что эта национальная поли

тика не должна ни в коей мере пересматриваться в зависимости от 

изменений и развития ситуации в мире. 

Не приходится и говорить, что для создания сферы совместного 

процветания Великой Восточной Азии будет необходимо ускорить 

разрешение китайского инцидента, вопрос о котором все еще оста

ется открытым. Далее, я также считаю, что для закладывания фунда

мента безопасности и сохранения нашей нации мы должны, с одной 

стороны, продвинуться на юг, а с другой - избавиться от наших труд

ностей на севере. Для этого мы должны в соответствующий момент 

разрешить северную проблему, воспользовавшись преимуществами 

ситуации в мире, особенно в связи с развитием германо-советской 

войны. Эта северная проблема является самой важной не только с 

точки зрения обороны нашей Империи, но также и для обеспечения 

стабильности во всей Азии. 

Следует ожидать, что стремление достичь этих целей вызовет 

вмешательство и сопротивление различных государств. Но так как 

Империя должна, безусловно, достичь этих целей, мы со всей опре-



деленностью заявляем о нашей твердой решимости устранить все 

препятствия ... 
Выступление начальника генералЫlOго штаба apJwuu Сугия.ма . 
... По поводу решения северной проблемы. Нет необходимости го

ворить, что мы должны в связи с германо-советской войной действо

вать в соответствии с духом Тройственного пакта. При этом наиболее 

подходящим для нас будет некоторое время не участвовать в этой 

войне, так как мы в настоящее время предпринимаем меры для уре

гулирования китайского инцидента, а наши отношения с Великобри

танией и США находятся в деликатном состоянии. Но если события 

герман о-советской войны будут благоприятны для нашей Империи, 

я полагаю, мы используем силу для разрешения проблемы на севере 

и обеспечения безопасности наших северных границ. Поэтому чрез

вычайно важно для нас сохранять втайне необходимую подготовку к 

военным операциям и обеспечить независимую позицию. 

При этом считаю, что, осуществляя различные мероприятия для 

разрешения северной проблемы, особенно касающиеся использова

ния вооруженных сил, мы должны придавать большое значение со

хранению, несмотря на препятствия, нашей национальной позиции 

обеспечения постоянной готовности к войне с Великобританией и 

Соединенными Штатами, так как отношение этих стран к Японии не 

вызывает оптимизма. 

Выступление начальника главного морского штаба Нагано. 

По поводу разрешения южной проблемы. Я считаю, что в нынеш

них условиях для того, чтобы поддерживать нашу оборону на юге 

и добиться самообеспечения в рамках сферы совместного про цвета

ния Великой Восточной Азии, наша Империя должна предпринять 

незамедлительные шаги по неуклонному продвижению в южном на

правлении, используя в сочетании политические и военные меры в 

отношении ключевых районов на юге и согласуясь с развитием об

становки. 

Однако Великобритания, Соединенные Штаты и Голландия по

следовательно усиливают свое давление на Японию. Если они будут 

упорно продолжать создавать для нас препятствия и если наша Им

перия сочтет невозможным мириться с этим, мы, вероятно, и это сле

дует предвидеть, в конце концов будем вынуждены пойти на войну с 

Великобританией и Соединенными Штатами. Поэтому мы должны 



быть готовы к этому, быть исполнены решимости не останавливаться 

перед такой возможностью . 
... Нельзя предсказать, когда и при каких условиях Соединенные 

Штаты могуг вступить в войну в Европе. Поэтому я считаю необхо

димым для нас принять независимое решение: когда и каким образом 

мы должны использовать вооруженные силы против Великобрита

нии и Соединенных Штатов, учитывая при этом существующее на 

сегодняшний день положение. 

Выступление министра иностранных дел Мацуока. 

Позвольте изложить вопросы, касающиеся дипломатии. Было 

определено и остается неизменным, что наша основная националь

ная политика состоит в создании сферы совместного процветания 

Великой Восточной Азии, что необходимо для достижения долговре

менного мира во всем мире. Мы проводили наш внешнеполитиче

ский курс, придерживаясь этой национальной политики и учитывая 

наличие таких проблем, как китайская, отношения с Соединенными 

Штатами, развитие европейской ситуации и южная проблема. Однако 

с началом войны между Германией и Советским Союзом возникла 

новая ситуация. В связи с этим в дипломатическом плане я считаю 

жизненно важным вновь подтвердить нашу позицию по поводу ны

нешней национальной политики. 

Как сейчас заявили начальники генеральных штабов армии и фло

та, для проведения нашей дипломатии необходимо заблаговременно 

решить, какие обязательства потребуют от нас использования силы. 

Однако не вызывает сомнения, что даже если мы в конце концов бу

дем вынуждены прибегнуть к силе, необходимо делать все от нас за

висящее, чтобы попытаться достичь наших целей дипломатическими 

средствами. Например, в разрешении китайского инцидента мы бу

дем, с одной стороны, прилагать усилия для укрепления националь

ного правительства в Нанкине, а с другой, оказывая воздействие на 

внутреннюю и внешнюю политику ЧУНЦИНСКОГО режима, различ

ными дипломатическими методами принуждать его к капитуляции. 

Имеется в виду реорганизация этого режима с целью или формирова

ния коалиции с национальным правительством, или склонения его к 

мирным переговорам . 
... я считаю, что для нас важно быть готовыми к проведению на

шей внешней политики в отношении Советского Союза таким обра-



зом, чтобы зто отвечало реальностям, на которые указывает верхов

ное командование. В наших отношениях с Соединенными Штатами 

мы должны проявлять величайшую осторожность в дипломатии, что

бы не допустить вступления Америки в европейскую войну и предот

вратить ее столкновение с нашей страной ... 
Председатель Тайного совета Хара. 

Я полагаю, все из вас согласятся, что война между Германией и 

Советским Союзом действительно является историческим шансом 

Японии. Поскольку Советский Союз поощряет распространение 

коммунизма во всем мире, мы будем вынуждены рано или поздно 

напасть на него. Но так как Империя все еще занята китайским ин

цидентом, мы не свободны в принятии решения о нападении на Со

ветский Союз, как зтого хотелось бы. Тем не менее я полагаю, что 

мы должны напасть на Советский Союз в удобный момент ... Наша 
Империя хотела бы избежать войны с Великобританией и Соединен

ными Штатами, пока мы будем заняты войной с Советским Союзом. 

Наш народ желает сразиться с ним ... Я прошу вас, действуя в соот
ветствии с духом Тройственного пакта, оказать всяческое содействие 

Германии. Направляла ли Германия какие-либо послания с просьбой 

к нам напасть на Советский Союз? 

Мацуока. . .. Что касается сотрудничества с Германией в герма
но-советской войне, Риббентроп запрашивал нас об зтом 26 июня, а 
затем вновь телеграфировал по зтому поводу 28 июня. В зто время 
мы обсуждали содержание документа «О форсировании политики в 

отношении Юга». Мы ожидали войну между Германией и Советским 

Союзом. Позтому не следует создавать у Германии впечатление, буд

то мы уклоняемся от наших обязательств. 

Хара. Высказывались какие-либо пожелания со стороны Совет

ского Союза? 

Мацуока. Четыре дня спустя после начала войны между Германи

ей и Советским Союзом мы ответили, что война не имеет отношения 

к Тройственному пакту. И с тех пор Советский Союз не заявлял ни

каких протестов. Советский Союз запрашивал нас, каково будет от

ношение Японии к нынешней войне. Мы ответили, что у нас пока не 

принято решение по этому вопросу. 

Несколько дипломатических замечаний по зтому вопросу. Даже 

если наша Империя не примет участия в войне между Германией и 



советским Союзом, это не будет актом предательства по отношению 

к букве Тройственного пакта. Что касается духа союза, то я думаю, 

что для нас было бы правильным принять участие в этой войне. 

Хара. Кто-то может сказать, что в связи с пактом о нейтралитете 

для Японии было бы неэтично нападать на Советский Союз. Но Со

ветский Союз и сам привык к несоблюдению соглашений. Если же 

мы нападем на Советский Союз, никто не сочтет это предательством. 

Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара по Советско

му Союзу. Я прошу армию и правительство сделать это как можно 

скорее. Советский Союз должен быть уничтожен. 

Я хотел бы избежать войны с Соединенными Штатами. Я не ду

маю, что Соединенные Штаты предпримут какие-либо действия, 

если мы нападем на Советский Союз. 

у меня есть еще один вопрос. Было сказано, что, проводя нашу 

политику в отношении Французского Индокитая, мы готовы, если 

потребуется, к ведению войны против Великобритании и Соединен

ных Штатов. Предстоящее овладение базами в Индокитае рассматри

вается как подготовка к войне с Великобританией и Соединенными 

Штатами. Готовы ли мы уже к войне с ними? Я думаю, такая война 

может начаться, если мы предпримем действия против Индокитая. 

Каково ваше мнение по этому поводу? 

Мацуока. На ваш вопрос ответить трудно. Нас беспокоит то, что 

офицеры на участках передовой линии настроены воинственно, они 

убеждены, что мы используем силу. Война против Великобритании и 

Соединенных Штатов едва ли начнется, если мы будем продвигать

ся с большими предосторожностями. Конечно же, я упомянул во

инственное поведение офицеров, полагаясь на мудрость верховного 

командования. 

Из-за войны между Германией и Советским Союзом германское 

вторжение в Великобританию будет отложено. Поэтому Велико

британия и Соединенные Штаты могут полагать, что Германия не 

предпримет попытки вторжения на Британские острова. Но я счи

таю, что Германия, возможно, сделает это, еще будучи занятой в 

войне с Советским Союзом. Даже Риббентроп не знал, что война 

между Германией и Советским Союзом столь близка. Гитлер будет 

решать один, осуществлять вторжение на Британские острова в ходе 

герман о-советской войны или нет. Если Германия вторгнется в Вели-



кобританию, Соединенные Штаты должны будут всерьез задуматься, 

принимать ли им активное участие в войне. Или, с другой стороны, 

они могут предпринять активные действия против Японии с севера. 

С точки зрения американского национального характера я склоняюсь 

к вероятности второго варианта. Поэтому сейчас очень трудно выно

сить какое-то суждение. 

Хара. Я хотел бы прояснить ДJIЯ себя, вступят ли Соединенные Шта

ты в войну, если Япония предпримет действия против Индокитая? 

Мацуока. Я не могу исключить такую возможность. 

Сугuя.j\Щ ... Будущее развитие германо-советской войны окажет 

значительное воздействие на Соединенные Штаты. Если Советский 

Союз потерпит скорое поражение, сталинский режим, вероятно, раз

валится, а Соединенные Штаты, видимо, не вступят в войну. Если 

расчеты Германии не будут оправдываться и война затянется, воз

можность вступления Америки в войну возрастет. Пока ситуация в 

войне будет в пользу Германии, я не думаю, что Соединенные Штаты 

вступят в войну, если Япония и двинется во Французский Индокитай. 

Разумеется, мы предпочли бы осуществить это мирными средствами. 

Мы также хотели бы предпринять действия в Таиланде, но это может 

вызвать серьезные последствия, так как Таиланд расположен рядом с 

МалаЙеЙ. В настоящее время мы продвинемся только до Индокитая. 

Мы проявим осторожность В направлении наших войск в Индокитай, 

так как это окажет огромное влияние на нашу будущую политику в 

отношении юга. 

Хара. Понимаю. Я полностью согласен с вами. Думаю, правитель

ство и верховное командование единодушны в этом вопросе, т.е. в том, 

что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избежать столкновения с 

Великобританией и Соединенными Штатами. Я считаю, что Япония 

должна избежать военных действий против Соединенных Штатов, по 

крайней мере, в нынешней ситуации. При этом я также прошу пра

вительство и верховное командование нанести удар по Советскому 

Союзу как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен, 

поэтому я надеюсь, что вы проведете подготовку с целью приблизить 

начало боевых действий. Мне остается лишь надеяться, что эта по

литика будет осуществлена, как только будет принято решение. Из 

приведенных мною доводов следует, что я полностью согласен с вы

несенными на сегодняшнее обсуждение предложениями. 



Тодзuо. Я разделяю мнение господина Хара, председателя Тайно

ro совета. Однако наша Империя сейчас связана китайским инциден

том, и надеюсь, председатель Тайного совета понимает это. 

Сугuяма . ... Хочу воспользоваться ·возможностью изложить ситуа
цию, в которой находится Квантунская армия. Из тридцати дивизий 

COBeTCKoro Союза четыре уже отправлены на Запад. Однако Совет

ский Союз все еще обладает (на Дальнем Востоке) явно подавляю

щей силой, готовой к стратегическому развертыванию. С другой сто

роны, Квантунская армия находится в положении, о котором я ранее 

докладывл.. Я хочу усилить Квантунскую армию настолько, чтобы 

она могла защитить себя, способствовать проведению дипломатиче

ских переговоров, быть в готовности к наступлению или предпри

нять наступление, когда появятся благоприятные условия. Я считаю, 

что результаты войны между Германией и Советским Союзом про

яснятся через пятьдесят-шестьдесят дней. За это время мы должны 

определиться в вопросах разрешения китайского инцидента и пере

rOBopOB с Великобританией и Соединенными Штатами. Вот почему 

в наши предложения внесена фраза «пока мы не будем вмешиваться 

в этот конфликт». 

Решением императорского совещания вооруженное нападение 

на СССР было утверждено в качестве одной из основных военных и 

политических целей империи. Приняв это решение, японское прави

тельство по сути дела разорвало подписанный лишь два с половиной 

месяца назад советско-японский Пакт о нейтралитете. В принятом 

документе Пакт о нейтралитете даже не упоминался. 

СТРАТЕГИЯ «СПЕЛОЙ ХУРМЫ» 

Пытаясь дезинформировать советскую сторону, в тот же день Ма

цуока на встрече с советским послом в Токио к.А. Сметаниным зая

вил, что Япония «намерена строго соблюдать Пакт о нейтралитете». 

Сразу после этого он встречался с германским послом Оттом для объ

яснения смысла этого заявления. «Мацуока сказал, - сообщал отт в 

Берлин, - что причиной такой формулировки японского заявления 

советскому послу являлась необходимость ввести русских в заблуж

дение или, по крайней мере, держать их в состоянии неопределенно

сти, ввиду того что военная подготовка еще не закончилась». 



Заверения японского правительства не могли скрыть конкретных 

действий, предпринимаемых в Японии по подготовке к вероломно

му удару. Уже на следующий день после императорского совещания, 

3 июля, Зорге информировал Москву: 
« ... ГерманскиЙ военный атташе сказал мне, что японский гене

ральный штаб наполнен деятельностью с учетом наступления нем

цев на большого противника и неизбежности поражения Красной 

Армии. 

Он думает, что Япония вступит в войну не позднее чем через 6 не
дель. Наступл~ние японцев начнется на Владивосток, Хабаровск и 

Сахалин с высадкой десанта со стороны Сахалина на советское по

бережье Приморья ... 
Источник Инвест думает, что Япония вступит в войну через 6 не

дель. Он также сообщил, что японское правительство решило остать

ся верным пакту трех держав, но будет придерживаться и пакта о ней

тралитете с СССР». 

По поводу решений императорского совещания Зорге сообщил 

1 О июля следующее: «Источник Инвест сказал, что на совещании у 
императора решено не изменять плана действий против Сайгона (Ин

докитай), но одновременно решено и подготавливаться к действиям 

против СССР на случай поражения Красной Армии. Германский по

сол отт СIEазал то же самое - что Япония начнет воевать, если немцы 

достигнут Свердловска. Германский военный атташе телеграфировал 

в Берлин, что он убежден в том, что Япония вступит в войну. Но не 

ранее конца июля или начала августа, и она вступит в войну сразу же, 

как только закончит подготовку ... }) 
Одновременно Зорге сообщал в Москву, что «германский посол 

отт получил приказ толкать Японию в войну как можно скорее». 

Сопротивление Красной Армии заставило германское руководство 

пересмотреть свои взгляды на участие Японии в войне против СССР. 

Оно стало требовать немедленного вступления Японии в войну. В ин

струкция'\. германского министра иностранных дел Риббентропа, на 

которые ссылался Зорге, послу Отту предписывалось: «Продолжать 

прилагать усилия к тому, чтобы добиться скорейшего участия Япо

нии в войне против России ... Используйте все имеющиеся в вашем 
распоряжении средства, потому что чем раньше осуществится это 

участие в войне, тем лучше. Как и прежде, цель, естественно, должна 



заключаться в том, чтобы Германия и Япония встретились на Транс

сибирской железной дороге до наступления зимы». 

Посол Отт телеграфировал 14 июля Риббентропу: « ... Я пытаюсь 
всеми средствами добиться вступления Японии в войну против Рос

сии в самое ближайшее время ... Считаю, что, судя по военным при
готовлениям, вступление Японии в войну в самое ближайшее время 

обеспечено ... ». 
Однако в Токио ждали сообщения о «решающей победе» Германии. 

Это побудило германское правительство перейти на язык угроз. Бер

лин довел до сведения японского правительства, что е:~ли до 25 июля 
оно не примет решения, предусматривающего «уважение условий 

Тройственного пакта и антикоминтерновского соглашения, и не денон

сирует русско-японский пакт к этой дате, Германия будет считать себя 

свободной в своих действиях и после победы над СССР будет искать 

наилучшие средства, чтобы использовать свое влияние и силы в своих 

собственных интересах». Тем самым Германия давала понять, что без 

участия в войне Япония не может рассчитывать на овладение совет

скими террнториями на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Хотя это вызывало беспокойство в Токио, японское руководство 

продолжало ожидать наступления «наиболее благоприятного момен

та» для нападения, заявляя при этом германскому правительству, что 

Япония останется верной своим обязательствам по Тройственному 

пакту. 

В действительности же Япония готовил ась обрушиться на СССР 

при условии явного поражения советских войск в войне с Германи

ей. Военный министр Тодзио подчеркивал, что нападение должно 

произойти тогда, когда Советский Союз «уподобится спелой хурме, 

готовой упасть на землю». 

Необходимый для завершения подготовки вооруженных сил им

перии к вторжению в СССР период японское правительство стреми

лось использовать для оказания давления на Советский Союз с це

лью вынудить его пойти на серьезные уступки Японии. Такой курс, 

кроме всего прочего, был направлен на то, чтобы дать Японии повод 

для агрессии, если советское правительство не поддастся шантажу. 

Германский посол в Японии сообщал в Берлин, что японское прави

тельство намерено выдвинуть «решительные требования, которые 

советское правительство не сможет приняты>. 



В июле японский МИД совместно с руководством сухопутной ар

мии согласовали требования, которые предусматривалось предъявить 

Советскому Союзу, воспользовавшись его тяжелым положением на 

советско-германском фронте. Эти требования были сформулированы 

в принятом 4 августа 1941 г. на заседании правительства и император

ской ставки документе «Основные принципы дипломатических пере

говоров с Советским Союзом». В этом документе предписывалось 

заставить советскую сторону прекратить советскую помощь Китаю, 

передать или продать Японии Северный Сахалин, Камчатку, совет

ские территории к востоку от Амура, добиться вывода советских во

йск со всей территории Дальнего Востока. 5 августа новый японский 
министр иностранных дел Тоёда Тэйдзиро при встрече с советским 

послом попытался вьщвинуть эти требования к Советскому Союзу. 

По существу правящие круги Японии требовали капитуляции Со

ветского Союза еще до японского нападения. Перспектива захвата 

обширных советских территорий под угрозой нападения устраива

ла японских генералов, которые, помня уроки Халхин-Гола, опаса

лись вооруженной борьбы с Красной Армией. В июле начальник и 

заместитель начальника японского генерального штаба разъяснили 

начальникам отделов генштаба: «Применение оружия имеет своей 

целью разрешение северных проблем. Однако если они могут быть 

разрешены путем дипломатических переговоров, за которыми будут 

стоять наши вооруженные силы, то такое решение вопроса будет бо

лее желательно». 

Выработанная японским военно-политическим руководством «кон

цепция дипломатии перед началом войны» с СССР предусматривала, 

что «если в ходе непродолжительных переговоров будут достигнуты 

политические и стратегические цели, военные действия не будут на

чаты». С другой стороны, предписывалось «в случае провала пере

говоров осуществить вооруженное выступление». 

В ответ на попытки японского правительства применить методы 

шантажа и запугивания советское правительство твердо заявило, что 

в соответствии с договоренностью Япония должна ликвидировать 

свои концессии на Северном Сахалине, что пакт о нейтралитете не 

имеет никакого отношения к вопросу о помощи Китаю. Поскольку 

такой ответ противоречил планам японских правящих кругов, они 

продолжали подготовку к нанесению удара по СССР. 



о том, что Япония всерьез готовится к вступлению в войну на со

ветском Дальнем Востоке, Москве сообщали и американцы. В конце 

1940 г. американская разведка раскрыла японские дипломатические 

шифры. В Белом доме и государственном департаменте получили воз

можность читать переписку Токио с я'понскими посольствами в дру

гих странах, в том числе в США. 3 июля, на следующий день после 
императорского совещания, заместитель государственного секретаря 

США Самнер Уэллес, срочно вызвав советского посла к.л. Уманско

го, сделал следующее заявление: «По имеющейся у американского 

правительства достоверной информации, правительство Японии на

мерено аннулировать свой пакт о нейтралитете с СССР и соверщить 

нападение на СССР. Американское правительство уверено в досто

верности этой информации так же, как оно было уверено в подлин

ности информаций, сообщенных советскому послу в январе 1941 г. 

об агрессивных намерениях Германии в отношении СССР». 

Сведения о том, что опасность японского нападения на СССР 

нарастала, поступали в Москву и из других источников, причем не 

только от известной группы Зорге. В связи с этим следует отметить 

появившуюся в последние годы информацию о том, что японски

ми дипломатическими кодами накануне войны обладали не только 

американские, но и советские органы разведки. К тому же несколько 

советских резидентур вели эффективную разведывательную деятель

ность на территории Китая, в том числе в Маньчжурии. Это позво

ляло Кремлю быть в курсе многих планов и мероприятий японского 

правительства. 

В условиях реальной опасности для Москвы оказаться в обстанов

ке войны на два отдаленных друг от друга фронта советское руковод

ство было весьма заинтересовано в конкретных действиях США по 

предотвращению японского нападения на СССР. 8 июля 1941 г. Мо

лотов в телеграмме послу Уманскому писал: « ... Нам особенно инте
ресно было бы знать, какие меры американское правительство может 

и хочет принять для предотвращения или затруднения выступления 

против нас Японии и какова будет его позиция в случае такого высту

пления. Мы не хотели бы, однако, придавать слишком официальный 

характер нашим запросам по этому поводу, но нам представляется 

вполне естественным, чтобы Вы попросили свидания с Рузвельтом в 

связи с новым положением, созданным нападением на нас Гитлера ... 



Вы могли бы указать, что недавнее заявление Уэллеса о желатель

ности избежания новых конфликтов в Тихом океане не обязательно 

будет понято Японией как предупреждение против конфликта в при

легающих к нам водах и на материке. Спросите Рузвельта, не считает 

ли он, что более ясным и решительным заявлением, высказанным пу

блично или в дипломатическом порядке непосредственно японскому 

правительству, Рузвельт мог бы значительно уменьшить шансы вы

ступления Японии». 

На состоявшейся 1 О июля беседе Уманского с президентом США 
советский посол, выполняя инструкции Москвы, весьма настойчиво 

просил Рузвельта четко дать понять японцам, что их направленные 

против СССР действия побудят Вашингтон предприиять конкретные 

меры. Сообщая о содержании и ходе беседы, посол доносил в НКИД 

СССР: 

« ... Я заявил Рузвельту, что, возможно, позиция Японии еще окон
чательно не определилась и не ясна самому японскому правительству, 

внутри которого, по-видимому, происходит борьба, но что именно по

этому было бы крайне важно, чтобы американское правительство "по

могло" японскому правительству ориентировать свою политику в мир

ном направлении, дав публично или дипломатическим путем понять 

японцам, что всякие авантюры против СССР на море и на материке 

вызовут со стороны США такие-то и такие-то конкретные мероприя

тия. Мне кажется, что подобное четкое, недвусмысленное заявление 

подействовало бы отрезвляюще, достигнув цели, в которых заинтере

сованы оба наших правительства: воспрепятствовать или по меньшей 

мере затруднить агрессию Японии против нас, нарушению ею свобо

дыl морей в Тихоокеанском бассейне ... Однако Рузвельт избежал от
вета по вопросу об американском предупреждении Японии. Я заявил 

Рузвельту, что мы отнеслись с должным вниманием к дружественному 

сигналу Уэллеса о враждебных по отношению к нам намерениях Япо

нии, но, как видно из моей недавней беседыl с Уэллесом и из сообще

ний прессы, внутри японского правительства еще есть колеблющиеся, 

и ОТНЮДЬ не поздно авторитетно нажать на него способами, которые 

американское правительство сочтет правильным избрать ... 
Рузвельт зачитал мне цитаты из трех явно приготовленных для 

беседы со мной шифровок как подтверждение противоречивой ин

формации о политике Японии: 



а. Шифровка из Чунцина сообщает из китайских источников, что 

японцы взяли твердый курс на нападение на нас, избрав закрытие 

Сангарского пролива и пролива Лаперуза в качестве первого этапа; 

б. Шифровка из не названного мне Рузвельтом источника о том, 

что японцы сконцентрируются на проникновении в Южный Индо

китай, создании там морских и воздушных баз и затем на проникно

вении в Сиам для последующей атаки в тьm Сингапуру и в Голланд

скую Индию, и что немцы рекомендуют японцам идти именно в этом 

направлении, не рисковать на данном этапе столкновением с нами, а 

связывшь американские и английские силы в Тихом океане, выжидая 

германской «победы» над нами, после которой японцы должны будут 

ударить по СССР. В качестве «цены» немцы обещают японцам наше 

Приморье; 

в. Шифровка из китайского источника в Берлине сообщает о том, 

что японцы, как только договорятся через немцев в Виши о расшире

нии их зоны влияния в Индокитае и без военных действий закрепятся 

там, перейдут к блокаде берегов СССР и затем нападут на него. 

Рузвельт заявил, что эта противоречивая информация о намерени

ях Японии, затрагивающих и американские, и советские интересы, 

действительно отражает глубокий раскол внутри правящих кругов 

Японии, часть которых боится упустить выгодный момент для агрес

сии, а другая часть более реалистически осознает экономическую 

слабость Японии, истощенность народа, опасается экономических 

репрессий со стороны американского правительства, боится воз

душного удара со стороны СССР. Рузвельт в заключение этой части 

беседы заявил следующее: "Если все же случится так, что возьмут 

верх авантюристические элементы, то я надеюсь, что ваша авиация 

выберет хороший, ветреный день и засыплет картонные города Япо

нии доброй порцией зажигательных бомб. Японский народ не вино

ват, но, видимо, не будет другого средства дать понять правителя м 

Японии безумие их политики за последние годы. Тогда они поймут. 

Не сомневаюсь в вашем воздушном превосходстве над японцами. По 

нашим сведениям, у вас на Дальнем Востоке не менее двух тысяч 

самолетов, уже проявивших себя в стычках с японцами"». 

Американцы фактически старались избежать прямого ответа на 

поставленный Москвой вопрос о конкретных мерах США, проти

водействующих нападению Японии на Советский Союз. Высоко-



поставленные представители США в конфиденциальных беседах 

«успокаивали» советского посла, обещая Москве создание вокруг 

Японии блокадного кольца. Военно-морской министр США Фрэнк 

Нокс убеждал Уманского: «С этой задачей наш тихоокеанский флот 

в нужный момент справится успешно, флот в прекрасном состоя

нии, наши корабли лучшие в мире. В нашей блокаде будут участво

вать и англичане. Да и вы не будете дремать. Японцы этого не могут 

не понимать». 

Уклончивой оставалась позиция США и в вопросе о поставках 

в СССР вооружения и военных материалов. Это было связано с су

ществовавшими в Вашингтоне прогнозами о неспособности СССР 

противостоять Германии. «Высшие военные авторитеты, - свиде

тельствовал У эллес, - упорно уверяли Рузвельта в том, что СССР 

не только не сможет сдержать германский натиск сколь-нибудь про

должительный срок, но что немцы неизбежно захватят всю Россию к 

западу от Урала». В июле аналитиками Белого дома высказывалось 

мнение о том, что СССР сможет продержаться в войне с Германией 

самое ограниченное время, а именно - не более 12 недель. 
Поэтому Рузвельт и его советники не спешили осложнять амери

кано-японские отношения заявлениями о переходе на сторону Со

ветского Союза в случае его конфликта с Японией. Отказываясь, как 

и Рузвельт, оказывать прямое давление на Японию, ближайший по

мощник президента Гарри Гопкинс заявил Молотову во время посе

щения Москвы в конце июля 1941 г.: «США не любят посылать ноты, 
дающие понять, что США не нравится то или иное мероприятие, 

проводимое Японией». Причина уклончивой позиции правительства 

Рузвельта состояла в том, что на него сильное воздействие оказывали 

влиятельные изоляционистские круги США, которые выступали не 

только против политического, но и экономического сотрудничества 

с СССР. В этой обстановке американская администрация, по сути 

дела, рекомендовала советскому руководству полагаться в основном 

на собственные силы. 



Глава пятая 

ПЛАН ВОЙНbI «КАНТОКУЭН» 

ДИРЕКТИВА Х!! 506 

В соответствии с решением императорского совещания от 2 июля 
1941 г. генеральный штаб армии и военное министерство Японии раз

работали комплекс широких мероприятий, направленных на форсиро

вание подготовки к проведению наступательных операций против со

ветских вооруженных сил на Дальнем Востоке и в Сибири. В японских 

секретных документах он получил шифрованное наименование «Кан

тогун токусю энсю» (<<Особые маневры Квантунской армии») - сокра

щенно «Кантокуэю). 11 июля 1941 г. императорская ставка направила в 
Квантунскую армию и японские армии в Северном Китае специальную 

директиву N250б, в которой подтверждалось, что целью «маневров» яв

ляется усиление готовности к выступлению против Советского Союза. 

«Кантокуэю) основывался на оперативно-стратегическом плане войны 

против СССР, разработанном генеральным штабом на 1940 г. 
Опыт поражения на Халхин-Голе заставлял японское командова

ние использовать против СССР крупную группировку войск. ПЛани

ровалось следующее распределение сил: 

- на восточном (приморском) направлении - l-й фронт (восточ

ный) в составе 19 дивизий (З-я армия - 5 дивизий, 5-я - 4 дивизии, 
7 -я - 3 дивизии, а также отдельные бригады с частями усиления, 
на основе которых предусматривалось развернуть семь дивизий для 

создания 2-й и 8-й армий); 

- на северном (амурском) направлении - 4-я армия (3 дивизии); 
- на западном (район Большого Хингана) направлении - б-я ар-

мия (4 дивизии). 
Резерв командующего Квантунской армии, на которого возлага

лось непосредственное руководство действиями войск, составлял 

4 дивизии. 



Согласно стратегическому замыслу, предполагалось рядом после

довательных ударов на избранных направлениях разгромить группи

ровки советских войск в Приморье, Приамурье и Забайкалье, захва

тить основные коммуникации, военно-промышленные и продоволь

ственные Qазы и, сломив сопротивление советских войск, принудить 

их К капитуляции. 

Военные действия разбивались на два этапа. На первом плани

ровалось, наступая на уссурийском направлении, нанести поражение 

советским войскам в Приморье. На втором - захватить опорную базу 

советского Тихоокеанского флота - Владивосток, оккупировать Ха

баровск, затем разгромить советские войска на северном и западном 

направлениях. Параллельно силами размещенной на острове Хоккай

до 7-й дивизии и смешанной бригады на Южном Сахалине захватить 

Северный Сахалин и Петропавловск-КамчатскиЙ. Предусматрива

лось также, в зависимости от обстановки, осуществить операции на 

противоположном Сахалину побережье СССР. 

Особое внимание в плане уделялось широкому использованию в 

военных действиях японских ВВС, которые должны были «уничто

жить авиацию противника до начала операции». Ставилась задача за 

шесть месяцев выйти к Байкалу и завершить войну. 

Однако в первой половине июля 1941 г. генеральным штабом и 

военным министерством был определен другой замысел осуществле

ния операций по плану «Кантокуэн», который бьш оформлен в доку

менте «Проект операций в нынешних условиях». В отличие от плана 

1940--1941 гг., намечал ось одновременное наступление силами двух 
фронтов - восточного и северного. Главный удар группировкой в 

20 дивизий наносился на восточном направлении. На первом этапе 
операции силами трех армий и одной отдельной дивизии планирова

лось осуществить сходящиеся удары на населенный пункт Манзов

ка. Затем, после усиления еще тремя дивизиями, войска восточного 

фронта должны были захватить Хабаровск. 

На северном направлении намечалось использовать наиболее бое

способные войска, снятые с китайского фронта. Им надлежало с на

чалом наступления на восточном направлении быстро форсировать 

Амур и перерезать Транссибирскую железнодорожную магистраль. 

На этом направлении должны были быть использованы 4 дивизии 
резерва Квантунской армии. Важной целью операции на северном 



направлении являлся захват и удержание железнодорожной станции 

Рухлово, расположенной вблизи самой северной точки маньчжуро

советской границы. 

На западном направлении войска должны были занимать оборону 

в пограничных укрепленных районах. В случае успеха на восточном 

и северном направлениях предусматривалось развернуть наступление 

на западе и захватить советскую территорию до озера Байкал, одновре

менно осуществив вторжение в Монгольскую Народную Республику. 

для этого планировалось привлечь силы, действующие в Китае. 

В ходе операций предполагалось захватить Ворошилов (Уссу

рийск), Владивосток, Благовещенск, Иман, Куйбышевку, Хабаровск, 

Биробиджан, Бирокан, район Рухлово, Северный Сахалин, Николаевск

на-Амуре, Комсомольск, Советскую Гавань и Петропавловск

Камчатский. 

Готовясь к осуществлению плана «Кантокуэн», командование 

Квантунской армии требовало от центра усиления войск на северном 

направлении. 8 июля в Токио было сообщено: «Есть уверенность в 
том, что силами около 14 дивизий мы сможем разгромить противника 
в Приморье. Однако нет уверенности в победе на северном фронте, 

имея 6 дивизий в первом эшелоне и 3 - во втором». 

Важным свидетельством того, что мероприятия плана «Кантоку

эю> были ничем иным, как подготовкой к нападению на СССР, яв

ляется разработанный к 25 июня японским генеральным штабом и 
утвержденный ставкой график завершения подготовки и про ведения 

войны. 

Принятие решения по мобилизации - 28 июня. 
Издание директивы о мобилизации - 5 июля. 
Начало переброски и концентрации войск - 20 июля. 
Принятие решения о начале войны - 1 О августа. 
Начало военных действий - 29 августа. 
Переброска четырех дивизий из Японии - 5 сентября. 
Завершение операций - середина октября. 

Как следует из этого графика, план «Кантокуэн» в известной мере 

был аналогичен немецкому плану «Барбаросса» и так же предполагал 

«молниеносную войну» против СССР. 

В соответствии с графиком 5 июля была издана директива вер
ховного командования о проведении первой очереди мобилизации, 



по которой осуществлялось увеличение Квантунской армии на две 

дивизии (51-я и 57-я). 7 июля император санкционировал секретную 
мобилизацию 500 тыс. человек, а также судов общим водоизмещени
ем 800 тыс. т. для перевозки военных грузов в Маньчжурию. 

Поскольку в решении императорского совещания особо подчер

кивалось требование «скрытно» завершить военную подготовку к на

падению на СССР, были приняты меры по обеспечению секретности 

про водимой мобилизации. Она осуществлялась под видом учебных 

сборов для приписного состава и именовалась «внеочередным при

зывом». Термин «мобилизация» во всех документах и инструкциях 

был заменен на «внеочередные формирования». Были строго запре

щены всякие проводы в армию и другие принятые в Японии в эти 

случаях церемонии. 

22 июля с нарушением графика лишь на двое суток началась кон
центрация войск у советской границы. Однако скрыть масштабы се

кретной мобилизации было невозможно. Ведь во время переброски и 

сосредоточения войск по плану только через пункты на территории 

Кореи в день пропускалось до 10 тыс. солдат и офицеров, 3,5 тыс. 
лошадей. Внимательно следившие за ходом мобилизации германский 

посол Отт и военный атташе посольства Альфред Кречмер 25 июля 
1941 г. сообщили в Берлин, что уже призвано 900 тыс. резервистов в 
возрасте от 24 до 45 лет. Отмечалось, что в японскую армию призы
ваются лица, владеющие русским языком. 

Об этом же сообщал в Москву Зорге. 30 июля он телеграфировал 
в центр: «Источники Инвест и Интерн (Ётоку Мияги) сказали, что 
в порядке новой мобилизации в Японии будет призвано более чем 

200 000 человек. Таким образом, к середине августа месяца в Японии 
будет под ружьем около 2 миллионов человек. Начиная со второй по
ловины августа, Япония может начать войну, но только в том случае, 

если Красная Армия фактически потерпит поражение от немцев, в 

результате чего оборонительная способность на Дальнем Востоке бу

дет ослаблена. Такова точка зрения группировки Коноэ, но как долго 

намерен выжидать японский генштаб, это трудно сейчас сказать. 

Источник Инвест убежден, что если Красная Армия остановит 

немцев перед Москвой, в этом случае японцы не выступят». 

В Маньчжурию прибывали многочисленные приданные части и 

подразделения. По плану мобилизации первой и второй очереди, в 



сформированные три фронта (восточный, северный и западный) на

правлялись 629 приданных частей и подразделений, общее число ко
торых соответствовало численности 20 дивизий. Кроме того, военное 
министерство планировало дальнейшее усиление войск в Маньчжу

рии еще пятью дивизиями. Значительная часть войск перебрасыва

лась с китайско-японского фронта. В результате Квантунская армия 

была удвоена и насчитывала 700 тысяч человек. После проведения 
второй очереди мобилизации по приказу N2 102 от 16 июля 1941 г. на 

территории Маньчжурии и Кореи было сосредоточено 850 тыс. сол
дат и офицеров японской армии. 

Для участия в войне против СССР директивой ставки N!! 519 от 
24 июля была сформирована так называемая Квантунская армия 
обороны, выполнявшая роль резерва. В боевую готовность были 

приведены части 7-й дивизии на Хоккайдо, смешанной бригады на 

Южном Сахалине, а также воинские формирования на Курильских 

островах. Как было установлено на Токийском процессе, летом 

1941 г. для нападения на СССР верховное командование создало 

группировку войск, общая ЧИС;Jенность которой составила около 

1 млн военнослужащих. 
8 1941 г. значительно увеличилось число выделенных для войны 

против СССР танков, самолетов, выросло количество артиллерии, ка

валерии, инженерных, железнодорожных и тыловых частей. 8 Кван
тунской армии и в Корее были созданы запасы боеприпасов, горюче

го и продовольствия, необходимые для ведения военных действий в 

течение 2-3 месяцев. 
По плану «Кантокуэн», в войне против СССР должны были уча

ствовать войска марионеточных армий Маньчжоу-Го и Внутрен

ней Монголии. Армия Маньчжоу-Го была создана после оккупации 

Маньчжурии. Все руководство этой армией осуществлялось штабом 

Квантунекой армии. Непосредственное управление было возложено 

на многочисленных японских военных советников. С целью исполь

зования людских ресурсов Маньчжурии в подготовке к войне про

тив СССР японцы накапливали здесь военно-обученные резервы. 

В 1940 г. в Маньчжоу-Го был введен закон о воинской повинности. 

8 армии были сформированы однотипные по родам войск соедине
ния и специальные части, вооруженные японскими образцами ору

жия, проведены мероприятия по повышению боеспособности путем 
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укомплектования этих соединений и частей японскими офицерами 

и прояпонски настроенными офицерами из местных китайцев. «Все 

мероприятия по укреплению маньчжурской армии, а также дислока

ция ее на определенных операционных направлениях свидетельство

вали о намерении штаба Квантунской армии использовать эту армию 

в войне против СССР», - указывалось в материалах Токийского про

цесса. 

Армия оккупированной японцами Внутренней Монголии предна

значалась для вторжения в составе японских войск в Монгольскую 

Народную Республику. По плану «Кантокуэю) предусм!П'ривалось 

«создание обстановки, при которой произошло бы добровольное 

объединение Внешней Монголии с Внутренней Монголией». 

Не бьши забыты и бежавшие из Советской России белоэмигран

ты. В составленном в штабе Квантунской армии «Плане подготовки 

белоэмигрантской молодежи в местах специального поселения» ука

зывалось, что такая подготовка сводится к укреплению антикоммуни

стического и антисоветского духа, что позволяло бы иметь надежные 

кадры для проведения диверсионной работы против СССР. С 1938 г. в 
Маньчжурии сушествовали сформированные по приказу комаидова

ния Квантунской армии части белогвардейцев, предназначенные для 

участия в войне в составе японских войск. В их задачу входило раз

рушение железных дорог и других коммуникаций, нанесение ударов 

по базам снабжения в тьшу советских войск, ведение разведки, ди

версий, антисоветской пропагаиды. После принятия плана «Кантоку

эн» приказом командующего Квантунской армией из белоэмигрантов 

были сформированы специальные части для совершения диверсион

ных актов на советской территории. 

Объединить белогвардейские войска в Маньчжурии должен был 

атаман Г.М. Семенов, который зарекомендовал себя как «активный 

борец против большевизма». По некоторым данным, во время со

бытий на Халхин-Голе белогвардейские войска во главе с Семено

вым находились в составе японских войск и насчитывали 16 тысяч 
всадников. 

На Токийском процессе один из составителей плана войны с 

СССР генерал Томинага Кёдзи показал: «Наш план внезапного на

падения на СССР предусматривал более широкое, чем до войны, ис

пользование русских белогвардейцев в качестве агентов для разведки 



против Красной Армии в пользу Японии. Русские белоэмигранты 

должны были состоять переводчиками и проводниками при штабах и 

соединениях японской армии. И, наконец, они должны были привле

каться к составлению листовок антисоветского пораженческого со

держания ... » Белогвардейцы ИСl10ЛЬЗОВались и на командных постах 
в марионеточных армиях. 

Действия сухопутных сил планировал ось поддержать военно

морским флотом Японии. В его задачу входило обеспечение высадки 

десантов на Камчатке и Северном Сахалине, уничтожение кораблей 

Тихоокеанского флота, разгром во взаимодействии с сухопутными 

силами советской авиации на уссурийском направлении, захват Вла

дивостока и других районов Приморья. 25 июля, получив санкцию 
императора, военно-морское командование отдало приказ о создании 

специально для войны против СССР 5-го флота. 

Главные силы японской авиации предполагалось использовать 

на восточном направлении, с тем чтобы подавить советские войска в 

Приморье и способствовать развитию наступления наземных войск. 

Форсирование подготовки к выступлению против Советского 

Союза сопровождалось усилением пропаганды и идеологической 

обработки населения и вооруженных сил. Японская печать откро

венно извращала причины, характер и ход германо-советской во

йны. Контролировавшиеся милитаристским руководством органы 

пропаганды взяли под защиту союзника Японии по Тройственному 

пакту, пытаясь доказать, будто Германия вовсе не является виновни

ком войны, что она вступила в войну якобы «по необходимости», с 

целью предупредить нападение со стороны СССР. Отсюда следо

вал вывод о том, что Япония должна принять участие в борьбе с 

«коммунистической агрессией». Для «обоснования» этого вывода 

органы пропаганды изображали СССР страной, стремящейся «по

работить Китай и Японию». 

Проправительственная печать открыто призывала к военному вы

ступлению против Советского Союза. Так, газета «Кокумию) в день 

принятия императорским совещанием решения о тайной подготовке 

к войне против СССР утверждала: «Война между Германией и СССР 

не является лишь войной этих двух государств, она решает также 

судьбу Восточной Азии». Не скрывались и цели готовящегося захва

та советских земель. Газета «Хоти», говоря об оккупации восточных 



территорий Советского Союза, мотивировала это необходимостью 

содействовать созданию здесь «сферы совместного процветания», 

овладению ресурсами Сибири. 

для ведения военных действий против вооруженных сил Совет

ского Союза на Дальнем Востоке и в Сибири первоначально пла

нировалось создать группировку в 34 дивизии. Поскольку к началу 
герман о-советской войны в Маньчжурии и Корее насчитывалось 

лишь 14 кадровых дивизий, предусматривалось перебросить в Кван
тунскую армию 6 дивизий из метрополии и 14 - с китайского фрон

та. Однако против этого выступило командование японской экспеди

ционной армии в Китае, которое заявило, что переброска с китай

ского фронта на север столь большого числа дивизий «означала бы 

забвение китайского инцидента». В конце концов, центр вынужден 

бьm согласиться с этим доводом. 

В конце июня 1941 г. военным министерством и генеральным 

штабом бьmо принято решение сократить количество выделяемых 

для войны против СССР дивизий до 25. Затем, в июле, основной 
удар бьmо решено наносить силами 20 дивизий. Наконец, 3 1 июля 
на встрече начальника оперативного управления генштаба Танака 

Синъити с военным министром Тодзио бьmо окончательно решено 

выделить для войны против СССР 24 дивизии. Это обьяснялось тем, 
что японское командование намеревалось добиться целей войны про

тив СССР «малой кровью». 1 июля 1941 г. на заседании координаци

онного комитета правительства и императорской ставки заместитель 

начальника генерального штаба Цукада Ко в подтверждение следова

ния теории «спелой хурмы» заявил: «Мы будем готовиться как следу

ет, но намерены иметь (в Маньчжурии и Корее) минимум войск для 

ведения военных действий. Мы не собираемся выставлять излишне 

большое количество соединений». 

В действительности же в результате проведения мобилизации, 

как отмечалось выше, в Маньчжурии и Корее бьmа создана крупная 

группировка японских войск в 850 тысяч человек. Она не ограничи
валась штатной численностью подготовленных дивизий. Причем мо

билизованные войска направлялись не во вновь формируемые обыч

ные дивизии, а на увеличение существующих, а также для создания 

особых дивизий типов «А» и «А-l », которые были примерно в два 
раза сильнее дивизий обычного состава. Если в обычной дивизии на-



считывалось 13-16 тысяч человек, то дивизии «А» - 24 600, а в 
дивизии «A-I» - 29 400. Дивизии нового типа имели на вооружении 
значительно больше орудий, в их составе появились танки. 

Усиленные дивизии дислоцировались в Маньчжурии. Из пяти 

существовавших в японских сухопутных силах дивизий типа «А-l» 

все пять находились в Квантунской армии. А из 19 дивизий типа «А» 
после мобилизации в состав Квантунской армии должно было войти 

12. Кроме того, здесь были размещены 24 из имевшихся в японской 
армии 58 бригад. Поскольку в результате проведения мобилизации 
в Маньчжурии и Корее была создана группировка японских войск в 

850 тысяч человек, можно считать, что по численности это соответ
ствовало 58-59 японским обычным пехотным дивизиям. Ведь япон
ский генштаб и командование сухопутных сил при разработке плана 

войны против СССР исходиЛи из того, что на Дальнем Востоке и в 

Сибири было дислоцировано около 30 советских дивизий. Поэтому 
они и стремились к созданию необходимого для проведения наступа

тельных операций двойного превосходства. 

Летом 1941 г. Квантунская армия развернула против СССР боевые 

порядки шести армий и отдельной группы войск, не считая резерва. 

В соответствии с планом «Кантокуэн» для ведения боевых действий 

было сформировано три фронта: восточный в составе 4 армий и ре
зерва, северный в составе 2 армий и резерва и западный в составе 
2 армий. 

К началу августа выделенная для вторжения в Советский Союз 

группировка была в основном подготовлена. Приближался установ

ленный графиком срок принятия решения о начале войны - 1 О ав
густа. Однако правящие круги Японии проявляли нерешительность, 

ожидая поражения Советского Союза на Западе. В это время посол 

отт в телеграмме в Берлин следующим образом оценивал обстанов

ку: «В отношении японского оперативного плана ясности еще нет, 

однако, вероятно, они не ограничатся наступлением в район Влади

востока и севернее, но одновременно будет предпринято также насту

пление в направлении озера Байкал, а именно: вдоль железной дороги 

Маньчжурия - Чита и из района Калган через Внешнюю Монголию. 

Время наступления еще не ясно, но можно предположить, что под

готовка к наступлению, по моим соображениям, потребует времени 

до середины августа. Кроме того, генерал Окамото (Кёфуку) много-



кратно в разговоре упоминал, что Япония выступит лишь тогда, когда 

немецкие части достигнут Волги». 

Так как каждый день политики выжидания сокращал возможность 

проведения военной кампании в течение 1941 г. (по плану «Кантоку

эн» она Должна,.была быть завершена до наступления зимы), армей

ское руководство в центре и командование Квантунской армии реши

ли ускорить начало японского нападения. 3 августа в военном мини
стерстве был подготовлен документ «Позиция в отношении СССР», 

которым предписывал ось «в случае советского наступления, восполь

зовавшись моментом, развернуть военные действия с тем, чтобы пра

вительство приняло немедленное решение начать войну». Составите

ли документа «обосновывали» свою позицию тем, будто Советский 

Союз готовил превентивный удар по Японии. При этом использова

лась составленная в штабе Квантунской армии явно провокационная 

«информация» о том, что войска Красной Армии на Дальнем Востоке 

якобы изготовились к наступлению, прекратив радиообмен. 

Содержание этого документа давало возможность Квантунской 

армии самостоятельно спровоцировать войну с СССР, возложив при 

этом ответственность за ее начало на советскую сторону. Провокаци

онная цель этой акции была столь очевидна, что командование фло

та решительно выступило против нее. Флот потребовал исключить 

из проекта документа слова «начало войны». 6 августа на заседании 
координационного комитета .правительства и императорской ставки 

был принят документ «О мерах империи в связи с нынешним состоя

нием отношений между Японией и СССР». В нем было записано: 

«В случае фронтального наступления Советского Союза его войска 

будут отброшены, с тем чтобы не упустить инициативу в результате 

перехода к оборонительным действиям ... Позиция империи в отно
шении советского нападения будет незамедлительно определена на 

заседании кабинета министров». 

В тот же день этот документ был одобрен императором. После это

го в Квантунскую армию была направлена директива ставки Х!! 523, 
которая гласила: «При действительном нападении русской авиации и 

невозможности его предотвращения командующий Квантунской ар

мией в целях выполнения стоящей задачи может осуществить сила

ми авиации наступательные действия на русской территорию>. Этой 

директивой, по существу, право начать войну с Советским Союзом, 



как и во времена Халхин-Гола, предоставлялось командованию Кван

тунской армии. 

Едва ли стрит говорить, что придуманная японскими сторонни

ками скорейшего нападения на СССР «теория советского превентив

ного удара» была насквозь лживой ипровокационноЙ. В труднейший 

период первых месяцев Великой Отечественной войны правитель

ство Советского Союза было крайне заинтересовано внедопущении 

военных действий в восточных районах страны, стремил ось избежать 

войны на два фронта. Красная Армия на Дальнем Востоке готовилась 

не к «превентивному удару», а к отражению вероломного нападения 

ближайшего союзника Германии - милитаристской Японии, опас

ность которого была высока. 

ПО МЕРИДИАНУ ОМСКА 

К лету 1941 г. в Японии был разработан детальный план оккупа

ции советского Дальнего Востока и Сибири. Разработкой этого пла

на занимались несколько японских правительственных организаций. 

Кроме того, исследовательские группы по вопросам эксплуатации 

ресурсов и управления захваченными территориями существовали 

практически в каждом министерстве, центральных штаб-квартирах 

ведущих монополий и финансовых групп. Особенно активно эта дея

тельность проводилась в таких «новых» концернах, как «Мантэцу», 

«Мансю дзюко», «Нанъё кайхацу», которые связывали свое будущее 

процветание в первую очередь с вооруженной экспансией страны за 

рубежом. 

Одним из основных координирующих органов разработки мето

дов ограбления завоеванных территорий было «Исследовательское 

общество по изучению политики государства», в которое входили 

члены японского кабинета министров, монополисты, представители 

командования армии и флота, дипломаты и журналисты. В состав 

правления «Исследовательского общества» входили адмирал Кобая

си Сэйдзо, генерал-лейтенант Исоя Рзнсукэ, министр внутренних дел 

Гото Фумио, министр торговли И промышленности Киси Нобусукэ, 

генерал Такахаси Санкити, начальник юридического департамен

та правительства Ямакава Тадао, председатель центрального совета 

предпринимательских организаций Сэнгоку Котаро, президент ком-



пании по освоению Северного Китая Цусима Тосикадзу, президент 

информационного агентства «Ииссо цусию> Сигэмори Тадаси, совет

ник японского посольства в Германии Миура Кадзуити и др. Актив

ное участие в работе общества принимал военный министр, а затем 

премьер-министр Тодзио Хидэки. В задачу общества входило <(Иссле

дование актуальных военных проблем Японии и доклад о результатах 

этих исследований японскому правительству». 

В 1941 г. внутри этого «Исследовательского общества» был об

разован «Специальный совет по выработке мероприятий управления 

оккупированными территориямю>. Совет занимался разработкой 

оккупационного режима в подлежащих захвату Японией азиатских 

странах. Первым разработанным этим советом документом бьш пред

ставленный в декабре 1941 г. премьер-министру, военному министру, 

военно-морскому министру и министру иностранных дел Японии 

«Доклад о мерах по управлению оккупированными территориями». 

Еще 1 октября 1940 г. императорским указом был создан «Институт 
тотальной войны», который находился в непосредственном подчине

нии премьер-министра. Институт объединял сторонников агрессив

ной политики на континенте и на Тихом океане, которые принимали 

активное участие и в подготовке войны против СССР. Директор этой 

исследовательской организации генерал-лейтенант Мураками Кэйса

ку впоследствии признавал: «Я получал прямые указания премьер

министра Тодзио, касающиеся будущего административного режима 

на оккупированных территориях Великой Восточной Азии. Проекты 

составленных в институге планов направлялись премьер-министру и 

в соответствующие министерства для осуществления на практике». 

Наиболее подробно империалистические замыслы Страны вос

ходящего солнца были изложены в подготовленных двумя вышеу

казанными организациями документах «Проект мероприятий по 

строительству сферы сопроцветания в Великой Восточной Азии» и 

«Первоначальный проект создания сферы сопроцветания в Великой 

Восточной Азии». 

Будущая колониальная империя Японии очерчивалась границами 

Тихого океана, Центральной Азии и Индийского океана. Все стра

ны этого обширного региона, земли, их народы и ресурсы должны 

были быть объединены под управлением Японии. Колониальная 

империя делилась на две основные зоны - центральную и перифе-



риЙную. В центральную включались Маньчжурия, Северный Китай, 

районы нижнего течения реки Янцзы и Приморская область СССР. 

К периферийной зоне относились Восточная Сибирь, остальной Ки

тай, Индокитай, районы Южных морей, а также Австралия и Индия. 

В Японии не скрывали этих планов. Так, в газете «Тайё дайниппою> 

от 5 января 1942 г. открыто излагались замыслы колонизаторов: «Хо
чется думать, что сфера Великой Восточной Азии будет включать 

в себя следующие страны: Японию, Маньчжоу-Го, Китай, Дальний 

Восток России, Французский Индокитай, Бирму, Малайю, ГОЛЛaIЩ

скую Индию, Британскую Восточную Индию, Индию, Афганистан, 

Австралию, Новую Зеландию, Гавайи, Филиппины, острова Тихого 

и Индийского океанов ... Территории народов, которые не в состоя
нии пользоваться независимостью, и территории, важные в военном 

отношении, становятся полностью нашими владениямю>. В действи

тельности в результате войны против СССР в состав японской импе

рии должны были войти не только его дальневосточные территории, 

но и вся восточная часть Советского Союза, включая озеро Байкал. 

Об этом прямо говорилось В постановлении японского правительства 

от 7 декабря 1940 г. 
Японские правящие круги опасались, что гитлеровское руковод

ство и германский крупный капитал могут после захвата европейской 

части СССР двинуться дальше на восток. В связи с этим ставилась за

дача во что бы то ни стало добиться согласия Германии на включение 

советского Дальнего Востока и Сибири в состав японской империи. 

В документе «План административного управления районами Вели

кой Восточной Азию> от декабря 1941 г. указывалось: «Будущее со

ветских территорий следует определить на основе японо-германского 

соглашения ... Однако Приморская область будет присоединена к тер
ритории империи, а районы, граничащие с маньчжурской империей, 

должны находиться под ее влиянием. Управление сибирской желез

ной дорогой будет полностью подчинено Японии и Германии. Пун

ктом разграничения зон управления намечается Омск». 

Завоеванную в результате агрессий колониальную империю пред

усматривалось «сохранить на века». В документах в связи с этим 

указывалось: « ... Главные меры по увековечиванию руководящего 
положения Японии можно свести к двум основным пунктам: это, во

первых, различные мероприятия, призванные обеспечить экономи-



ческое и моральное превосходство японского народа, и, во-вторых, 

мероприятия по консолидации под руководством японского народа 

включенных в сферу сопроцветания наций ... » 
В японских документах нашли проявление алчные устремления 

крупного капитала, который рассматривал создаваемую «сферу со

процветания» и входящие в нее страны и народы как объект нещад

ной эксплуатации. В них, в частности, оговаривалось: «Восточная 

Сибирь относится к той части земель, которые, естественно, должны 

быть включены в сферу Великой Восточной Азии по геополитиче

ским соображениям ... Кроме того, существуют глубокие экономиче
ские доводы относительно восточной части СССР». Так, в отноше

нии намеченных к захвату советских территорий в документе «Про

грамма тотальной войны первого периода. Строительство Восточной 

Азии» (раздел «Подлежащие оккупации районы и их важнейшие 

пункты» ) предусматривалось «удерживать позиции стратегического 
превосходства и принять безошибочные меры для овладения страте

гическими ресурсами». 

Документ имел «Приложение N2 3», в котором перечислялись 
«важные пункты оккупации Восточной Сибири». 

Приморская область: 

а) Владивосток, Маринск, Николаевск, Петропавловск и другие 

важные районы; 

б) стратегическое сырье: Тетюхэ (железные руды), Оха и Эхаби 

(нефть), Советская Гавань, Артем, Тавричанка, Ворошилов (уголь). 

2. Хабаровская область: 
а) Хабаровск, Благовещенск, Рухлово и другие районы; 

б) стратегическое сырье: Умарита (молибденовые руды), Кивда, 

Райчихинск, Сахалин (уголь). 

3. Читинская область: 
а) Чита, Карымская и другие районы; 

б) стратегическое сырье: Халекинск (железные руды), Дарасун 

(свинцовые и цинковые руды), Гутай (молибденовые руды), Букачача, 

Терновский, Тарбога, Арбагар (уголь). 

4. Бурят-Монгольская область: 
а) Улан-Удэ и другие стратегические пункты. 

В начале военных действий против СССР главной целью будущей 

военной администрации объявлялось «обеспечение бесперебойности 



снабжения армию). Затем предусматривалось «реорганизовать преж

нюю плановую экономику, сделать упор на разработку естественных 

ресурсов, особенно добычу необходимых металлов и получение про

довольственных ресурсов, переселить в оккупированные районы 

японцев, корейцев и маньчжуров, осуществив принудительное высе

ление местных жителей на север». 

Особое внимание уделялось борьбе с коммунистической идеоло

гией. Ставилась задача наряду с оккупацией «упразднить коммуни

стическую систему, восстановить частную собственность, полностью 

искоренить коммунистическую политическую систему, запретить 

все политические организации и политические движения», а также 

«все коммунистические издания, спектакли, кино, песни и прочее». 

Предусматривалось повсеместное распространение православия и 

ламаизма, «внеся в эти религиозные системы соответствующие из

менения». Политическая деятельность религиозных объединений не 

допускалась. 

В ходе осуществления подготовки к реализации мана «Канто

куэю) по приказу военного министерства в штабе Квантунской ар

мии был создан отдел по управлению оккупированными советски

ми территориями. Сначала этот отдел назывался «отделом Хата» по 

фамилии его начальника генерал-майора Хата Таюсабуро. Затем он 

бьш переименован в 5-й отдел штаба Квантунской армии и просу

ществовал до 1943 г. В него входили сотрудники отдела Советского 

Союза японского правительственного «Института Восточной Азии», 

представители правительства Маньчжоу-Го, сотрудники японского 

концерна «Мантэцу», руководители существовавших в Маньчжурии 

связанных с армией «специальных компаний». В обязанности отдела 

входила разработка принципов управления захваченными террито

риями и подготовка кадров для органов оккупационного управления. 

Результаты «исследовarельской деятельности» отдела направJIЯЛИСЬ 

в Токио, где они обобщались. 

Основные принципы японского оккупационного режима на тер

ритории Советского Союза были изложены в секретном документе 

«Сводные исследовательские записки за 1943 г.» в разделе «Меро
приятия по управлению Сибирью». С самого начала войны в окку

пированных районах СССР предусматривал ось установить военную 

администрацию, в обязанность которой входило «создание благопри-



ятных условий для действий оперативных войск». Тем самым наме

чалось «заложить предварительные основы для управления этими 

районами как частью сферы сопроцветания». Затем, указывалось в 

документе, «ликвидируется коммунистическая идеология и комму

нистические организации, вместо них вводятся идеи нового порядка 

в Восточной Азии... Объявляются полностью недействительными 

прежние законы - это делается простым и сильным военным при

казом ... местные жители не допускаются к участию в политике». 
В ходе оккупации намечалось массовое уничтожение советских 

людей, превращение оставшихся в живых в подневольную рабочую 

силу. Предписывалось «пользоваться строго реальной силой, не опу

скаясь до так называемого принципа умеренности». При этом прямо 

ставилась задача физически «устранить коммунистов и прочих лиц, 

которые составляли в прошлом руководящий строй», использовать 

труд населения оккупированных территорий главным образом на тя

желых работах в рудниках. 

ПЛаны оккупационного режима имели ярко выраженную расист

скую окраску. В одном из документов выдвигалось требование про

вести «мероприятия по воспрепятствованию концентрации в Сибири 

славян, изгоняемых из европейской части Россию>. Цодчеркивалась 

важность пропаганды средн населения оккупированных районов 

идей исключительности и превосходства японской нации, ее права на 

руководство порабощенными народами. Для этого выдвигалось тре

бование «ликвидировать прежние антияпонские взгляды и внедрить 

в сознание идеи и реальные факты сферы сопроцветания Великой 

Восточной Азии, в центре которой находится Япония». 

В то же время, учитывая, что советское население на Дальнем 

Востоке и в Сибири с ненавистью относилось к японским захватчи

кам, и опасаясь «восстаний коммунистической партии», правящие 

круги Японии рассчитывали создать, если удастся, видимость самоу

правления на оккупированных советских территориях. С этой целью 

Jшанировалось «провести подготовку русской белоэмиграции с ад

министративным уклоном и тем самым выковать из сферы белоэми

грации кадры для различных правительственных органов, местной 

администрации и для создания различных экономических органов, 

особенно местных должностных лиц, непосредственно связанных с 

народом, так чтобы они успешно справились с работой». 



Японские разработчики методов утверждения господства Японии 

в оккупированных частях СССР из опасения начала партизанской во

ЙНЫ в своих планах допускали «местное самоуправление в низовых 

организациях», а также «учреждения, основанные на старых нацио

нальных обычаях». На роль марионетки был избран атаман Семенов, 

который впоследствии признавал: «В 1936 г. я встретился с начальни
ком штаба Квантунской армии генералом Окамура (Ясудзи). от него 

я выяснил, что японский план вторжения предусматривает присоеди

нить Уссурийский край к Маньчжоу-Го и создать буферное государ

ство от Байкала на восток, сделав меня главой правительства ... » 
О том, что «самоуправление» в действительности было лишь про

пагандистским маневром, свидетельствует и намерение установить 

в захваченных районах японские генерал-губернаторства. На совет

ский Дальний Восток и в Сибирь намечалось послать вооруженных 

японских колонистов, которые должны были занять все высшие ад

министративные посты для надзора над русским населением. 

Содержание планов установления оккупационного режима на со

ветской территории со всей очевидностью показывает, что милита

ристское руководство Японии планировало отнюдь не «оборонитель

ную войну против опасности большевизма», как об этом твердила 

японская пропаганда, а неспровоцированную агрессию, являвшуюся 

важной составной частью обширной программы борьбы японского 

империализма за господство в мире. 

ОТРЯДЫ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

в войне против Советского Союза японское военно-политическое 

руководство замышляло широкое применение средств массового уни

чтожения людей - бактериологического и химического оружия. При 

этом японское правительство сознательно шло на нарушение Женев

ского протокола от 17 июня 1925 г. «О запрещении применения на 

войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериоло

гических средств». Один из японских идеологов бактериологической 

войны генерал-лейтенант медицинской службы Исии Сиро заявлял: 

«Лица, пораженные стрелковым или артиллерийским оружием или 

подвергшиеся авиационной бомбардировке, после соответствующего 

лечения могут вернуться в строй. Что касается бактериологического 



оружия, то оно передает заразу от человека к человеку, проникает с 

пищей и водой в организм человека, дает значительно больший эф

фект, чем стрелковое, артиллерийское или авиационное оружие, вы

водит из строя массу людей, не поддается лечению и гарантирует, что 

объект нападения больше в строй не вернется». 

Японское руководство не останавливало, что в результате при

менения преступного бактериологического оружия на смерть обре

кались МИJUlионы людей не только среди населения воюющих госу

дарств, но и среди населения нейтральных стран. 

Центры разработки и испытания бактериологического оружия 

были созданы в ] 936 г. по указу императора Японии. Они были раз
мещены на территории оккупированной Маньчжурии, в приближен

ных к границам Советского Союза районах. Как заявляли японские 

генералы, из этих районов в войне против СССР использовать бак

териологические средства будет легче и удобнее. Бывший командую

щий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо признавал: « ... От
ряд N!! 73] был организован в целях подготовки бактериологической 
войны, главным образом против Советского Союза, а также против 

Монгольской Народной Республики и Китая». 

Секретные лаборатории были замаскированы под названиями 

«управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской 

армии» и «иппоэпизоотическое управление Квантунской армии». 

Впоследствии эти военные формирования получили шифрованные 

наименования «отряд N!! 73]» и «отряд N!! ] 00», которые возглавля
ли соответственно генерал-лейтенант медицинской службы Исии и 

генерал-майор ветеринарной службы Вакамацу. Обе эти крупные ча

сти, насчитывавшие три тысячи человек, были приданы Квантунской 

армии. 

В лабораториях отрядов в огромных количествах выращива

лись возбудители чумы, холеры, газовой гангрены, сибирской язвы, 

брюшного тифа и других смертельных болезней. О масштабах дея

тельности японской фабрики смерти говорит лишь один факт: здесь 

были подготовлены производственные мощности для изготовления 

в течение одного месяца до 300 кг бактерий чумы. В «отряде N!! 73]» 
и его филиалах в массовых масштабах выращивались блохи для по

следующего заражения их бактериями. Количество предназначен

ных для использования в качестве бактериологического оружия 



блох исчислял ось десятками миллионов и измерялось килограмма

ми. Генерал Ямада признавал, что только один «отряд N!! 731» «мог 
бы обеспечить своим оружием (всю) японскую армию для ведения 

бактериологической войны». В этом отряде в течение только одного 

«производственного цикла» вырабатывались миллионы миллиар

дов микробов. 

для разработки наиболее смертоносных средств бактериологиче

ской войны в отрядах систематически проводились чудовищные по 

своей жестокости эксперименты над живыми людьми, которых на

зывали «бревнамю>. С конца 1937 и до лета 1945 г. в лабораториях 

генерала Исии бьши умерщвлены более 4 тысяч человек, в том числе 
русских людей. 

Бактериологическое оружие применялось против СССР и МНР во 

время необъявленной войны на Халхин-Голе. В ходе военных дей

ствий японскими войсками использовались как боевые средства бак

терии брюшного тифа, паратифа, дизентерии путем заражения реки 

Халхин-Гол. 

В 1939-1940 гг. по специальному секретному указу императора 
«отряд N!! 731» был реорганизован и расширен. На стратегических на
правлениях, выводящих к границе СССР, создавались четыре филиа

ла в городах Хайларе, Сунь у, станциях Хайлин и Линькоу. Основная 

задача филиалов состояла в подготовке к широкому применению бак

териологического оружия. С мая 1940 r. Квантунская армия присту
пила к применению такого оружия против китайских войск и мирно

го населения Китая. Существуют данные о том, что в 1941-1942 гг. в 
результате бактериологических атак в Китае неоднократно возникали 

эпидемии чумы. их жертвами стали сотни людей. 

Подготовка к ведению бактериологической войны еще больше 

усилилась после нападения гитлеровской Германии на Советский 

Союз. Как свидетельствуют «Материалы судебного процесса по делу 

бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке 

и применении бактериологического оружия», «в 1941 Г., после веро

ломного нападения гитлеровской Германии на СССР, японские мили

таристы, выжидая удобного момента для вступления в войну против 

Советского Союза, деятельно форсировали развертывание и подго

товку в Маньчжурии бактериологических отрядов и их филиалов, 

созданных для ведения бактериологической войны». 



в соответствии с планом «Кантокуэю) бьша организована специ

альная подготовка кадров офицеров и унтер-офицеров по освоению 

и применению бактериологического оружия. Бывший начальник ве

теринарной службы Квантунской армии генерал-лейтенант Такахаси 

Такаацу показал на судебном процессе: «После выхода в свет опера

тивного плана "Кантокуэн" при штабе каждой армии, находившейся 

в Маньчжурии, были созданы "эпизоотические" отряды. Начальни

ками этих отрядов были врачи - специалисты-бактериологи, на

правленные из отряда.N"2 100 ... Инициатором создания таких отрядов 
являлось первое оперативное управление генерального штаба япон

ской армии ... Задачами эпизоотических отрядов являлись подготовка 
и ведение бактериологической войны и диверсий против Советского 

Союза ... » 
Генерал Исии разъяснял сотрудникам «отряда Х2 731», что «меро

приятия по расширению производства бактериологического оружия 

необходимы в связи с изменившейся международной обстановкой, т. 

е. началом войны Германии против Советского Союза и введением в 

Квантунской армии плана «Кантокуэю»). 

После начала германо-советской войны начальник генерально

го штаба направил в Квантунскую армию приказ, который требовал 

форсировать работы по исследованию бактерий чумы, как основно

го средства бактериологической войны. В приказе особо отмечалась 

необходимость массового выращивания блох - переносчиков чум

ных болезней. Один из командиров «отряда Х2 731» Ниси Тосихидэ 
следующим образом характеризовал готовность Японии к бактерио

логической войне против СССР: «К моменту нападения Германии в 

1941 г. на Советский Союз и сосредоточения Квантунской армии в 

Маньчжурии на границе Советского Союза, в отряде Х2 73 1 научно
исследовательские работы по созданию эффективных средств бакте

риологического нападения были в основном решены, и дальнейшая 

деятельность отряда шла по линии усовершенствования процесса 

массового производства бактерий и способов их распространения. 

Было установлено, что наиболее эффективным средством нападения 

являются бактерии чумы». 

Были утверждены и приняты на вооружение три основных мето

да применения бактериологического оружия, а именно: распыление 

бактерий с самолетов, сбрасывание бактериологических бомб и ме-



ТОд диверсий. С началом войны предусматривал ось распространять 

на фронте и в тылу противника в больших количествах смертоносные 

бактерии чумы, холеры, тифа, сапа, сибирской язвы и других забо

леваний, заражая населенные пункты, водоемы, колодцы, посевы и 

скот. Применение бактериологическОго оружия намечал ось на основ

ных стратегических направлениях, соответствуюших направлениям 

главных ударов, намеченных японским планом войны против СССР. 

Токийским судебным процессом бьmо установлено, что в 1942 г. 

отрядами N2 731 и N2 100 активно велась специальная разведка погра
ничных районов Советского Союза с целью подготовки к нанесению 

ударов бактериологическим оружием. В годы войны в диверсионных 

целях заражались пограничные водоемы в районе Трехречья. На спе

циальном полигоне на станции Аньда проходили «маневры бакте

риологической войны», в ходе которых использовались специальные 

аппараты и самолеты. В этих маневрах принимали участие предста

вители штаба Квантунской армии. 

Летом 1942 г. на встрече с корреспондентами ведущих японских 
газет заместитель начальника харбинского отделения спецслужбы 

полковник Асаока заявлял: «Стратегия Квантунской армии в отноше

нии СССР не изменилась ни на йоту ... У меня нет ни малейшего на
мерения говорить абстрактно ... Квантунская армия имеет реальную 
гарантию того, что война против СССР закончится успешно. Мы уже 

давно занимаемся разработкой нового оружия с целью применения 

его в военных действиях против СССР, и вот в последнее время, на

конец, производство его налажено и в количественном отношении. 

Так что мы можем быть вполне удовлетворены ... Теперь остается со
вершенствовать качество, но это вопрос времени». 

В ожидании приказа о начале наступательных операций на терри

тории Советского Союза были размножены географические карты со

ветских дальневосточных городов с указанием населенных пунктов, 

водоемов и других объектов бактериологического нападения. Бакте

риологическое оружие планировалось применять в первую очередь в 

районе Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы. Летом 1942 г. 
в целях отработки методов ведения бактериологической войны про

тив СССР многократно заражались пограничные реки, в частности 

река Аргунь. «Фактически это была необъявленная бактериологиче

ская война прот.ив Советского ,Союза, которая велась под видом экс-



перимента, - пишет японский публицист Моримура СэЙити. - По

добного рода эксперименты - и более крупные, и более мелкие по 

масштабу - проводились отрядом N2 100 постоянно». 
Приготовления к бактериологической войне еще более активизи

ровались в 1944 г., когда японские лидеры рассчитывали с помощью 
этого преступного оружия добиться перелома в войне в пользу Япо

нии. В Квантунскую армию из генерального штаба были направлены 

дополнительные указания о форсировании подготовки к бактериоло

гическому нападению. Понимая, что применением обычных средств 

ведения войны одержать верх над Красной Армией будет трудно, 

японский генералитет намеревался пустить в ход оружие массового 

уничтожения. Штабом Квантунской армии была поставлена задача: 

«Если в начале военных действий против СССР японской армии в 

силу сложившейся обстановки необходимо будет отступить в район 

Большого Хингана, то на оставляемой территории все реки, водоемы, 

колодцы должны быть заражены бактериями или сильнодействую

щими ядами, все посевы уничтожены, скот истреблен». 

В мае 1945 г. генерал Исии отдал распоряжение подчиненному 

составу, в котором говорилось: «Война между Японией и СССР не

избежна ... Orpяд должен мобилизовать все силы и в короткий срок 
увеличить производство бактерий, блох и крыс». Ставилась задача 

ожидать «день Х» - начала широкого применения накопленных 

арсеналов бактериологического оружия. Это распоряжение было 

выполнено. По признанию бывшего служащего отряда, в конце во

йны готовых к употреблению бактерий в «отряде N2 731» хранилось 
столько, что, «если бы они при идеальных условиях были рассеяны 

по земному шару, этого хватило бы, чтобы уничтожить все челове

чество». Против населения Советского Союза планировалось при

менить миллиард зараженных чумой блох. «Если бы одновременно 

применить этих блох против советских войск, - свидетельствовал 

он, - а также обрушить их на города - последствия бьmи бы весьма 

значительные. Это мы все понимали». 

Японская армия имела на вооружении различные виды химиче

ского оружия, которое разрабатывалось в военных научно-иссле

довательских институтах. Методы применения этих видов запре

щенного оружия разрабатывались в «отряде N2 516 химического 
управления Квантунской армии». В распоряжении японской армии 



"мелись следующие ядовитые газы: «желтый» N!! 1 (иприт), «жел
тый» N!! 2 (люизит), «чай» (цианистый водород), «синий» (фосге
ноксин), «красный» (дифенилцианарсин). Обнаруженные в 80-е гг. 

прошлого столетия документы японской армии свидетельствуют о 

том, что химическое оружие примеНялось в войне в Китае. Известно 
о 375 случаях использования этого оружия. Наиболее массированно 
оно было применено летом 1938 г. во время крупной операции япон
ской армии в районе китайского города Ухань. Целью операции было 

скорейшее завершение войны в Китае и сосредоточение внимания на 

подготовке к войне против СССР. В ходе этой операции было исполь

зовано 40 тысяч канистр и боеприпасов с газом дифенилцианарсин, 
что привело к гибели множества людей. Склады японского химиче

ского оружия обнаруживаются на территории Китая и по сей день. 

Замыслы применения против населения советских территорий 

бактериологического и химического оружия свидетельствуют о том, 

что милитаристская Япония, так же как гитлеровская Германия, стре

мились вести против СССР тотальную войну с целью массового 

уничтожения людей. 



rnaBa шестая 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ «ДЕНЬ Х» 

СОМНЕНИЯ РАЗВЕДКИ 

Как отмечалось выше, политика и стратегия Японии в отношении 

СССР после 22 июня 1941 г. строилась на основе концепции вступле

ния в войну на стороне Германии в момент, наиболее благоприятный 

для империи. Японские лидеры прямо заявляли на секретных засе

даниях правительства и императорской ставки: «Мы выступим, если 

почувствуем, что условия особо благоприятны, и не выступим, если 

они будут неблагоприятны». Под «благоприятным моментом» пони

малась ситуация, когда терпящий поражение от гитлеровских войск 

Советский Союз не сможет оказать должного сопротивления Японии 

на Дальнем Востоке. 

Германским планом «Барбаросса» война против СССР намечалась 

как скоротечная кампания. Предусматривалось в ходе летне-осенних 

операций нанести мощный удар по основным силам Красной Армии, 

быстро уничтожить их и, стремительно продвигаясь вглубь Совет

ского Союза, занять его важнейшие политические и экономические 

центры. Особое значение придавал ось захвату Москвы иЛенинграда. 

При этом возможность остановить наступление из-за СОПРОТИВJlения 

Красной Армии исключалось. 

Разработанный японским командованием график проведения во

йны с СССР увязывался с германским планом «Барбаросса» и также 

предполагал завершение военных действий осенью 1941 г. При этом 

в Японии рассматривали герман о-советскую войну как редчайшую 

возможность осуществить вынашиваемые годами замыслы антисо

ветской агрессии. Наиболее активные сторонники такой войны тре

бовали ни в коем слу'ше не упустить эту возможность. 

Прибывший из Европы генерал Ямасита Томофуми в день от

дачи приказа о проведении первой очереди мобилизации по пла-



ну «Кантокуэю> 7 июля докладывал военному министру Тодзио: 
«Мощь германской дивизии вдвое превосходит боевые возможно

сти стрелковой дивизии Советского Союза. По сухопутным силам 

Германия более чем в два с половиной раза превосходит СССР. 

По самолетам преимущество в три-четыре раза. В результате вне

запного нападения существует большая вероятность уничтожения 

Красной Армии и быстрого завершения войны». Генерал Ямасита 

предупреждал о том, что после окончания войны в европейской 

части Советского Союза Гитлер может двинуться в Сибирь и на 

Дальний Восток. Он убеждал Тодзио отказаться от теории «спе

лой хурмы» и захватить восточные районы СССР дО окончания 

германо-советской войны. «Время "спелой хурмы" уже прошло, -
говорил Ямасита. - Даже если хурма еще немного горчит, лучше 

стрясти ее с дерева». 

Это мнение разделял и японский посол в Москве Татэкава, кото

рый 5 июля сообщил в Токио, что якобы «Красная Армия потеряла 
веру в победу, и падение Москвы является лишь вопросом временю>. 

Он рекомендовал «самостоятельно решить вопрос о Дальнем Восто

ке». Однако в Токио решили следовать разработанному графику про

ведения войны, ожидая, когда «Россия, как спелая хурма, сама упадет 

в руки». Несмотря на то, что германские войска смогли глубоко про

двинуться на территорию Советского Союза и создали угрозу Москве 

и Ленинграду, в Токио не спешили с выводами о скорой победе Гер

мании. Японское командование внимательно следило за начавшимся 

в середине июля Смоленским сражением, в результате которого, как 

признают японские историки, «советские войска упорным сопротив

лением задержали продвижение немецкой армии, чем было выиграно 

время для обороны Москвы». 

Ценой огромных жертв Красная Армия к середине июля не только 

задержала противника, но и смогла на некоторое время на основных 

направлениях стабилизировать фронт. Так, на западном направлении 

в июле темп продвижения германских войск составлял 6-7 км в сут
ки против 30 км В первые дни войны. 

Героическое сопротивление Красной Армии и народа срывало 

планы как гитлеровского, так и японского руководства. Замедление 

темпов наступления немецко-фашистских войск свидетельствовало о 

том, что «наиболее благоприятный момент» еще не наступил. 



Во второй половине июля, когда подготовка Японии к нападению 

на СССР осуществлялась полным ходом, среди японского генера

литета появились первые признаки сомнений в успехе германского 

«блицкрига». 16 июля 1941 г. в «Секретном дневнике войны» импе

раторской ставки, в котором оценивались события и обстановка на 

фронтах Второй мировой войны, была сделана запись: «На советско

германском фронте не отмечается активных действий, тихо». Затем, 

21 июля: «В развитии обстановки на германо-советском фронте нет 
определенности. Похоже на непрекращающийся несколько дней то

кийский дождь». 

Японские стратеги стали серьезнее анализировать перспективы 

Германии в войне против СССР. «Театр военных действий в Рос

сии - огромен, и его нельзя сравнивать с ФландриеЙ. Равнинный ха

рактер театра войны в России хотя и дает возможность быстрого про

движения для Германии, но, с другой стороны, он способствует пра

вильному отступлению, на что и рассчитывает СССР. Ликвидировать 

советские войска в этом случае будет не так-то легко. Партизанская 

война также значительно усиливает обороноспособность СССР». 

Поскольку приближалась запланированная дата принятия реше

ния о начале военных операций против СССР, японское руководство 

пыталось выяснить у германского правительства сроки завершения 

войны. Посол Осима свидетельствовал после войны: «В июле - нача

ле августа стало известно, что темпы наступления германской армии 

замедлились. Москва и Ленинград не были захвачены в намеченные 

сроки. В связи с этим я встретился с Риббентропом, чтобы получить 

разъяснения. Он пригласил на встречу генерал-фельдмаршала Кейте

ля, который заявил, что замедление темпов наступления германской 

армии объясняется большой протяженностью коммуникаций, в ре

зультате чего отстают тыловые части. Поэтому наступление задержи

вается на три неделю}. 

Подобное разъяснение лишь усилило сомнения японского руко

водства в способности Германии завершить войну в короткий срок. 

О трудностях свидетельствовали и участившиеся требования герман

ских руководителей как можно скорее открыть «второй фронт» на 

Востоке. Они все более откровенно давали понять Токио, что Японии 

не удастся воспользоваться плодами победы, если для этого ничего 

не будет сделано. 



Однако японское правительство продолжало заявлять о необходи

мости длительной подготовки. В действительности же в Токио боя

лись преждевременного выступления против СССР. 29 июля в «Се
кретном дневнике войны» было записано: «На советско-германском 

фронте по-прежнему без изменений.' Наступит ли в этом году момент 
вооруженного разрешения северной проблемы? Не совершил ли Гит

лер серьезную ошибку? Последуюшие ] О дней войны должны опре
делить историю». Имелось в виду время, оставшееся до принятия 

Японией решения о нападении на Советский Союз. 

Ввиду того что «молниеносная война» не состоялась, в Токио 

стали с большим вниманием относиться к оценке внутриполитиче

ского положения СССР. Еще до начала войны некоторые японские 

специалисты по Советскому Союзу высказывали сомнения по пово

ду быстрой капитуляции СССР. Так, например, один из сотрудников 

японского посольства в Москве, Ёситани, в сентябре ] 940 г. преду
преждал: «Полным абсурдом является мнение, будто Россия разва

лится изнутри, когда начнется война». 22 июля 1941 г. японские ге

нералы вынуждены были признать в «Секретном дневнике войны»: 

«С начала войны прошел ровно месяц. Хотя операции германской ар

мии продолжаются, сталинский режим вопреки ожиданиям оказался 

прочным». 

Особенно тщательно анализировал данные о внутриполитическом 

положении и внешнеполитической деятельности Советского Союза 

5-й отдел разведуправления генштаба (разведка против СССР). Сюда 

стекались самые разнообразные документы - информация агентур

ной разведки, разведдонесения Квантунской армии, данные радно

перехвата, шифровки военных атташе, доклады и аналитические 

справки посольств, разработки исследовательского отдела компании 

«Мантэцу» и другие материалы. 

К началу августа отделом был подготовлен и представлен руко

водству военного министерства документ под названием «Оценка 

нынешней обстановки в Советском Союзе». Он состоял их четырех 

разделов: 1. Оценка государственной структуры Советского Союза 
(политика государства, прочность государственного строя, особен

ности русской нации, наличие ресурсов, распределение населения по 

районам). 2. Дипломатическая стратегия (в частности, отношения с 
США и Великобританией). 3. Военные вопросы (военная мощь Крас-



ной Армии, ее боеспособность на Дальнем Востоке, сравнение Крас

ной Армии с армиями Германии и Японии). 4. Анализ способности 
Советского Союза вести войну с Германией, общая оценка развития 

международной обстановки. 

Хотя составители документа продолжали верить в конечную 

победу Германии, они не могли не считаться с реальной действи

тельностью. В главном выводе доклада указывалось: «Даже если 

Красная Армия в этом году оставит Москву, она не капитулирует. 

Намерение Германии быстро завершить решающее сражение не 

осуществится. Дальнейшее развитие войны не будет выгодным 

для германской стороны». Комментируя содержание этого вывода, 

японские исследователи указывают: «В начале августа 5-й отдел 

разведуправления пришел к выводу, что в течение 1941 г. герман

ская армия не сможет покорить Советский Союз, да и на будущий 

год перспективы для Германии не самые лучшие. Все говорило о 

том, что война затянется». 

Этот доклад не был определяющим в решении вопроса о начале 

войны, но он заставил японское руководство более трезво оценивать 

перспективы герман о-советской войны и участия в ней Японии. «Мы 

должны осознать сложность оценки обстановкю>, - гласила одна из 

записей «Секретного дневника войны». 

В обстановке про вала германского плана «молниеносной войны» 

правящие круги Японии решили на время вернуться к отброшенному 

пакту о нейтралитете с Советским Союзом и дожидаться «благопри

ятного момента» под его прикрытием. При этом продол жались по

пытки шантажировать советское правительство угрозой его разрыва 

в случае сближения СССР с США. 

Армия в это время продолжала активную подготовку к осущест

влению плана «Кантокуэю>. Генеральный штаб и военное министер

ство ВЫС1)'пили против включенного в документ японского МИД от 

4 августа 1941 г. положения о том, что германо-советская война за

тягивается. 

Из стенограммы 43-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 1 августа 1941 г.: 

«Повестка обсуждения: "Основные принципы дипломатических 

переговоров с Советским Союзом". 



Основное содержание обсуждения. Начальник генерального шта

ба армии доложил об оккупации Французского Индокитая и о направ

лении войск на север. Затем было изложено содержание документа 

"потребности мобилизации ресурсов для проведения войны". Далее 

министр иностранных дел Тоёда (Тэйдзиро) представил документ 
"Основные принципы дипломатических переговоров с Советским 

Союзом" и дал общий обзор обстановки. Состоялся некоторый обмен 

мнениями, однако принятие решения было отложено до следующего 

заседания. 

В ходе обсуждения были высказаны следующие аргументы: импе

рия должна руководствоваться целями, изложенными в Тройственном 

пакте. Можно сделать поворот на 90 или даже 180 градусов, однако 
необходимо неуклонно двигаться вперед. Тройственный пакт создает 

условия для установления нового порядка в Европе и установления 

японского нового порядка в Восточной Азии. От этого нельзя от

казаться. Даже если возникнут внешние препятствия, необходимо 

придерживаться Тройственного пакта. Представляется невозмож

ным открыто заявить о соблюдении Пакта о нейтралитете или давать 

твердые обещания на этот счет. Бывший министр иностранных дел 

Мацуока утверждал, что Пакт о нейтралитете не оказывает влияния 
на Тройственный пакт. Было бы неверным, отмечали участники сове

щания, говорить сейчас подобное Советскому Союзу. Общее мнение 

сводилось к тому, чтобы не принимать позиции Мацуока. 

При разъяснении содержания документа «Основные принципы 

дипломатических переговоров с Советским Союзом» было высказано 

мнение, что германо-советская война будет длительной. Начальник 

генерального штаба и военный министр опровергли это, заявив: "Это 

вовсе не обязательно. Тот факт, что в настоящее время в вооруженной 

борьбе на германо-советском фронте нет должного продвижения впе

ред, играет на руку немцам ... Весьма вероятно, что война закончит
ся быстрой победой Германии. Советам будет чрезвычайно трудно 

затягивать войну. Утверждения о том, что германv-советская война 

затягивается, является поспешным заключением". Военно-морской 

министр согласился с этим мнением». 

Из стенограммы 44-го заседания координационного комитета пра

Вительства и императорской ставки от 4 августа 1941 г.: 



«Повестка обсуждения: "Основные принципы дипломатических 

переговоров с Советским Союзом". 

Заместитель министра иностранных дел Ямамото разъяснил 

точку зрения своего министерства по поводу документа "Основные 

принципы дипломатических переговоров с Советским Союзом" сле

дующим образом: 

"Центральным вопросом является интерпретация нейтралитета. 

Положения этого соглашения допускают различное их толкование, 

однако практическая проблема состоит в том, дадим ли мы (открыто) 

обещание соблюдать нейтралитет или мы согласимся (между собой), 

что будем сохранять нейтралитет. Мы должны одобрить первое или 

второе. 

Что получится, если мы будем вести переговоры с Советами, ис

ходя из такого подхода? Япония не считает, что существует угроза 

Восточной Азии". 

Оикава (военно-морской министр). Фактом является то, что в на

стоящее время Империя имеет два договора - о союзе и о ней'rpа

литете. Это сложная проблема. Нельзя ли вообще не упоминать Пакт 

о нейтралитете, а в случае переговоров заявить: "Давайте решать те 

проблемы, которые создают трудности во взаимоотношениях наших 

двух стран"? 

Тодзuо (и некоторые другие). Тройственный пакт и Пакт о ней

тралитете существуют одновременно. Однако с точки зрения между

народных отношений Тройственный пакт стоит на первом месте, а 

Пакт о нейтралитете - на втором. На практике все, что мы должны 

сделать, это определить, как мы будем подходнть к этому вопросу с 

точки зрения национальной политики. 

Было решено, что общая линия будет следующей: можно зая

вить Советскому Союзу, что, если он будет строго соблюдать Пакт 

о нейтралитете и не будет создавать угрозу Империи на Дальнем 

Востоке, мы будем придерживаться Пакта о нейтралитете. Если 

же Советский Союз не будет соблюдать нейтралитет и не займет 

дружественной позиции или предоставит свои Приморские обла

сти или Камчатку третьей державе, Пакт о нейтралитете не будет 

иметь силы. 

Затем состоялся обмен высказываниями между министром ино

странных дел и начальником генерального штаба Сугияма по поводу 



сообщений о том, что некоторые части в Маньчжурии изготовились к 

наступлению. Сугияма отрицал это». 

Из стенограммы 45-го заседания l\оординационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 6 августа 1941 г.: 

«Повестка обсуждения: "О мерах Империи в связи с нынешним 

состоянием отношений между Японией и Советским Союзом". 

(Резюме: Сначала состоялся общий обмен мнениями. Затем ми

нистр иностранных дел доложил о своем разговоре с германским и 

советским послами. После этого был обсужден и одобрен представ

ленный секциями армии и флота императорской ставки документ 

"О мерах Империи в связи с нынешним состоянием отношений меж

ду Японией и Советским Союзом"). 

Министр иностранных дел Тоёда. Вчера я пригласил советско

го посла и провел с ним беседу на основе первого параграфа доку

мента "Основные принципы дипломатических переговоров с Со

ветским Союзом". В ответ посол сказал: "У меня были некоторые 

сомнения по поводу будущего, однако ваше высказывание внеслО 

ясность. Я доложу об этом моему правительству. До сих пор мы 

следовали пожеланиям Японии и намерены продолжать делать это 

и в будущем ... в любом случае мое правительство и я ценим тот 
факт, что вы затронули основы вашей внешней политики. Я ис

кренне благодарю вас за откровенные и ясные высказывания". 

у меня сложилось впечатление, что он почувствовал облегчение. 

Я поставил в известность посла Татэкава о содержании этого раз

говора. 

Сегодня, 6 августа, в 9 часов меня посетил посол Германии Отт, 
который сказал следующее: 

Отт. Мне стало известно, что вы говорили с советским послом. 

О чем был разговор? 

Тоёда. Мы говорили о сотрудничестве в вопросах, касающихся 

наших концессий на Северном Сахалине, чтобы мы могли без помех 

осуществлять там нашу деятельность ... 
Отт. Какова будет позиция Японии, если Соединенные Штаты 

будут направлять оружие Советскому Союзу через Владивосток? 

Тоёда. Мы будем вынуждены рассмотреть эту проблему. 

Отт. Что вы собираетесь делать с Соединенными Штатами? 



Тоёда. Соединенные Штаты возбуждены. Прежде всего, мы по

пытаемс~ их успокоить. 

Отт. Я слышал, что Япония ведет переговоры о передаче ей рай

онов к востоку от озера Байкал. Что вы можете сказать? 

Тоёда. Это неправда». 

Из стенограммы 47-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 16 августа 1941 г.: 

«Из беседы министра иностранных дел Тоёда с германским по

слом Оттом: 

Отт. Я точно не помню, но в одном из посланий бывшего мини

стра иностранных дел Мацуока в Германию было заявлено, что как 

только Япония почувствует себя готовой, она свергнет коммунистиче

скую систему (в Советском Союзе). Что произошло с этим планом? 

Тоёда. Наши нынешние военные приготовления против Советско

го Союза являются первым шагом на пути к будущим операциям про

тив Советов. Я полагаю, это отвечает духу Тройственного пакта. 

Отт. Я считаю ваше заявление о первом шаге на пути к операци

ям против Советского Союза весьма важным. Я вас хорошо понял». 

Итак, главным итогом обсуждения политики в отношении СССР 

в первой половине августа 1941 г. стали утверждения принципа о 

первичности для Японии Тройственного пакта и вторичности японо

советского пакта о нейтралитете. Это означало, что в интересах до

стижения целей Тройственного пакта о разделе мира пактом с СССР 

можно было пренебречь. Важно было лишь дождаться решаю шей 

победы Германии, после чего нанести удар по Советскому Союзу с 

востока и захватить его обширные территории. 

«СЭНДЗАЙ итигу» - ОДИН ШАНС В ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

Хотя политики продолжали ждать «созревания хурмы», военные 

не желали упускать «золотую возможность» обрушиться совместно с 

Германией на Советский Союз и сокрушить его. Особое нетерпение 

проявляло командование Квантунской армии. Её командующий Умэд

зу Ёсидзиро передавал в центр: «Благоприятный момент обязательно 
наступит ... Именно сейчас представился редчайший случай, который 
бывает раз в тысячу лет, для осуществления политики государства в 



отношении Советского Союза. Необходимо ухватиться за это ... Если 
будет приказ начать боевые действия, хотелось бы, чтобы руковод

ство операциями было предоставлено Квантунской армии ... Еще раз 
повторяю, что главным является не упустить момент для осуществле

ния политики государства». 

Командование Квантунской армии, не желая считаться с реальным 

положением, требовало от центра немедленного выступления. На

чальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Ёсимото Тэйи
ти убеждал начальника оперативного управления генштаба Танака: 

«Начало германо-советской войны является ниспосланной нам свы

ше возможностью разрешить северную проблему. Нужно отбросить 

теорию "спелой хурмы" и самим создать благоприятный момент ... 
Даже если подготовка недостаточна, выступив этой осенью, можно 

рассчитывать на успех». 

Японское командование считало важным условием вступления 

в войну против СССР значительное ослабление советских войск на 

Дальнем Востоке, когда можно будет воевать, не встречая большо

го сопротивления со стороны Красной Армии. Еще в июне 1941 г. 

военный министр Тодзио заявил, что Япония выступит тогда, когда 

«можно будет воевать, не встречая большого сопротивления со сто

роны русской армии». 

В Японии рассчитывали, что в критический для Советского Союза 

момент войны против Германии советское руководство будет вынуж

дено перебросить большую часть дислоцированных на востоке стра

ны войск на запад. В этом случае задача японской армии должна была 

состоять в осуществлении операций против оставшихся регулярных 

войск и партизан и занятии предназначенных к оккупации советских 

территорий. Расчет строился на том, что после победы Германии Гит

леру будет трудно «переварить» всю территорию Советского Союза, 

и он не сможет воспрепятствовать оккупации Японией советского 

Дальнего Востока и Восточной Сибири даже в случае, если японская 

оккупация произойдет после поражения Красной Армии на западе. 

По замыслу японского генерального штаба, военные действия 

против СССР должны были начаться при условии сокращения совет

ских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири с 30 до 15, а авиации, 
бронетанковых, артиллерийских и других частей - на две трети. 

Считалось, что в результате укомплектования японских дивизий в 



Маньчжурии и Корее по штатам военного времени и придания им 

многочисленных частей и подразделений непосредственного подчи

нения мощь японской дивизии будет на 25 % превосходить силу со
ветской дивизии. Отсюда делался вывод, что, например, 11 японских 
дивизий будут соответствовать 15 советским дивизиям, а намеченные 
для войны с СССР 24 дивизии будут более чем вдвое превосходить 
мощь оставшейся советской группировки войск. 

Однако масштабы переброски советских войск в европейскую 

часть СССР летом 1941 г. не оправдывали ожидания японского ко

мандования. По данным разведуправления японского генштаба от 

12 июля 1941 г., за три недели после начала герман о-советской войны 

с Дальнего Востока на запад было переброшено лишь 17 % советских 
дивизий, а механизированных частей - около одной трети. При этом 

японская военная разведка сообщала, что взамен убывающих войск 

Красная Армия восполняется за счет призыва среди местного насе

ления. Обращал ось особое внимание на то, что перебрасываются на 

запад в основном войска Забайкальского военного округа, а на вос

точном и северном направлениях группировка советских войск прак

тически остается прежнеЙ. 

Это не позволяло японскому командованию рассчитывать на 

успех наступления силами лишь 24 дивизий. Поэтому на заседаниях 
руководства генштаба и военного министерства обсуждался вопрос 

о выделении для войны с СССР дополнительного числа дивизий. 

16 июля 1941 г. японский генштаб заявил, что, «даже если переброска 
советской дальневосточной армии не будет осуществлена в заплани

рованные сроки, наступление на СССР должно быть начато». Перед 

войсками была поставлена задача находиться в полной боевой готов

ности для начала наступления в любой момент. При этом намечалось 

дальнейшее наращивание войск в Маньчжурии и Корее. Активно об

суждался вопрос об использовании в войне с СССР 30 дивизий об
щей численностью 1 200 тысяч человек. 

В 1941 г. в японских сухопутных силах была 51 дивизия, их кото
рых 27 вели боевые действия в Китае. По новому плану в случае во
йны с Советским Союзом предусматривалась переброска 6 дивизий 
с китайского фронта. Этому решительно воспротивилось командова

ние экспедиционной армии в Китае. Ее командующий генерал Хата 

Сюнроку заявил, что такое сокращение войск на японо-китайском 



фронте весьма рискованно и неизбежно приведет к дальнейшему за

тягиванию войны в Китае. В конце концов центру с этим пришлось 

согласиться, ибо и без того за годы войны японские войска в Китае 

бьши весьма ослаблены. 31 июля от. плана использования против 
СССР 30 дивизий отказались в расчете на то, что рано или поздно со
ветское руководство все же вынуждено будет приступить к масштаб

ной переброске оставшихся на востоке войск на запад. 

Сдерживающее воздействие на решение о начале войны оказы

вало сохранение на Дальнем Востоке большого количества совет

ской военной авиации. К середине июля японский генеральный штаб 

имел сведения о том, что на запад переброшено лишь 30 советских 
авиационных эскадрилий. Особое беспокойство вызывало наличие 

в восточных районах СССР значительного числа самолетов бомбар

дировочной авиации. Считалось, что в случае нападения Японии на 

Советский Союз создавалась реальная опасность массированных 

авиационных бомбовых ударов по городам Японии. Генеральный 

штаб располагал разведданными о наличии в 1941 г. на советском 

Дальнем Востоке 60 тяжелых бомбардировщиков, 80 бомбардиров
щиков дальнего действия, 330 легких бомбардировщиков, 450 истре
бителей, 60 штурмовиков и 200 самолетов морской авиации. В докла
де начальника отдела императорской ставки по проблемам обороны 

метрополии от 26 июля указывалось: «В случае войны с СССР в ре
зультате нескольких бомбовых ударов, в ночное время - десятью, 

а в дневное - двадцатью-тридцатью самолетами Токио может быть 

превращен в пепелище». 

Японское командование не могло не учитывать и советский опыт 

материального снабжения войск. Начальник оперативного управле

ния генштаба Танака заявил на Токийском процессе: «Исходя из того 

факта, что в русско-финляндскую войну зимой 1939 г. русская армия 
проводила операции, поддерживая линию коммуникаций протяжен

ностью более 200 км при температуре 50 градусов ниже нуля, а таюке 
исходя из эффективности русского снабжения во время номонханско

го инцидента, нельзя было недооценивать способности армии Совет

ского Союза снабжать операции». 

Советские войска на Дальнем Востоке и в Сибири оставались 

грозной силой, способной дать решительный отпор японским вой

скам. Японское командование помнило сокрушительное поражение 



на Халхин-Голе, когда императорская армия на собственном опыте 

испытала военную мощь Советского Союза. Германский посол в То

кио Отт доносил Риббентропу, 'по на решение Японии о вступлении 

в войну против СССР оказывают влияние «воспоминания о номон

ханских событиях, которые до сих пор живы в памяти Квантунской 

армии». 

В Токио понимали, что одно дело нанести удар в спину терпяще

му поражение противнику и совсем другое - вступить в сражение 

с подготовленной к современной войне регулярной армией такого 

мощного государства, как Советский Союз. Оценивая группировку 

советских войск на Дальнем Востоке, газета «Хоти» подчеркивала 

в номере от 29 сентября 1941 г.: «Эти войска остаются совершенно 

безупречными как в смысле обеспечения их новейшим вооружением, 

так и в смысле великолепной подготовки». 4 сентября 1941 г. другая 

газета, «Мияко», писала: «Дело еще не дошло до фатального удара по 

армии Советского Союза. Поэтому нельзя считать безосновательным 

вывод о том, что Советский Союз - силен». 

Обещание Гитлера захватить Москву с задержкой лишь на три не

дели осталось невыполненным, что не позволяло японскому руковод

ству начать в запланированные сроки военные действия против Со

ветского Союза. Накануне намеченной даты начала войны, 28 августа 
в «Секретный дневник войны» была внесена полная пессимизма за

пись: «Даже Гитлер ошибается в оценке Советского Союза. Поэтому 

что уж говорить о нашем разведуправлении. Война Германии про

должится до конца года ... Каково же будущее империи? Перспективы 
мрачные. Поистине будущее не угадаешь ... » 

Красная Армия, хотя и несла большие потери, не была разгром

лена. Руководство страны в кратчайший срок сумело осуществить 

перевод народного хозяйства на военные рельсы, передислоцировать 

индустриальную базу страны в тыл, наладить производство большо

го количества боевой техники и вооружения, прежде всего танков и 

самолетов. Важное значение имело развертывание на захваченных 

гитлеровской армией территориях широкого партизанского движе

ния. На фронтах и в тылу советский народ демонстрировал твердую 

решимость вести борьбу до победы. 

К началу сентября высшее военно-политическое руководство 

Японии пришло к выводу о невозможности быстрой и эффективной 



Японская интервенция на Дальнем Востоке и в Сибири, 1918-1922 гг. 

Захват Японией Маньчжурии, 19З1 г. 



Подписание Антикоминтерновского nакта, 1936 г. 

Смотр японских войск в Нанкине, 1937 г. 



Советские nограничники штурмуют сопку Заозерная. 

Конфликт у озера Хасан, 1938 г. 

Красноармейцы изучают трофейную японскую технику, 

захваченную во время боев у Халхин-Гола, 1939г. 



Подписание советско-германского nакта о ненаnадении, 1939 г. 

Подписание советско-яnонского nакта о нейтралитете, 1941 г. 
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Начальник Главного морского штаба 

Нагано Осами 

Командующий Квантунской армией 

Умэдзу Ёсидзиро 

Принц Асака 



Ялтинская конференция, 1945 г. 

Потсдамская конференция, 1945 г. 



Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 



Подписание акта о капитуляции милитаристской Японии, 

2 сентября 1945 г. 

Токийский процесс над главными японскими военными nрестуnниками 



Вручение в Кремле Маршалом Советского Союза кв. Ворошиловым 

ордена Ленина деду автора этой книги И. Т. Ушакову 



войны против СССР в течение 1941 г. Имея опыт интервенции против 
Советской России в 1918-1922 ГГ., когда неподготовленные к веде
нию войны, особенно в сложных условиях сибирской зимы, японские 

войска несли большие потери и не могли про водить крупные насту

пательные операции, командование японской армии во всех планах и 

вооруженных провокациях исходило из необходимости избегать во

енных действий против СССР зимой. Начальник генерального штаба 

Сугияма признавал, что «военные операции крупного масштаба на 

севере в условиях зимы очень затруднительны». В сентябре 1941 г. 

посол Японии в Берлине Осима разъяснял гитлеровскому руковод

ству, которое все более настойчиво требовало начать войну Японии 

против СССР: «В это время года (и мелись в виду осень и зима) во

енные действия против Советского Союза можно предпринять лишь 

в небольших масштабах. Вероятно, будет не слишком трудно занять 

северную (русскую) часть острова Сахалин. Ввиду того, что совет

ские войска понесли большие потери в боях с немецкими войсками, 

их, вероятно, также можно оттеснить от границы. Однако нападение 

на Владивосток, а также любое продвижение в направлении озера 

Байкал в это время года невозможно, и придется из-за сложившихся 

обстоятельств отложить это до весны». С этим соглашался и герман

ский посол в Токио, который сообщал в Берлин: «Красная Армия на 

Дальнем Востоке по-прежнему сохраняет высокую боеспособность, 

поэтому нельзя ожидать начала военных действий Японии раньше 

весны. Упорство, которое проявляет Советский Союз в борьбе с Гер

манией, показывает, что даже нападением Японии в августе или сен

тябре нельзя открыть дорогу в Сибирь в этом году». 

Так как «день Х}} - 29 августа - прошел, а решение о нападении 

на СССР так и не было принято, стало необходимо внести корректи

вы в военные планы Японии. 

Из стенограммы 50-го заседания координационного комитета пра

вительства и императорской ставки от 3 сентября 1941 Г.: 

«Повестка обсуждения "Программа осуществления государствен

ной политики Империи". 

Сугияма. Мы не можем развернуть крупномасштабные опера

ции на севере до февраля. Для того чтобы действовать на севере, 

мы должны быстро провести операции на юге. Даже если мы вы-
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ступим немедленно, сейчас, операции продляться до весны следую

щего года. Но мы задерживаемся. И поэтому не сможем действовать 

на севере». 

Из стенограммы императорского совещания 6 сентября 1941 г.: 

«Повестка обсуждения "Программа осуществления государствен

ной политики Империи". 

Текст документа. 

Принимая во внимание чрезвычайно напряженную обстановку, 

сложившуюся в настоящее время, и в особенности действия, пред

принятые в отношеиии Японии США, Великобританией, Голланди

ей и другими государствами, а также положение Советского Союза, 

степень возможного использования государственной мощи Империи, 

мы осуществим предусмотренный "Основными принципами полити

ки Империи в связи с изменением обстановки" курс: 

1. В целях обеспечения самообороны и самосохранения наша Им
перия исполнена решимости при необходимости вступить в войну с 

Соединенными Штатами, Великобританией и Голландией, завершив 

подготовку к войне ориентировочно к последней декаде октября. 

2. Одновременно наша Империя будет предпринимать в отноше
нии Соединенных Штатов и Великобритаиии всевозможные ДИIШО

матические шаги, стремясь достичь наших целей ... 
3. В случае отсутствия перспектив удовлетворения наших требо

ваний к первой декаде октября ДИIШоматическими средствами мы 

примем незамедлительное решение о начале боевых действий против 

Соединенных Штатов, Великобритании и Голландии. 

Другие политические мероприятия, выходящие за рамки пробле

мы движения на юг, будут осуществляться на основе принятой на

циональной политики. Будут прилагаться особые усилия для предот

вращения создания Соединенными Штатами и Советским Союзом 

объединенного фронта против Японии. 

Из ВЫСТУIШения начальника главного морского штаба Нагано. Ко

личество важнейших военных материалов, включая нефть, сокраща

ется с каждым днем. Это неизбежно ослабляет нашу национальную 

оборону и может привести к тому, что при сохранении нынешней си

туации возможность Империи вести активные действия будет умень

шаться день ото дня. В то же время оборона военных объектов аме-



риканцев и англичан, важных районов на Дальнем Востоке, а также 

военная подготовка этих стран, особенно США, быстрыми темпами 

усиливаются. Во второй половине следующего года военные приго

товления США значительно продвинутся вперед, и нам будет трудно 

совладать с ними. Поэтому необходимо признать, что для нашей Им

перии весьма опасно продолжение бездействия, мы с каждым днем 

упускаем время ... 
Военно-морские силы, которые Великобритания сможет напра

вить на Дальний Восток, из-за нынешней войны в Европе будут огра

ниченными. Отсюда следует, что в случае столкновения с американ

ским флотом, учитывая роль авиации и другие факторы, можно быть 

в большей степени уверенными в нашей победе ... 
Из выступления Сугияма. По поводу северной проблемы. Я счи

таю, что пока мы будем вести боевые действия на юге, этот вопрос не 

должен нас беспокоить. Тем более что с началом герман о-советской 

войны мы усилили нашу подготовку к возможной войне с Советским 

Союзом и готовы к любым неожиданностям. 

В будущем возможно' создание коалиции между Соединенными 

Штатами и Советским Союзом. Однако в наступающий зимний пе

риод крупномасштабные военные операции (на севере) очень затруд

нительны из-за погодных условий. Даже если Соединенные Штаты 

и Советский Союз объединят усилия и используют часть своей авиа

ции и подводных лодок, в это время года их боевые возможности бу

дут невелики. Поэтому, если мы воспользуемся зимним периодом и 

быстро завершим наши военные операции на юге, я считаю, мы смо

жем в готовности встретить любые изменения на севере, которые мо

гут произойти весной следующего года или в последующий период. 

С другой стороны, упустив возможности, которые нам предоставляет 

зимний период, мы не сможем в ходе наших операций на юге обеспе

чить безопасность на севере. 

Наконец, есть еще один вопрос, который я хотел бы особо под

черкнуть. Если мы признаем необходимым начать войну на юге, 

наша Империя должна немедленно сообщить о своих намерениях 

Германии и Италии, с тем чтобы иметь соглашение с ними до начала 

войны и быть уверенными, что Япония, Германия и Италия смогут 

сотрудничать в достижении общих целей войны. В любом случае мы 

не должны допустить, чтобы Германия и Италия заключили одно сто-



ронний мир С Соединенными Штатами и Великобританией. Я счи

таю это особо важным для ведения войны». 

Вслед за одобрением императорским совещанием вышеизложен

ной про граммы действий 9 августа 1941 г. был принят документ вер

ховного командования сухопутных сил «Программа операций импе

раторской армию), которым предусматривалось: 

- имея в Маньчжурии и Корее 16 дивизий, быть в готовности вы-
ступить против СССР; 

- продолжать проведение операций в Китае; 

- завершить к концу ноября подготовку к войне на юге. 

Это был совершенно секретный документ, о содержании которого 

знал строго ограниченный круг японских руководителей, а именно 

военный министр, заместитель военного министра, начальник управ

ления по делам армии военного министерства, а также начальник ге

нерального штаба и начальник оперативного управления генштаба. 

Когда через месяц это решение было официально утверждено на им

ператорском совещании, начальник генерального штаба Сугияма от

дал следующее распоряжение: «Отменяется лишь выступление (про

тив СССР) в нынешнем году. Ранней весной следующего года после 

завершения наступления на юге возможно нанесение удара на севере. 

Не следует болтать об отмене плана. Надо держать это в секрете. Об 

этом должны знать лишь немногие в министерствах армии и флота». 

Одной из причин такого распоряжения было стремление не до

пустить ослабления подготовки к нападению на СССР. Демонстрация 

готовности Японии нанести удар на севере в любой момент должна 

была быть использована в дипломатических контактах с Москвой с 

целью добиваться от нее серьезных политических и территориальных 

уступок. Неохотно соглашаясь с отсрочкой нападения, командование 

Квантунской армии настаивало, чтобы дипломатические переговоры 

с СССР велись решительно, японские требования тесно увязывались 

с обстановкой на германо-советском фронте и выдвигались не по ча

стям, а в полном объеме. 

Несмотря на повышенную степень секретности принятых реше

ний, резидент советской разведки Рихард Зорге своевременно добыл 

благодаря своим японским помощникам эту стратегически чрезвы

чайно важную для советского руководства информацию. 14 сентября 
он сообщил в Москву: «По данным источника Ин веста, японское 



правительство решило в текущем году не выступать против СССР, 

однако вооруженные силы будут оставлены в МЧГ (Маньчжоу-Го) на 

случай выступления весной будущего года в случае поражения СССР 

к тому временю>. 

Итак, подготовленное японское нападение на СССР не состоя

лось летом 1941 г. не в результате соблюдения Японией пакта о ней

тралитете, а вследствие провала германского плана «молниеносной 

войны» и сохранения надежной обороноспособности в восточных 

районах страны. 

ЗИМОЙ - НА ЮГ, ВЕСНОЙ - НА СЕВЕР 

Принятое 6 сентября 1941 г. на императорском совещании реше

ние не означало отказа от плана «Кантокуэю>, а лишь отодвигало срок 

его осуществления. Решением предусматривалось, что «в случае вы

годного для нашей Империи развития германо-советской войны ... 
северный вопрос будет решен вооруженным путем в ходе или даже 

до использования силы на юге». Японское командование продолжало 

внимательно анализировать изменения в группировке советских во

йск на Дальнем Востоке и в Сибири. 12 сентября Сугияма доклады
вал императору: «Пока особого ослабления не отмечается, напротив, 

в ряде районов наблюдается усиление военной подготовки». 26 сен
тября начальник разведуправления генштаба Окамото Кёфуку был 

вынужден доложить высшему японскому командованию: «Герман

ский план провести решающее сражение в короткие сроки полностью 

провалился». При этом он на конкретных цифрах показал, что СССР 

имеет достаточно сил и боевой техники для продолжения войны. 

Было еще одно обстоятельство, заставлявшее японские правящие 

круги не торопиться с началом наступления против СССР. Готовясь к 

расширению войны в Восточной Азии и на Тихом океане, японские 

руководители с беспокойством следили за ходом формирования ле

том 1941 г. коалиции трех держав - СССР, США и Великобритании, 

которые, несмотря на существовавшие противоречия, преследовали 

общие цели борьбы с блоком агрессивных государств. Перед япон

ской дипломатией была поставлена задача по возможности воспре

пятствовать созданию такого союза, ибо он затруднял осуществление 

японской вооруженной экспансии как на северном, так и на южном 



направлениях. Японский министр иностранных дел Тоёда убеждал 

советских дипломатов в Токио в том, что Япония будет строго со

блюдать пакт о нейтралитете, если правительство СССР воздержится 

от каких-либо соглашений с третьими странами. При этом министр 

на встречах с советским послом Сметаниным без стеснения лгал, за

являя, будто «военные приготовления в Маньчжурии не направлены 

против СССР». 

Подлинные расчеты и намерения японского высшего военно

политического руководства вскрывает документ «Справочные ма

териалы, подготовленные кабинетом министров, военным мини

стерством и министерством военно-морского флота, для ответов на 

возможные вопросы в ходе императорского совещания 6 сентября 
1941 г.». Ниже приводится полный текст этого раскрывающего япон
скую стратегию документа. 

«Является ли война с Великобританией и Соединенными Штата

ми неизбежной? 

ПЛан мероприятий нашей Империи по установлению нового по

рядка в Восточной Азии, центральную проблему которого составля

ет разрешение китайского инцидента, является твердой политикой, 

основанной на национальном принципе "Хакко ити у". (Дословно: 

восемь углов под одной крышей. Этот древний синтоистский прин

цип использовался японскими милитаристскими властями в качестве 

идеологического постулата, обосновывавшего планы достижения го

сподства японской нации над всем миром. - А.К). 

Создание нового порядка будет продолжаться вечно, пока суще

ствует наше государство. 

Однако становится очевидным, что политика Соединенных Шта

тов в отношении Японии основывается на стремлеН}lИ сохранить 

нынешнее положение. Преследуя цель господства в мире и защиты 

демократии, США намерены не допустить подъема и развития нашей 

Империи в Восточной Азии. В этих условиях необходимо признать, 

что политика Японии и политика Соединенных Штатов несовмести

мы. Исторически неизбежный конфликт между двумя государствами, 

который в зависимости от ситуации может достигать напряжения или 

быть умеренным, в конечном итоге приведет к войне. 

Нет необходимости повторять, что до тех пор, пока Соединенные 

Штаты не изменят своей политики в отношении Японии, наша Им-



перия будет находиться в отчаянном положении, которое в конечном 

счете вынудит нас к крайнему шагу, а именно к войне в целях само

защиты и сохранения нации. Даже если мы пойдем на уступки Со

единенным Штатам, отказавшись частично от нашей национальной 

политики для достижения временного мира, США по мере усиления 

их военной мощи, безусловно, будут требовать от нас все больше и 

больше уступок. В конечном результате наша Империя будет повер

жена и брошена к ногам Соединенных Штатов. 

Каковы цели войны против Соединенных Штатов, Великобрита

нии и Голландии? 

Цели войны с Соединенными Штатами, Великобританией и Гол

ландией состоят в устранении влияния этих трех государств в Вос

точной Азии, образовании сферы для самообороны и самосохране

ния нашей Империи и установлении нового порядка в Великой Вос

точной Азии. Другими словами, мы стремимся установить тесные и 

неразрывные отношения в военной, политической и экономической 

областях между нашей Империей и странами южного региона, до

биться самообороны и самосохранения нашей Империи и одновре

менно создать новый порядок сосуществования и сопроцветания 

Великой Восточной Азии. Следовательно, мы должны решительно 

изгнать враждебные нам государства - Соединенные Штаты, Вели

кобританию и Голландию, которые мешают достижению вышеука

занных целей. 

Каковы перспекrивы войны с Соединенными Штатами и Велико

британией, в частности, как мы завершим войну? 

Война с Соединенными Штатами и Великобританией будет про

должительной и превратится в войну на выживание. Очень трудно 

предсказать, как она будет завершена, но почти невозможно пред

положить, что Соединенные Штаты капитулируют. Однако мы не 

можем исключать возможность того, что война может закончиться в 

результате блестящих успехов наших военных операций на юге и ка

питуляции Великобритании, следствием чего явятся и большие пере

мены в общественном мнении США. В любом случае мы должны 

обеспечить несокрушимые позиции. для этого необходимо добиться 

стратегического превосходства, оккупировав важные районы на юге, 

создать экономику, позволяющую в течение длительного времени 

гарантировать самообеспечение. Все это потребует эксплуатации 



богатых природных ресурсов южного региона и использования эко

номической мощи Восточной Азии. Важным фактором служит так

же установление связи между Азией и Европой при разгроме англо

американской коалиции совместными усилиями Японии, Германии и 

Италии. К этому времени мы уже сможем влиять на события и при

вести войну к ее победному завершению. 

Почему мы определили последнюю декаду октября как ориенти-, 

ровочный срок завершения военных приготовлений? 

Нет необходимости говорить, что в настоящее время нефть явля

ется слабым местом нашей государственной и военной мощи. Сейчас 

мы постепенно расходуем нефть, которая была накоплена. Если такое 

положение будет продолжаться, мы сможем обеспечить самоснабже

ние максимум в течение двух лет. Этот период будет сокращен, если 

мы предпримем крупномасштабные военные операции. Со временем 

наши возможности продолжать войну будут уменьшаться, и Империя 

станет бессильной в военном отношении. 

С другой стороны, флот и авиация Соединенных Штатов значи

тельно усилятся и, с точки зрения обороны США, Великобритания 

и Голландия будут последовательно увеличивать свою мощь на юге. 

Следовательно, уходящее время будет не только создавать для нас но

вые' трудности в проведении военных операций, но также означать 

усиление подготовки к войне военно-морского флота США. Это при

ведет к достижению его превосходства над военно-морской мощью 

нашей Империи к осени следующего года. В результате мы будем вы

нуждены капитулировать перед Соединенными Штатами и Велико

британией без боя. 

С точки зрения погодных условий как для Японии, так и для ее 

противников будет очень трудно в условиях зимы предпринять круп

номасштабные операции на севере. Следовательно, необходимо все

мерно подготовиться к войне в максимально короткие сроки, чтобы 

можно было быстро завершить основные операции на юге в течение 

зимы и обеспечить"свободу военных действий на севере в конце вес
ны следующего года. 

Если мы немедленно начнем подготовку к войне, мы сможем в 

последней декаде октября завершить мобилизацию, реквизировать и 

оснастить суда и развернуть вооруженные силы на основных страте

гических направлениях. 



Как мы сможем предотвратить совместные действия Соединен

ных Штатов и Советского Союза? 

ПО этому поводу не может быть удовлетворительного ответа до 

тех пор, пока мы не решимся на войну с Соединенными Штатами и 

Советским Союзом. Мы уже обратиЛись к Советскому Союзу и Со

единенным Штатам с требованием прекратить поток помощи СССР 

через советский Дальний Восток, но безрезультатно. 

Каковы перспективы германо-советской войны и ожидаемых опе

раций германской армии? 

Существует большая вероятность того, что германская армия раз

громит основные полевые армии Советского Союза к концу октября 

или началу ноября и оккупирует важные районы европейской тер

ритории Советского Союза. Часть мощных германских вооруженных 

сил будет завершать разгром поверженной советской армии. Затем 

(Германия) начнет операции на Кавказе, Ближнем Востоке и в Север

ной Африке. Исходя из этого, мы оцениваем ситуацию следующим 

образом. 

Ожидается, что линия фронта этой осенью будет проходить от Бе

лого моря, через западные окраины Москвы до Донецкого бассейна. 

К этому времени после завершения наступления в европейской части 

Советского Союза будет начата операция на Кавказе, которая рано 

или поздно будет продолжена на Ближнем Востоке и в Северной Аф

рике. Что касается операций против Великобритании, то будут уси

лены воздушные налеты на ее территорию в связи с передислокацией 

военно-воздушных сил, которые сейчас используются в войне против 

Советского Союза. Будут также активизированы военные действия с 

целью нарушения торговли (Великобритании с другими странами). 

Однако вторжение на Британские острова будет отложено до весны 

или лета будущего года, на период после завершения военных дей

ствий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Каковы должны быть наши отношения с Германией и Италией для 

проведения войны с Соединенными Штатами и Великобританией? 

Поскольку, по всей вероятности, война будет развиваться по ука

занной выше схеме, наша Империя, естественно, должна быть готова 

к ее проведению, полагаясь лишь на собственную мощь. Но союз с 

Гермаиией и Италией важно сохранить сильным и прочным. Следо

вательно, необходимо достичь с Гермаиией и Италией соглашения 



о том, чтобы они не заключали одностороннего мирного договора с 

Соединенными Штатами и Великобританией. Япония, Германия и 

Италия должны совместными усилиями поставить Великобританию 

на колени. В то же время мы должны позаботиться о том, чтобы ис

ключить возможность отказа от проведения операций на юге лишь 

потому, что это может показаться нежелательным для Германии и 

Италии. 

Как мы должны относиться к северу в связи с осуществлением 

нашей политики на юге? 

Пока мы будем заняты на юге, необходимо предпринять на севе

ре все от нас зависящее, чтобы предотвратить войну на два фронта. 

В особенности мы должны предотвратить образование Соединен

ными Штатами и Советским Союзом объединенного фронта про

тив Японии. В результате использования силы на юге наша Империя 

должна рассматривать сотрудничество США и СССР как дело вполне 

естественное. Однако такое сотрудничество в военном отношении в 

зимнее время затруднительно по причине погодных условий. 

Вместе с тем, если развитие германо-советской войны будет вы

годным для нашей Империи или угроза с севера в результате сотруд

ничества США и СССР станет весьма серьезной, а также если Со

ветский Союз начнет против нас наступательные действия, а мы не 

должны допустить этого с точки зрения нашей национальной оборо

ны, возможно, мы применим военную силу для разрешения северной 

проблемы в ходе или даже до использования силы на юге. 

Существует ли возможность столь выгодного для нас развития 

герман о-советской войны, чтобы мы могли использовать военную 

силу на севере в этом году? 

Можно считать, что обстановка, вне всякого сомнения, со време

нем станет более благоприятной. Однако мы пришли к заключению, 

что благоприятная ситуация, на которую мы рассчитываем, едва ли 

сложится до середины зимы. 

Почти не вызывает сомнения, что Германия захватит большую 

часть европейской территории России и что сталинское правитель

ство будет эвакуировано на Урал и за него. Но сталинский режим, 

вероятно, сразу же не развалится. Хотя в настоящее время обстановка 

в дальневосточных районах Советского Союза в целом угнетающая, 

признаков беспорядков нет. Потребуется определенное время, чтобы 



влияние поражения в европейской части России распространил ось на 

Дальний Восток и здесь сложилась неустойчивая и близкая к измене

ниям ситуация. 

В то же время к середине зимы для Советского Союза наступит 

самое опасное время. Нехватка продовольствия и нефти, введение на 

них ограничений могут резко изменить положение. Очевидно, что, 

потеряв европейскую территорию России, сталинский режим будет 

слабеть, утрачивать свою способность вести войну. Поэтому, вне вся

кого сомнения, рано или поздно обстановка станет благоприятной 

для нашей Империи. Мы считаем, что это про изойдет во второй по

ловине предстоящей зимы. 

Однако представляется затруднительным проведение операций в 

условиях суровой зимы, даже если перед нами откроются хорошие 

перспективы. Поэтому вооруженные силы будут использованы (на 

севере) в конце зимы, в начале следующего года». 

Как свидетельствуют японские документы, решение о первона

чальном выступлении на юге отнюдь не означало отказа от плана на

падения на СССР. Японское руководство по-прежнему исходило из 

стремления добиться своих целей как в борьбе за колониальные вла

дения на юге, так и за счет Советского Союза. С точки зрения страте

гических целей и экономических интересов правящие круги Японии 

считали захваты на севере и на юге в равной степени необходимыми 

для утверждения своего господства в Восточной Азии и на Тихом 

океане. На заседании координационного комитета правительства и 

императорской ставки 26 июня 1941 г. начальник генерального штаба 

Сугияма и его заместитель Цукада предельно четко высказались по 

этому поводу, заявив: «север и юг не подразделяются по важности». 

В японской прессе также подчеркивал ось, что «движение на юг и 

движение на север составляют одно неразрывное целое». 

Вооруженное выступление на юге тесно увязывал ось с планами 

последующей агрессии против СССР. Готовясь к войне, японское 

военно-политическое руководство считало необходимым обеспечить 

империю запасами горючего, в первую очередь нефтью, а также дру

гим стратегическим сырьем. Начальник отдела ставки полковник 

Цудзи Масанобу писал после войны: «В начале августа в военном 

министерстве пришли к выводу о том, что в случае операций против 

Советского Союза в течение полугода-года будут израсходованы все 



запасы нефти ... Поэтому, что касается нефти, то, кроме движения на 
юг, выхода не было». Ведь только в Голландской Индии ежегодно до

бывалось около 8 млн Т нефти, что в 20 раз превышало добычу нефти 
в Японии. Быстрая оккупация и длительное удержание богатых сы

рьем территорий на юге рассматривались японским командованием 

как залог успеха Японии в мировой войне. 

Существенной причиной решения о первоначальном нанесении 

удара на юге было и то, что войну против США и Великобритании 

предусматривалось провести в основном силами военно-морского 

флота, который к 1941 г. бьm значительно усилен. Подготовленный к 

действиям на юге японский императорский флот состоял из 230 бое
вых кораблей основных классов, в том числе 1 О линкоров, 1 О авиа
носцев, 38 крейсеров, 112 эсминцев, 65 подводных лодок. США же 
имели на Тихом океане 172 боевых корабля (9 линкоров, 3 авианосца, 
24 крейсера, 80 эсминцев, 56 подводных лодок). 

В конце июля 1941 г. военный министр Тодзио заявил, что за годы 
войны в Китае флот потерял 1 О % своего состава, в то время как по

тери армии составили 40 %. Выступление на юге, по замыслам япон
ского командования, можно бьmо провести, не ослабляя нацеленной 

на Советский Союз группировки войск. для войны на юге выделя

лось лишь 1 О пехотных дивизий. 
Учитывалось также, что сложившаяся осенью 1941 г. обстанов

ка позволяла рассчитывать на успех войны с западными державами. 

Хотя в целом вооруженные силы США, Великобритании и Голландии 

обладали значительной мощью, они не были подготовлены к орга

низованному отпору Японии. Состоявшие в основном из колониаль

ных войск вооруженные силы западных держав в Восточной Азии 

и на Тихом океане не имели единого командования, были разброса

ны, придерживались сугубо оборонительной стратегии. Так, напри

мер, оперативный план Тихоокеанского флота США, утвержденный 

21 июля 1941 г., не предусматривал серьезных сражений с японским 

флотом, исходя из неизбежности японо-советской войны. В представ

ленном японскому командованию 30 июля 1941 г. специальной иссле

довательской группой «Часть 82» предварительном плане войны на 
юге вскрывалась слабость обороны Малайи, серьезные недостатки 

в позиции США на Филиппинах и незначительные возможности со

противления в голландской Восточной Индии. 



18 октября 1941 г. к власти в Японии пришел кабинет генерала 

Тодзио, который твердо взял курс на войну с США и Великобритани

ей, готовясь при этом и к нападению на СССР в «удобный момент». 

Отличавшийся враждебностью к СССР Тодзио продолжал надеяться 

на реализацию выдвинутой им теории «спелой хурмы» на севере. 

5 ноября императорское совещание приняло документ «Принци
пы осуществления государственной политики Империю>, в котором 

«в целях построения нового порядка в Великой Восточной Азии» за

креплялось решение о начале войны против США, Великобритании 

и Голландии. В главном пункте документа предписывалось «начать 

военные действия в начале декабря; к этому времени армии и военно

морскому флоту полностью закончить приготовления к развертыва

нию операций». 

Накануне императорского совещания, выступая на заседании 

Высшего военного совета Японии, начальник генерального штаба 

Сугияма особо подчеркивал: «Мероприятия против СССР и страте

гия в китайском вопросе должны оставаться прежними ... Жизненно 
необходимо закончить как можно скорее операции на юге и подго

товиться на случай каких-либо событий на севере». Он заверял им

ператора в том, что «операции в южной части Тихого океана будут 

проведены в течение трех месяцев». 

После завершения подготовки 15 ноября императорская ,",тавка 
и правительство Японии приняли документ «Основные принципы 

ведения войны против США, Великобритании и Голландии». В нем 

были определены цели войны, районы захвата территорий, формы 

оккупационного режима, методы ведения психологической и эконо

мической войны и т.д. Вслед за этим началось развертывание ударных 

сил японского флота. 26 ноября 1941 г. при соблюдении строжайших 

мер скрытности авианосное соединение японского императорского 

флота взяло курс на Пёрл-Харбор (Гавайские острова). 30 ноября им
ператор Хирохито отдал секретный приказ о начале войны. 

7 декабря (8 декабря по токийскому времени) 1941 г. японские 

флот и армия, напав на основные базы США и Великобритании, раз

вернули широкие военные действия на Тихом океане и в Восточной 

Азии. 

8 декабря в Японии был опубликован императорский эдикт об 
объявлении войны Соединенным Штатам и Великобритании. В нем 



провозглашалось: «Мы, Император Японии, восседающий по воле 

неба на престоле, занимаемом единой династией с незапамятных 

времен, сим объявляем всем нашим верным и храбрым подданным: 

мы объявляем войну Соединенным Штатам Америки и Британской 

Империи». В эдикте в качестве обоснования начала войны вьщви

гался разрыв США и Великобританией экономических отношений с 

Японией, что, как указывалось, создало «серьезную угрозу самому 

существованию нашей Империи». Представляя развязанную войну 

как «самооборону», император заявлял, что у империи «нет друго

го выхода, как прибегнуть к оружию и уничтожить все препятствия, 

стоящие на ее пути». 

В действительности же межимпериалистическая война была на

чата японскими правящими кругами в стремлении не упустить столь 

желанный и давно ожидаемый «благоприятный момент» для установ

ления своего господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Осенью 

1941 г. японское правительство пришло к единодушному мнению о 

том, что для выступления на юге «лучший момент никогда не насту

пит». Быстрое достижение экономических целей на юге должно было 

обеспечить успех в борьбе с другим соперником Японии - Совет

ским Союзом. 



rnaBa седьмая 
ВООРУЖЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 

«КАНТОКУЭН» ОБРАЗЦА 1942 г. 

Приняв решение о первоначальном наступлении против США и 

Великобритании на юге, японское правительство не отказалось от за

мысла напасть на Советский Союз еще в 1941 г. Как отмечалось выше, 
война на юге не должна была оказать серьезного влияния на продол

жение военных действий в Китае и подготовку армии к операциям 

против СССР. При наступлении «особо благоприятного момента» на 

севере японское командование не исключало возможности проведе

ния войны одновременно на двух фронтах - южном и северном. 

В генеральном штабе был разработан вариант плана «Кантокуэн», 

который надлежало осуществить в случае падения Москвы и резко

го изменения в пользу Японии соотношения сил на Дальнем Востоке. 

Учитывая сложность проведения в осенне-зимний период наступатель

ных операций на всех фронтах, генштаб предусматривал нанесение 

первоначально удара на восточном направлении. После вторжения в 

Приморье войска восточного фронта должны были наступать на Хаба

ровск и захватить город до наступления холодов. В это время войскам 

северного и западного фронтов надлежало закрепиться соответственно 

в районах Малого и Большого Хингана и ожидать наступления весны. 

С началом таяния льда планировалось форсировать Амур и развивать 

наступление на запад из района Рухлово - Большой Хииган в направ

лении озера Байкал. В развитие этого замысла командование Квантун

ской армии предлагало с началом наступления на восточном фронте 

силами двух-трех дивизий еще осенью форсировать Амур в районе Ха

баровска, чтобы облегчить захват города. Операции по захвату Север

ного Сахалина, Камчатки и других дальневосточных районов, а также 

оккупацию МИР предусматривалось осуществить в соответствии с 

прежним замыслом плана «Кантокуэю>. 



Несмотря на подготовку к ведению масштабных военных дей

ствий на юге, военно-морской флот сохранял созданную специально 

для войны с СССР группировку сил. Они были сведены в 5-й флот, 

который базировался в районе северного порта Оминато. 

Выделенные для войны с СССР японские войска не включались 

в планы войны на юге и готовились к действиям на севере. В офици

альных японских источниках указывается, что в обстановке начала 

войны с США и Великобританией, продолжая военные действия в 

Китае, Япония сохраняла для войны с Советским Союзом до 40 % ди
визий в Маньчжурии, Корее и метрополии. По данным же Токийского 

трибунала, к 5 декабря 1941 г. для нападения на СССР было подго

товлено около 50 % японских пехотных дивизий, 75-80 % кавале
рийских частей, около 65 % танковых полков, половина артиллерии и 
авиации сухопутных сил. 

Наиболее антисоветски настроенные политические и военные 

деятели Японии считали, что империя уже готова к тому, чтобы об

рушиться на Советский Союз с востока. Они продолжали призывать 

к немедленному наступлению, открыто заявляя в прессе, что «Япо

ния должна сыграть свою роль в деле окончания герман о-советской 

войны». Влиятельный японский журнал «Кайдзо» поместил в но

ябрьском номере статью «Новый этап германо-советской войны и 

Япония», в которой говорилось: «Япония радуется победам своего 

союзника - Германии и желает ей дальнейших успехов. Япония, 

несомненно, должна использовать международную обстановку, сло

жившуюся благодаря победам Германии, в целях выполнения своего 

собственного великого дела ... » 
Хотя к концу ноября ценой огромных усилий гитлеровские войска 

приблизились к Москве, вопреки ожиданиям японского командования 

даже в этот критический период Красная Армия на Дальнем Востоке 

серьезно ослаблена не была. Поэтому после тщательного анализа 

обстановки японское командование пришло к выводу о целесообраз

ности следовать ранее принятому решению о переносе выступления 

против СССР на весну 1942 г. 3 декабря императорская ставка напра
вила в Квантунскую армию приказ N!! 587, в котором указывалось: 
«Для обеспечения Империи ресурсами и создания нового порядка в 

Великой Восточной Азии принято решение начать войну с США, Ве

ликобританией и Голландией. Предусматривается быстро провести 



наступление Б важных районах на юге и одновременно разрешить ки

тайский инцидент; в это время не допускать войны с Россией». К при

казу была приложена директива ставки N!! 1048, в которой ставилась 
задача Квантунской армии: «8 соответствии со складывающейся 
обстановкой осуществить усиление подготовки к операциям против 

России. Быть в готовности начать боевые действия весной 1942 г.». 
Командованию Квантунской армии приказывалось представить сооб

ражения относительно выполнения директивы ставки. 

Мнение командования Квантунской армии сводилось к тому, что

бы начать операции против СССР в середине 1942 г. Но сказывалась 

и озабоченность незавершенностью войны в Китае. Командующий 

армии генерал Умэдзу Ёсидзиро, подчеркивая важность решения 
«китайского вопроса», в то же время считал, что «с точки зрения 

войны в целом за операциями на юге целесообразно осуществить 

наступление против СССР». Среди японского командования армии 

сохранялась надежда на то, что Германии все же удастся захватить 

Москву еще зимой. 8 этом случае японское выступление могло на
чаться до наступления весны. Поэтому 3 декабря ставкой был от
дан также приказ N!! 575 командующему экспедиционной армии в 
Китае о возможной переброске войск на север. Зная о возражениях 

командования этой армии против ослабления китайского фронта, 

ставка заявляла о необходимости подготовки войск на севере «на 

случай вступления России в войну», хотя в действительности такая 

возможность центральным японским командованием исключалась. 

В секретном оперативном приказе командующего объединенным 

флотом адмирала Ямамото Исороку от 1 ноября 1941 г. указывалось: 

« ... Если Империя не нападет на Советский Союз, то мы уверены, 
что Советский Союз не начнет военных действий». Это мнение раз

деляли и другие японские высшие руководители, включая премьер

министра Тодзио. 

Приказом N!! 575 предписывалось в случае начала военных дей
ствий против СССР в первую очередь захватить район Уссури, по

сле чего начать наступление и на северном фронте. Для этого, как 

отмечалось выше, Квантунская армия должна была быть усилена 

шестью дивизиями с китайского фронта. для предстоящего прорыва 

советской линии обороны зимой 1941142 г. и форсирования Амура, 

Уссури и других водных преград в Квантунскую армию направлялись 



дополнительные артиллерийские и инженерные части. 1 О января 
1942 г. генеральный штаб издал директиву Х!! 1073, предписывавшую 
командованию сухопутных войск направлять на север части, высво

бождающиеся после операций на юге. 

В Квантунской армии понимали, что решение о переносе нападе

ния на весну 1942 г. носило общий характер, и продолжали готовить
ся кожидавшемуся переломному моменту в германо-советской вой

не, когда падение Москвы должно было стать сигналом для начала 

японской агрессии на советском Дальнем Востоке. После получения 

приказа ставки от 3 декабря начальник штаба Квантунской армии на 
совещании командиров соединений дал следующие указания: «Для 

завершения проводимой подготовки к операциям против Советского 

Союза каждая армия и соединение первой линии должны прилагать 

все усилия к тому, чтобы, наблюдая за постоянно происходящими 

изменениями военного положения Советского Союза и Монголии, 

иметь возможность в любой момент установить истинное положе

ние. Это особенно относится к настоящим условиям, когда все более 

и более возникает необходимость установить признаки переломного 

момента в обстановке». 

Однако наступивший в декабре 1941 г. перелом в войне был со

вершенно иного содержания, нежели представлялось японским стра

тегам. Развернувшееся в декабре контрнаступление Красной Армии 

завершилось разгромом рвавшихся к Москве гитлеровских армий. 

Тем самым было ознаменовано начало коренного перелома в Вели

кой Отечественной и во Второй мировой войне в целом. Результаты 

битвы под Москвой продемонстрировали всему миру, что стратегия 

«молниеносной войны» в схватке с СССР потерпела окончательный 

крах. Был развеян миф о непобедимости германской армии. 

Разгром гитлеровских войск под Москвой явился серьезным уда

ром и по японским планам вероломного нападения на СССР. Про

вал плана «Барбаросса» явнлся убедительным свидетельством того, 

что Советский Союз обладал значительной мощью для продолжения 

войны, а Красная Армия способна наносить сокрушительные удары 

про агрессорам как на западе, так и на востоке. Это пугало японские 

правящие круги, заставляло их с большей осторожностью оценивать 

перспективы развития Второй мировой войны, в особенности поло

жение на герман о-советском фронте. 



15 января 1942 г. император Хирохито потребовал от начальника 

генерального штаба Сугияма доклад о результатах советского кон

трнаступления под Москвой. В своем докладе Сугияма, дав оценку 

положения Советского Союза, особ,О подчеркнул: «СССР, сохранив 

около 40 % своего промышленного потенциала, последовательно 
восстанавливает производство, и мы не должны недооценивать его». 

Затем, 22 января, отвечая на вопрос императора о сроках проведения 
операций против СССР, начальник генштаба заявил, что, по его мне

нию, «в настоящее время, до лета сего года нецелесообразно про во

дить наступательные операции на севере». 

Составители японской «Официальной истории войны в Великой 

Восточной Азии» отмечают прямую связь результатов победы Крас

ной Армии под Москвой с вынужденным решением японского пра

вительства пересматривать сроки начала нападения на СССР. Они 

пишут: «Сплочение Красной Армии с населением под руководством 

Сталина для защиты своей страны было весьма прочным. Москва и 

Ленинград упорно удерживались, Красная Армия сохраняла высокий 

боевой дух, не наблюдалось никаких признаков внутреннего развала. 

Ожидавшийся нами момент для решения вопроса о Советском Союзе 

с течением времени отдалялся ... Провал зимней кампании герман
ской армии определил крах большой стратегии Германии в борьбе 

против СССР. В результате зимнего контрнаступления Красная Ар

мия добилась перелома в ходе войны». 

К началу 1942 г. в Японии стали сознавать, что одновременное 

ведение войны на юге и на севере чревато опасными последствиями. 

Было подтверждено решение на время операций на юге «поддержи

вать спокойствие на севере». Тем не менее, план «Кантокуэн» отме

нен не был. 

Достигнутые в первом периоде операций против вооруженных 

сил США и Великобритании военные успехи породили у японско

го командования уверенность в скором завершении войны на юге. 

В первые месяцы 1942 г. в Токио пришли к выводу, что в результате 
захвата источников стратегического сырья Япония сможет вести про

тив СССР длительную войну. 18 февраля 1942 г. японский «Институт 
тотальной войны» представил правительству стратегическую про

грамму такой войны. «В случае войны с Советским Союзом, - гово

рилось В ней, - использовать стратегическую обстановку на главных 



театрах войны противника и отдаленность от основных оперативных 

баз, нанести максимально сильный первый удар, быстро уничтожить 

наличные силы и части усиления противника, стремясь к разреше

нию военного конфликта в короткий срок, а затем, захватив важные 

районы, вести затяжную войну». 

Одновременно японским генеральным штабом бьm составлен опе

ративный план настушrrельных операций на 1942 г., который оставался 
действующим вплоть до 1944 г. Являвшийся с 1940 по 1944 г. офице
ром оперативного управления генштаба подполковник Сэдзима Рюдзо 

давал на Токийском процесс е показания: «Как и предыдущие опера

тивные планы, план 1942 г. бьm наступательным. Операции должны 
были начаться внезапно. По плану в Маньчжурии намечалось сосре

доточить около 30 дивизий. Первый фронт состоял из 2-й, 3-й, 5-й и 
20-й армий и имел задачу нанести главный удар в направлении Во

рошилова. Эти четыре армии должны бьmи одновременно провести 

решающее сражение в окрестностях Ворошилова. Во второй фронт 

входили 4-я и 8-я армии. Его задача состояла в наступлении на на

правлении Свободный - Куйбышевка с целью разгромить советские 

войска и перерезать железную дорогу». 

На основе этого плана, направленного в Квантунскую армию, про

должалась подготовка к настушrreльным операциям. Об этом свиде

тельствовал заместитель начальника штаба Квантунской армии генерал

майор Мацумура Томокацу: «Генеральный штаб дал указание Кван-

1)'нской армии составить план операций против СССР с общей целью 

оккупировать советское Приморье и уничтожить там авиационные базы. 

Направлеиием главного удара бьm определен Ворошилов. В указаниях 

генштаба Квантунской армии предписывалось вслед за оккупацией При

морья быть готовой к проведению последующих операций». 

Штаб Квантунекой армии разработал график проведения опера

ций против СССР весной 1942 года: 
- начало сосредоточения и развертывания войск - день Х минус 

5 дней; 
- завершение развертывания - день Х минус 2 дня; 
- переход границы - день Х; 

- выход на южный берег реки Суйфыньхэ (Пограничная) - день 

Х плюс 8-1 О дней; 
- завершение первого этапа наступления - день Х плюс 21. 



По плану генштаба решение о начале войны должно было быть 

принято в марте, а начало боевых действий намечал ось на май 1942 г. 
Для осушествления такого графика перед войсками Квантунской ар

мии ставилась задача «опередить противника в подготовке к войне 

и создать положение, позволявшее по своему усмотрению нанести 

первыми удар в момент, благоприятный для разрешения северной 

проблемы». 

Однако к весне ] 942 г. ожидавшегося японским командованием 

значительного сокращения численности советских войск на Дальнем 

Востоке и в Сибири не произошло. В феврале разведуправление гене

рального штаба представило данные, согласно которым «переброска 

советских войск с востока на запад не вела к ослаблению группиров

ки Красной Армии, пополнявшейся за счет местных резервов». 

В связи с этим командование армии обратил ось к императору с 

рекомендацией приостановить военные действия на юге, закрепить

ся в оккупированных районах, с тем чтобы перебросить на север 

четыре дивизии. Вокруг этого предложения возникли споры. Сто

ронники продолжения операций на юге требовали увеличения чис

ленности сухопутных сил для ведения военных действий на остро

вах Тихого океана и на подступах к Австралии с целью нарушить 

коммуникации между США и Австралией. В конце концов было 

достигнуто согласие армейского и военно-морского командования 

провести на юге ряд операций по захвату островов Самоа, Фиджи, 

Новой Каледонии, что не требовало значительного количества су

хопутных сил. 

По планам японского генерального штаба предусматривалось 

оставить на южном направлении только такое количество войск, ко

торое обеспечивало бы поддержание общественного порядка и про

ведение операций на внешних рубежах. Высвобождавшиеся войска, 

как того требовала директива N!! 1073, должны были быть переброше
ны в Маньчжурию и Китай, а также частично в метрополию. Весной 

1942 г. Квантунская армия была вновь усилена (сюда были направ

лены дополнительно две дивизии), достигнув своей максимальной 

численности. 

Увеличение войск в Маньчжурии было непосредственно связано с 

планами выступления Японии на севере в ходе ожидавшейся летней 

военной кампании Германии, на которую сторонники войны с СССР 



возлагали большие надежды. В середине июля развернулось насту

пление германской армии на южном участке германо-советского 

фронта с целью прорваться к Волге в районе Сталинграда, захватить 

этот важный стратегический пункт и крупный промышленный район 

и тем самым отрезать центр СССР от Кавказа с его нефтью и другими 

ресурсами. 

Весьма заинтересованное в помощи Японии с востока гитлеров

ское руководство всячески подталкивало Токио к скорейшему удару 

по СССР. 15 мая 1942 г. Риббентроп телеграфировал японскому пра
вительству: «Без сомнения, для захвата сибирских приморских про

винций И Владивостока, так жизненно необходимых для безопасно

сти Японии, никогда не будет настолько благоприятного случая, как в 

настоящий момент, когда комбинированные силы России предельно 

напряжены на европейском фронте». 

Успех немецкого наступления должен был стать сигналом к на

чалу японского выступления против СССР. для этого генеральный 

штаб сухопутных сил разработал план «Операция N!! 51 », согласно 
которому против советских войск на Дальнем Востоке предусматри

валось использовать 16 пехотных дивизий Квантунской армии, а так
же 3 пехотные дивизии, дислоцировавшиеся в Корее. Кроме того, на
мечалось перебросить в Маньчжурию 7 пехотных дивизий из Японии 
и 4 - из Китая. На первом этапе операции из 30 выделявшихся ди
визий планировалось использовать 24: на восточном направлении -
17, на северном - 6, на западном - 1. В наступлении на восточном 
и северном направлениях должна была принять участие l-я танковая 

армия в составе 3 танковых дивизий. 
Замысел операции состоял в том, чтобы путем нанесения внезап

ного авиационного удара по аэродромам уничтожить советскую авиа

цию и, добившись господства в воздухе, силами l-го фронта (3 поле
вые армии) прорвать линию обороны советских войск на восточном 

направлении - южнее и севернее озера Ханка и захватить Приморье. 

Одновременно силами 2-го фронта (2 полевые армии) форсировать 
Амур, прорвать линию обороны советских войск на северном направ

лении - западнее и восточнее Благовещенска и, овладев железной 

дорогой на участке Свободный - Завитинск, не допустить подхода 

подкреплений с запада. Осуществить операцию предполагалось в те

чение двух месяцев. 



Однако наличие этого плана не означало, что в японском руковод

стве было единодушное мнение о вступлении в войну с Советским 

Союзом. Серьезное поражение японцев в июне 1942 г. в сражении 

за остров Мидуэй свидетельствовало о том, что война на юге против 

США и Великобритании потребует концентрации всех сил империи. 
20 июля 1942 г. начальник оперативного управления генштаба Танака 
записал в своем дневнике: «В настоящее время необходимо решить 

вопрос о принципах руководства войной в целом. Видимо, в 1942-
1943 гг. целесообразно будет избегать решающих сражений, вести 

затяжную войну. Операцию против Советского Союза в настоящее 

время про водить нецелесообразно». Не рекомендовал выступать на 

севере и посол Японии в СССР Татэкава. 

Сталинградская битва завершилась сокрушительным поражени

ем германских войск. С ноября 1942 по конец марта 1943 г. Красная 

Армия разгромила 100 немецких дивизий, или более 40 % всех сил, 

действовавших против СССР. Общие потери Германии ее союзников 

на герман о-советском фронте составили около 1,7 млн человек, более 
3500 танков, 24 тыс. орудий и 4300 самолетов. После Сталинградской 
битвы японское военно-политическое руководство бьшо вынуждено в 

очередной раз отложить планы военных действий против СССР. Под

тверждались предсказания разведуправления японского генштаба о 

том, что и в 1942 г. стратегия «спелой хурмы» не даст своих плодов. 
Тем не менее, в Японии продолжали надеяться на приход «бла

гоприятного момента» для сокрушения Советского Союза. Планом 

операций против советских войск на Дальнем Востоке на 1943 г. 

предусматривалось наступление из районов Маньчжурии основными 

силами на восточном направлении (17 пехотных дивизий) и частью 
сил (5 пехотных и 2 танковые дивизии) - на северном. 

Не менялись и установки на продолжение подготовки к войне про

тив СССР военно-морского флота. В директиве начальника главного 

морского штаба N!! 209 от 25 марта 1943 г. предписывалось: «1. Объ
единенному флоту в самом начале войны силами авиации флота, ис

пользуя и часть самолетов наземного базирования, подавить враже

скую авиацию в районе Камчатки и южной части Сихотэ-Алиня ... 
2. Силы флота, основу которых составляет 5-й флот, должны во взаи
модействии с сухопутными войсками внезапно захватить в самом на

чале войны порты Оха и Петропавловсю>. 



Однако шансов на реализацию планов войны с Красной Армией 

становилось все меньше. В обстановке поражений гитлеровских во

йск на германо-советском фронте, затягивания войны на юге и про

должения военных действий в Китае японское верховное командова

ние уже в 1942 г. стало склоняться к мысли о том, что «до окончания 
войны против США и Великобритании выступление на севере опас

но». Разведка подтверждала вывод о том, что «период ожидания со

зревания хурмы» уже прошел. 

Крах германского плана «молниеносной войны» против Совет

ского Союза убеждал правящие круги Японии в том, что японский 

план «Кантокуэю> в случае попытки его реализации постигнет та же 

участь. Видя, что вопреки ожиданиям война на юге будет затяжной, в 

Токио решили отложить сроки разрешения «северной проблемы» на 

более отдаленный период, когда перспективы мировой войны оконча

тельно определятся. Еще 24 апреля 1942 Г. японским генштабом был 
подготовлен секретный документ «Основной курс разрешения север

ной проблемы». В нем говорилось: «Сохраняя высокую бдительность 

и готовясь к созданию обстановки, позволяющей ответить на изме

нение положения в любой момент, ускорить подготовку к операциям 

для самостоятельного разрешения проблемы на севере в 1944 Г.». 
Последние надежды на успех в войне стран-участниц Тройствен

ного пакта в Токио связывали с генеральным наступлением герман

ских войск летом 1943 г. В то время японский генеральный штаб 

еще не исключал возможности присоединения к герман о-советской 

войне. Начальник генштаба Сугияма заявлял императору: «Положе

ние Германии может резко изменить к лучшему нападение Японии 

на СССР». 

Курская битва, результаты которой продемонстрировали военное, 

экономическое и моральное превосходство Советского Союза, его на

рода и армии над гитлеровской Германией и ее сателлитами, обозна

чила крах стратегии агрессивных держав мира. 

Японскому военно-политическому руководству не оставалось ни

чего другого, как признать, что планам Японии сокрушить Советский 

Союз не суждено осуществиться. После Курской битвы японский ге

неральный штаб впервые за всю историю своего существования при

ступил к составлению на 1944 г. плана, в котором предусматривались 
оборонительные действия в случае войны с Советским Союзом. 



ПОСОБНИЧЕСТВО ГЕРМАНИИ 

Откладывая в силу указанных выше причин подготовленное пря

мое вооруженное выступление против Советского Союза, милита

ристская Япония дедала все возможное, чтобы способствовать агрес

сии Германии. 

В своем отношении к герман о-советской войне японские правя

щие круги неизменно исходили из положений Тройственного пакта. 

11 декабря 1941 г. между Японией, Германией и Италией было подпи
сано соглашение о совместном ведении войны. В нем предусматри

валось, что три страны будут вести войну «всеми средствами, имею

щимися в их распоряжении, до полной победы». При этом имелось 

в виду достижение победы как над США и Великобританией, так и 

над Советским Союзом. В соглашении подтверждалось, что сторо

ны будут сотрудничать «в деле установления нового порядка в духе 

Тройственного пакта, заключенного 27 сентября 1940 г.». 
Земли, на которых замышлял ось установить «новый порядок», 

включали практически всю территорию Советского Союза. Рассчи

тывая на совместную победу над СССР, Берлин, Токио и Рим в до

говорном порядке «разделили» между собой советское государство, 

заключив 18 января 1942 г. соглашение на этот счет. Для достиже

ния целей агрессии три государства договаривались объединить и 

координировать военные действия. В преамбуле этого секретного 

документа говорил ось: «В духе Тройственного пакта от 27 сентября 
1940 г. и в связи с соглашением от 11 декабря 1941 г. вооруженные 

силы Германии и Италии, а также армия и флот Японии заключают 

военное соглашение для обеспечения сотрудничества в операциях и 

сокрушения как можно быстрее военной мощи противников». 

В соответствии с соглашением зоной военных действий вооруженных 

сил Японии объявлялась часть Азиатского континента восточнее 70 гра
дуса восточной долготы, т. е. захвату японской армией подлежали об

ширные районы Западной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. По 

существу это было официальным оформлением ранее согласованного 

расчленения территории Советского Союза на германскую и японскую 

зоны оккупации с прохождением линии раздела по меридиану Омска. 

В соглашении закреплялась договоренность осуществлять «взанмные 

контакты для согласования важных вопросов rшанирования операций». 



Сосредоточив у восточных советских rpаниц миллионную rpуппи

ровку войск, Токио вынуждал советское правительство и командование 

даже в самые тяжелые периоды вооруженной борьбы с гитлеровскими 

захватчиками держать на Дальнем Востоке и в Сибири крупные силы и 

средства. Тем самым оказывалась весьма серьезная помощь Германии. 

Этот факт не могут отрицать официальные японские историоrpафы. 

Они признают: «В основе отношений Японии и Германии лежала об

шая цель - сокрушить Советский Союз ... В военном министерстве 
считали, что Япония должна способствовать военным успехам гер

манской армии... Под верностью Тройственному пакту понималось 

стремление не уступать Великобритании и США, обуздать их силы в 

Восточной Азии, сковать советские войска на Дальнем Востоке и, вос

пользовавшись удобным моментом, разrpомить их». 

В готовности к отражению японского нападения, которое могло 

начаться в любой момент, из 5 493 тысяч человек общего состава 
Вооруженных сил Советского Союза и у южных rpаниц находилось 

1 568 тысяч, или свыше 28 %. Из 4 495 танков, имевшихся на воо
ружении Красной Армии в то время, на Дальнем Востоке и у юж

ных rpаниц СССР находился 2541 танк, из 5 274 самолетов там же 
оставался 2 951 самолет. Угроза войны со стороны милитаристской 
Японии вынуждала советское правительство и в последующий пе

риод сохранять на востоке страны войска и технику, необходимые на 

герман о-советском фронте. 

Проводимые в военные годы антисоветская политика и стратегия 

Японии вели к затягиванию Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны в целом, увеличению жертв советского и других наро

дов. Свидетельством того, что эти политика и стратегия расценивались 

гитлеровской Герман ией как важный военный вклад в вооруженную 

борьбу с Советским Союзом, является содержание одной из телеrpамм 

германского посла в Токио Отта Риббентропу: «Я имею удовольствие 

заявить, что Япония готовится ко всякого рода случайностям в отноше

нии СССР для того, чтобы объединить свои силы с Германией ... я ду
маю, что вряд ли есть необходимость добавлять, что японское прави

тельство всегда имеет в виду расширение военных приготовлений, на

ряду с другими мероприятиями, для осуществления этой цели, а также 

для того, чтобы связать силыI Советской России на Дальнем Востоке, 

которые она могла бы использовать в войне с Германией ... » 



Задача сковывания советских войск на Дальнем Востоке выполня

лась Японией на протяжении всего периода Великой Отечественной 

войны. В телеграмме японского министерства иностранных дел от 

30 ноября 1941 г. послу Осима поручалось заверить гитлеровское ру

ководство в том, что «двигаясь на юг, Япония вовсе не имеет в виду 

ослабление давления на Советский Союз». 

Берлин высоко оценивал столь важную форму помощи Японии в 

войне против СССР. Министр иностранных дел Германии Риббен

троп в телеграмме японскому правительству от 15 мая 1942 г., под
черкивая эффективность японской политики сковывания советских 

войск на Дальнем Востоке, отмечал, что «Россия должна держать 

войска в Восточной Сибири в ожидании японо-русского столк

новения». 

Лживо заверяя советское правительство в стремлении «поддержи

вать спокойствие в японо-советских отношениях», в действительно

сти японское руководство сознательно нагнетало напряженность на 

дальневосточных рубежах СССР. В годы войны вооруженные вылаз

ки японской военщины, несмотря на наличие пакта о нейтралитете, 

не только не сократились, а наоборот, их число возросло. В общей 

сложности части и соединения Квантунской армии во время войны 

779 раз нарушали сухопутную границу, а самолеты ВВС Японии 
433 раза вторгались в воздушное пространство Советского Союза. 
Советская территория нередко подвергалась обстрелу, совершались 

другие враждебные акты. 

Враждебные акты Японии по отношению СССР 

в 1942-1943 годах 

1942 г. 

Нарушение границы ,!Понскими военнослужащими 229 
(подразделениями, группами и в одиночку) 

Нарушение территориальных вод СССР японскими судами 64 

Задержание советских судов 36 

Нарушение границы СССР японскими самолетами 82 

Заброска шпионов на территорию СССР (веего задержано) 222 

Персброска банд на территорию СССР -

Обстрелы территории СССР, граждан, пограничников, судов 24 

1943 г. 

414 

123 

39 

119 

140 

2 

24 



Это были целенаправленные провокационные действия. Сви

детельством того является данное японским генеральным штабом 

летом 1941 г. обещание германскому командованию «про водить 

подрывную деятельность на Дальнем Востоке против Советского 

Союза, особенно со стороны Монголии и со стороны Маньчжоу-Го, 

в первую очередь в районе, прилегающему к озеру Байкал». Обя

зательство о сотрудничестве в про ведении подрывной деятельно

сти военного характера было закреплено в вышеуказанном военном 

соглашении Японии, Германии и Италии от 18 января 1942 г. Это 

было подтверждено японским послом в Берлине Осима, который 

показал на Токийском процессе, что между генеральными штабами 

трех стран существовало специальное соглашение о таком сотруд

ничестве. Осима признал также, что во время пребывания в Берлине 

он систематически обсуждал с Гиммлером мероприятия по прове

дению тайной подрывной деятельности против Советского Союза и 

его руководителей. 

Соглашением предусматривалось и «сотрудничество в сборе и 

оценке важной для проведения операций информацию). Японский 

дипломатический аппарат в СССР всемерно использовался для до

бывания секретных сведений о военно-промышленном потенциале 

Вооруженных силах Советского Союза. Добытые данные регулярно 

поступали из Токио в Берлин. В одной из телеграмм Риббентроп бла

годарил японское правитеJlЬСТВО за ценную информацию и высказы

вал пожелание систематически «получать таким образом еще больше 

сведений из России». 

Японская военная разведка активно добывала шпионские сведе

ния для германской армии. это было подтверждено на Токийском 

процессе генерал-майором Мацумура, который с октября 1941 по 
август 1943 r. был начальником русского отдела разведуправления 
генерального штаба. В своих показаниях он показал: «Мною систе

матически передавались для полковника Кречмера (военный атташе 

германского посольства в Токио) сведения о силах Красной Армии, 

о дислокации ее частей на Дальнем Востоке, о военном потенциале 

СССР. для Кречмера мною передавались сведения об уходе советских 

дивизий с Дальнего Востока на запад, о передвижении соединений 

Красной Армии внутри страны, о развертывании эвакуированной со

ветской военной промышленности. Все эти сведения составлялись на 



основании донесений, поступавших в японский генеральный штаб от 

японского военного атташе в Москве, и из других источникою). 

В мае 1945 г. в Берлине был задержан сотрудник японского по

сольства Нохара, у которого оказались документы, содержащие се

кретные сведения о численности и дислокации частей Красной Ар

мии, а также данные о состоянии военной промышленности СССР. 

В своих показаниях Нохара сообщил, что такого рода сведения в те

чение 1941-1945 П. регулярно поступали в германское министер
ство иностранных дел от японских послов в Москве Татэкава и Сато 

(Наотакэ). После войны представители германской армии также при

знавали, что поступавшие из Японии сведения широко использова

лись ими в военных операциях против советских войск. 

Явным нарушением пакта о нейтралитете с СССР были много

численные случаи нападения японского флота на советские торго

вые суда, причем не только в прилегающих к Японии водах, но и в 

нейтральных портах и даже в территориальных водах Советского 

Союза. Это являлось согласованными с германским командованием 

военными действиями. В одном из пунктов военного соглашения 

Японии, Германии и Италии закреплялась договоренность о «со

вместном планировании войны на море против кораблей противни

ка». В этих целях предусматривалось взаимодействие путем предо

ставления военно-морских баз, взаимного обеспечения военных ко

раблей договаривающ~хся государств материальными средствами, 

продовольствием, выделения мест отдыха для команд, доков для 

ремонта кораблей и Т.Д. 

Военно-морские базы Японии использовались действовавшими 

против советского флота германскими рейдерами, которые с началом 

войны находились в прилегающих к Японскому морю водах. По дан

ным командования ВМФ СССР, в японских водах и портах в годы 

войны находилось 15 немецких, 9 итальянских и один финский ко
рабль, которые могли быть использованы в качестве рейдеров. 

По существу Япония вела на море против СССР необъявленную 

войну. Еще 6 декабря 1941 г. министерство иностранных дел Японии 

дало указание послу в Берлине Осима сообщить об этом германскому 

правительству. В телеграмме говорилось: «Объясните, что в случае 

возникновения войны с Соединенными Штатами мы будем захваты

вать все американские суда, предназначенные для Советской России. 



Если Риббентроп будет настаивать (на вступлении Японии в войну 

против СССР), сделайте заявление о том, что Япония не допустит 

транспортировки военных материалов из США в СССР через япон

ские воды ... » Впоследствии японское правительство докладывало 

германскому министерству иностранных дел о каждой враждебной 

акции Японии в отношении СССР на море. 

С целью осложнить морские перевозки необходимого для со

ветского населения продовольствия и сырья для промышленности 

японские власти закрыли Сангарский пролив, что вынудило совет

ские торговые суда пользоваться более опасными морскими путями. 

Японский императорский флот по существу блокировал Владиво

сток и другие советские дальневосточные порты. «Чинимые совет

скому судоходству препятствия были совершенно сознательными и 

запланированными действиями в целях осложнить положение Со

ветского Союза в войне с Германией ... Это было не чем иным, как 
прямыми агрессивными действиями против СССР», - отмечали 

японские авторы. 

Незаконное задержание советских судов, их потопление, захват 

и задержание под арестом команд, несмотря на неоднократные про

тесты советского правительства, продолжались до конца войны. Это 

было не только грубым нарушением пакта о нейтралитете и Пор

тсмутского договора от 1905 г., на действенности которого настаи

вал Токио, но и нарушением общепризнанных норм международного 

права. Подводными лодками японского флота были потоплены такие 

крупные советские суда, как «Ангарстрой», «Кола», «Ильмень», «Пе

рекою>, «Майкоп» и другие. 

Приведем лищь некоторые факты. 

14 декабря 1941 г. советские пароходы «Кречет», «Свирьстрой», 

«Сергей Лазо», «Симферополь», находясь в Гонконге на ремонте, 

подвершись японскому вооруженному нападению. Эти суда име

ли советские опознавательные знаки, на них были государственные 

флаги СССР. В результате обстрела судов с берега «Кречет» был за

топлен, а другие суда получили серьезные повреждения. Захватив со

ветские суда, японцы вывесили на них японские флаги. 

17-18 декабря 1941 г. японским военным самолетом был по

топлен пароход «Перекош>. Это было невооруженное судно с лесом 

на борту. Нападение было совершено ясным днем. Команда, захва-



ченная японскими военнослужащими, задерживалась в течение по

лутора лет. 

17 апреля 1942 г. советский пароход «Киров» был задержан япон
ской подводной лодкой и насильно приведен в Токийский залив. На 

пароходе было продовольствие. 

29 апреля 1943 г. был задержан и приведен в японский порт Оми
нато пароход «Ингуль». Команде не позволяли вернуться на родину в 

течение двух месяцев. 

20 июля 1943 г. У мыса Соя был захвачен советский пароход «Дви
на», который задерживался в Японии 35 дней. Команда подвергал ась 
различного рода издевательствам и физическому насилию. 

Всего за период с июня 1941 по 1945 г. японский военно-морской 

флот задержал 178 и потопил 18 торговых судов, нанеся убытки со
ветскому судоходству на сумму 637 млн рублей. 

В то же время на протяжении всей войны Япония регулярно 

снабжала Германию крайне дефицитными стратегическими мате

риалами из захваченных на юге районов. В Германию до последних 

дней войны поступали на японских кораблях и подводных лодках 

вольфрам, натуральный каучук, цветные металлы. 20 января 1943 r: 
между Японией, Германией и Италией было подписано дополни

тельное соглашение об экономическом сотрудничестве и торговле, 

в котором стороны обязались оказывать друг другу помощь «всеми 

имеющимися экономическими мерами». Предусматривались об

мен товарами, промышленным оборудованием, а также финансовая 

взаимопомощь. На основе существовавших соглашений в Токио, 

Берлине и Риме во время войны работали военные и экономические 

комиссии. 

После капитуляции фашистской Италии 30 сентября 1943 г. японо
германские связи еще более упрочились. Участники императорского 

совещания тогда заявили: «Империя должна еще сильнее укрепить 

блок с Германией и энергично двигаться вперед к завершению со

вместной войны». 15 ноября 1943 г. в Токио состоялась конферен

ция представителей Японии и Германии, на которой были приняты 

решения о координации стратегических планов. В апреле 1944 г. в 

Токио проходили заседания японо-германской смешанной комиссии, 

где обсуждались вопросы дальнейшего укрепления военного союза с 

Германией. 



Сменивший на посту премьер-министра Тодзио генерал Койсо 

Куниаки заявил 23 июля 1944 г. что «Япония будет продолжать укре
плять свои связи с Германией для достижения общих военных це

лей». В январе 1945 г. министр иностранных дел Японии Сигэмицу 

Мам ору в выступлении на сессии парламента открыто заявил, что 

«японское правительство намерено вести войну вместе со своими со

юзниками до конца и любой ценой». Но это уже была только ритори

ка. В действительности правящие круги всерьез задумывались о том, 

как достойно завершить войну. 

«МИРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» ТОКИО 

В 1943 г. положение Японии на тихоокеанском театре военных 

действий продолжало ухудшаться. В начале февраля японские войска 

после длительных боев вынуждены бьши оставить имевшие важное 

стратегическое значение острова Гуадалканал (Соломоновы остро

ва). Это совпало с капитуляцией германских войск в Сталинграде. 

Понимая, что определившийся перелом во Второй мировой вой

не произошел не в пользу стран «осю> (Германия, Япония, Италия), 

японское правительство решило прибегнуть к дипломатическим ма

неврам с целью попытаться выйти из войны на условиях выгодного 

Токио компромисса. Для этого был разработан план «посредниче

ства» Японии в организации мирных переговоров между Германией 

и СССР. По замыслам японцев, в случае согласия Москвы на такие 

переговоры, даже если они не приведут к перемирию, сам факт по

добных контактов СССР и Германии должен был посеять подозре

ния и недоверие к Кремлю со стороны правительств США и Вели

кобритании. В случае же успеха задуманного японцы рассчитывали 

на создание ситуации, когда, если прекратится война на основном 

фронте - советском, все силы Германии будут обращены против за

падных союзников. А это в свою очередь ослабит американские и ан

глийские силы на Тихом океане, что позволит Японии добиться здесь 

изменения обстановки в свою пользу. В январе 1943 г. в Анкаре со

стоялось совещание руководителей японских информационных бюро 

в Европе, которое определило, что основная задача этих бюро должна 

заключаться в том, чтобы прекратить германо-советскую войну пу

тем соглашения между Герман ией и СССР. 



Первые попытки осуществить этот план были предприняты по

сле поражения Германии в Сталинградской битве. Не исключено, 

что японцы постарались организовать утечку информации для аме

риканцев. Во всяком случае, уже 5 февраля помощник президента 
США Гарри Гопкинс, конечно, не без ведома Рузвельта, счел необ

ходимым через советского посла поставить Москву в известность 

о том, что «будто бы немцы в последнее время делали настойчивые 

представления Японии и сам Гитлер говорил с японским послом о 

прекращении американских поставок во Владивосток. Япония будто 

бы ответила вопросом, зачем Германия ввязал ась в войну с Союзом и 

почему она не старается заключить мир с СССР и сделать его своим 

союзником». 

Отреагировал на эту информацию и Рузвельт, который в тот же 

день в поздравительной телеграмме Сталину по случаю победы со

ветских войск под Сталинградом особо подчеркнул необходимость 

«приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного 

поражения и безоговорочной капитуляции общего врага». В ответ 

Сталин выразил уверенность, что «совместные боевые действия 

вооруженных сил Соединенных Штатов, Великобритании и Совет

ского Союза в скором времени приведут к победе над нашим общим 

врагом». Тем самым было дано понять, что ни о каком «перемирии» с 

Германией речь идти не может. 

В августе 1943 г. в Берлине состоялось очередное совещание ру

ководителей японских информационных бюро в Европе. Его участ

ники пришли к выводу, что Германия, по-видимому, проиграла войну 

и ее поражение - лишь вопрос времени. К такому же выводу стали 

склоняться и наиболее здравомыслящие политики в Токио. При этом 

японское руководство учитывало, что после победы над Германией, 

а то и до нее, Советский Союз может прийти на помощь союзникам 

по антифашистской коалиции и в целях скорейшего завершения во

йны выступить против Японии. Поэтому сторонники «замирения» 

Германии с СССР активизировали свои дипломатические маневры. 

МИД Японии дал указание своему посольству в Москве попытать

ся реализовать этот план. Однако в Кремле твердо придерживались 

союзнических договоренностей, которые не допускали сепаратных 

переговоров. Поэтому попытка выполнявшего указание Токио по

сла Японии в СССР Сато Наотакэ затронуть в беседе с Молотовым 
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) о сентября ) 943 г. вопрос о посреднической миссии Японии была 

решительно пресечена советской стороной. Не проявил интереса к 

японской дипломатической инициативе и Гитлер, который понимал, 

что после совершенных германскими войсками и оккупационной ад

министрацией чудовищных преступлений против советского народа 

ни о каком компромиссном мире не могло быть и речи. 

После провала попыток выступить посредником впереговорах 

между Германией и СССР о перемирии японское правительство по

ставило перед своей дипломатией задачу добиться подтверждения 

советским правительством сохранения положений пакта о нейтрали

тете) 941 г. Было решено в обмен на такое подтверждение, а также на 

согласие СССР подписать новую рыболовную конвенцию на выгод

ных Японии условиях вернуться к переговорам о ликвидации япон

ских угольной и нефтяной концессий на Северном Сахалине. 

Как отмечалось выше, японское правительство при заключении 

пакта о нейтралитете в апреле 1941 г. взяло на себя обязательство 

ликвидировать эти концессии не позже октября текущего года. Одна

ко, воспользовавшись тяжелым положением Советского Союза после 

начала германской агрессии, правительство Японии вероломно нару

шило свои обязательства, заявив в декабре 1941 г., что «для японской 
стороны решить вопрос о ликвидации концессий стало затруднитель

ным». Токио строил расчет на том, что советское руководство ради 

соблюдения Японией нейтралитета согласится «забыть» договорен

ности о ликвидации концессий. Более того, МИД Японии попытал

ся добиться согласия советского правительства на продление еще на 

пять лет прав проведения японцами на Северном Сахалине разведки 

нефти. Хотя это предложение было отвергнуто Москвой, японские 

концессионеры продолжали эксплуатировать недра Северного Саха

лина, получая столь необходимые Японии нефть и уголь. Не желая 

обострять до крайности советско-японские отношения вокруг кон

цессий, что могло быть использовано японским правительством и во

енными кругами как повод для развязывания войны, советское руко

водство вынуждено было мириться с создавшимся положением. 

Однако по мере упрочения позиций СССР на советско-германском 

фронте, возрастания его роли на международной арене правитель

ство СССР стало требовать выполнения Японией своих обязательств. 

В июне) 943 г. японскому послу в СССР Сато была вручена памятная 



записка, в которой говорилось: «Советское правительство считает 

необходимым настаивать на выполнении японским правительством 

всех обязательств, вытекающих из пакта о нейтралитете». 

В стремлении не допустить выхода СССР из договора о нейтра

литете 19 июня 1943 г. координационный комитет правительства и 

императорской ставки принял принципиальное решение о ликвида

ции концессий. Однако вместе с официальным сообщением об этом 

советскому правительству японская сторона выдвинула ряд условий, 

включая компенсацию за неиспользованное время эксплуатации кон

цессий до 1970 г. Более того, Япония потребовала поставлять ей в 

течение десяти лет ежегодно по 200 тысяч т нефти и по 100 тысяч т 
угля. Фактически японцы хотели получать нефти в два раза больше, 

чем сами ежегодно добывали на Северном Сахалине. 

Переговоры шли медленно и продолжались до марта 1944 г. Од
нако было очевидно, что японское правительство не желает ухудше

ния отношений с СССР и сознательно первоначально завысило свои 

условия, с тем, чтобы затем, отказавшись от них, представить до

стигнутые договоренности как «жест доброй воли» в адрес Москвы. 

Стремление продемонстрировать «дружелюбие» Советскому- Ооюзу 

было связано с опасениями японского правительства о возможных 

договоренностях союзников на Тегеранской конференции глав прави

тельств СССР, США и Великобритании. Хотя японцы едва ли могли 

знать о данном на этой встрече «большой тройки» Сталиным обеща

нии выступить против Японии после победы над Германией, подо

зрения на этот счет в Токио существовали. 

Во время состоявшейся 2 февраля 1944 г. беседы с послом 

США Авереллом Гарриманом Сталин отмечал, что «японцы очень 

перепуганы, они очень беспокоятся за будущее». Он говорил: «Мы 

имеем с японцами договор о нейтралитете, который был заключен 

около трех лет назад. Этот договор был опубликован. Но кроме этого 

договора состоялся обмен письмами, которые японцы просили нас не 

публиковать. В этих письмах шла речь о том, что японцы обязуются 

отказаться до окончания срока от своих концессий на Сахалине: от 

угольной и от нефтяной. Нас особенно интересуют нефтяные концес

сии, так как на Сахалине много нефти. При обмене письмами японцы 

обязались отказаться от концессий в течение шести месяцев, т. е. до 

октября 1941 года. Но они этого не сделали до настоящего време-



ни, несмотря на то, что мы несколько раз ставили перед ними этот 

вопрос. А теперь японцы сами обратились к нам и говорят, что они 

хотели бы урегулировать это дело». 

Гарриман заметил, что это очень хорошее известие. 

Сталин продолжал: «Наши люди, имеющие дело с японцами, со

общают, что японцы всячески стараются расположить нас в их поль

зу. Японцы идут на большие уступки, и поэтому не исключено, что по 

вопросу о концессиях скоро будет заключен договор. 

Другой случай был во время приема в Токио по случаю Нового 

года. Мы не имеем в Японии военного атташе; там имеются лишь не

которые сотрудники аппарата военного атташе. И вот на этом приеме 

к одному нашему подполковнику подошел начальник генерального 

штаба японской армии Сугияма. Сугияма был, очевидно, навеселе 

и стал говорить этому подполковнику, что он не дипломат и что он 

хочет поговорить с ним откровенно. Сугияма сказал, что немцы для 

него никакого значения не имеют, что договор между Японией и Гер

манией - пустая бумажка. При этом Сугияма спросил, может ли он 

поехать в Москву, чтобы встретиться со Сталиным ... Мы, конечно, 
ничего не ответили и не собираемся ничего отвечать японцам. Но сам 

факт обращения Сугияма к какому-то подполковнику характерен. Это 

значит, что японцы боятся ... » 
Протокол о передаче Советскому Союзу японских нефтяной и 

угольной концессий на Северном Сахалине был подписан 30 марта 
1944 г. Одновременно был подписан протокол о сохранении в силе 

еще на пятилетний срок рыболовной конвенции 1928 г. В этом про

токоле в значительной степени были закреплены положения, которые 

СССР отстаивал в ходе рыболовных переговоров. 

30 сентября 1944 г. в Токио на императорском совещании был 

утвержден документ «Основная программа руководства войной», 

предусматривавший укрепление обороны оккупированных терри

торий и метрополии. На этом совещании была названа «последняя 

линия обороны» - от Курильских островов до территории Бирмы. 

В целом руководство Японии делало ставку на затягивание войны. 

Перейдя к стратегической обороне, они рассчитывали стабилизиро

вать фронты, выиграть время для пополнения военно-экономическоro 

потенциала, а также по возможности нарушить союзническую коали

цИЮ СССР, ClllA и Великобритании. 



Однако военная ситуация складывалась не в пользу Японии. В се

редине 1944 г. осознание неизбежности поражения стран «осю> в 

борьбе с коалицией союзников крепло не только у политиков Япо

нии, но, что было весьма важно, и у высших военных чинов. Осо

бую активность в поиске пути достижения почетного мира как для 

Германии, так и для Японии проявил назначенный 22 июля 1944 г. 

военным министром фельдмаршал Сугияма, ранее занимавший пост 

начальника генерального штаба. Он настойчиво предлагал вернуться 

к попыткам выступить посредником на переговорах о прекращении 

германо-советской войны. 

Как отмечалось выше, советское правительство решительно от

вергло подобное предложение японцев, сделанное в первый раз еще 

в 1943 г. Позиция СССР по этому вопросу была четко определена в 

приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1943 г. В нем ука
зывалось: «Болтовия о мире в лагере фашистов говорит лишь о том, 

что они переживают тяжелый кризис. Но о каком мире может быть 

речь с империалистическими разбойниками из немецко-фашистского 

лагеря, залившими кровью Европу и покрывшими ее виселицами? 

Разве не ясно, что только полный разгром гитлеровских армий и 

безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии могут привести 

Европу к миру? Не потому ли болтают немецкие фашисты о мире, 

что они чувствуют приближение грядущей катастрофы?» Эти слова 

можно было в полной мере отнести и к милитаристской Японии, за

лившей кровью Азиатский континент. 

В 1943 г. советское правительство отказалось принять предложе

ние Японии о приеме в Москве специальной «миротворческой мис

сию>, заявив: «При существующей обстановке в условиях нынешней 

войны Советское правительство считает возможность перемирия или 

мира с гитлеровской Германией или ее сателлитами в Европе совер

шенно исключенной». 

Несмотря на заявленную советским правительством твердую по

зицию по поводу перемирия, спустя год Сугияма и его единомыш

ленники сочли возможным вновь предложить СССР свои «услуги», 

считая, что изменившаяся обстановка якобы этому способствует. 

5 сентября 1944 г. Сугияма на заседании Высшего совета по руко

водству войной следующим образом оценил ситуацию и шансы на 

успех посреднической роли Японии: «Командование сухопутных 



сил, основываясь на данных разведки, считает, что Советский Союз 

с начала войны с Германией уже потерял более 15 млн человеческих 
жизней, лишился большой части материальных средств и испытыва

ет усталость от войны. К тому же международная обстановка тако

ва, что наблюдаются противоречия между СССР и Великобритани

ей в Средиземном море, в Юго-Восточной Европе, районе северных 

морей и других местах. Не исключена даже возможность военного 

столкновения между США и СССР. С другой стороны, хотя Гитлер 

вновь планирует наступление на Восточном фронте, он вполне со

знает невыгодность продолжения войны с СССР. Таково реальное 

положение, существующее между Германией и Советским Союзом. 

Именно поэтому складывается благоприятный момент для активной 

посреднической помощи Японии в достижении перемирия между 

Германией и СССР». 

Вскоре японское правительство предприняло конкретные шаги, 

направленные на организацию такого посредничества, направив че

рез японского посла Сато предложение советскому правительству о 

посылке в Москву специальной японской миссии. Японское прав и

тельство мотивировало свое предложение желанием обменяться мне

ниями по вопросам японо-советских отношений. 

Посольству СССР в Вашингтоне было поручено информировать 

об этом американское правительство. В телеграмме Молотова от 

23 сентября 1944 г. послу А.А. Громыко поручалось конфиденциаль
но довести до сведения американцев, что «Советское правительство, 

зная хорошо, что указанная миссия имеет своей задачей не столько 

вопрос об отношениях между Японией и СССР, сколько выяснение 

вопроса о возможности заключения сепаратного мира между Герма

нией и СССР, отклонило предложение японского правительства». 

В Токио понимали, что если после разгрома Германии Совет

ский Союз окажет помощь союзникам в войне на Дальнем Востоке, 

у японского правительства не будет другого выхода, кроме капиту

ляции. Поэтому было решено прибегнуть к активной дипломатии 

по всем направлениям. Были предприняты попытки заключить ком

промиссный мир с Китаем, а также с США и Великобританией. Од

нако они не увенчались успехом. Тогда родилась идея попытаться 

использовать СССР дЛЯ организации перемирия в Тихоокеанской 

войне. 



Считал ось, что даже если этот план провалится, Москве будет 

продемонстрировано стремление Токио к установлению мира. По 

мнению японского правительства, сам факт участия СССР в l1ере

говорах об окончании войны исключал бы его вступление в войну 

против Японии. Министр иностранных дел Сигэмицу Мамору реко

мендовал правительству «в случае разгрома Германии или заключе

ния ею сепаратного мира ... не теряя времени, предпринять усилия 
для изменения обстановки в лучшую сторону, используя с этой целью 

Советский Союз». 

Однако в Токио не могли не учитывать, что проводившаяся Япо

нией на протяжении войны враждебная по отношению к СССР 

политика едва ли позволит использовать Москву для достижения 

почетного мира. Поэтому японская дипломатия прилагала усилия 

с тем, чтобы создать видимость якобы искреннего стремления от

крыть новую страницу в японо-советских отношениях. С этой це

лью в сентябре 1944 г. Сигэмицу разработал документ «Проект 

предварительного плана для японо-советских переговоров». Глав

ной целью переговоров было добиться подтверждения Советским 

Союзом обязательств, предусмотренных пактом о нейтралитете. 

Такое подтверждение предполагалось оформить либо продлением 

действия пакта, либо заключением нового соглашения, желательно 

о ненападении. 

для того чтобы облегчить реализацию плана переговоров, было 

решено «заинтересовать» советское правительство уступками, на 

которые могла бы пойти Япония в обмен на сохранение Советским 

Союзом нейтралитета и согласие выступить посредником в переl·ОВО

рах о перемирии с США и Великобританией. Перечень таких уступок 

пер во начально был разработан одновременно с планом переговоров 

в сентябре 1944 г. 
Предполагаемые уступки сводились к следуюшему: 

« 1. Разрешение на проход советских торговых судов через пролив 
Цугару. 

2. Заключение между Японией, Маньчжоу-Го и Советским Сою
зом соглашения о торговле. 

3. Расширение советского влияния в Китае и других районах 
«сферы сопроцветания». 

4. Демилитаризация советско-маньчжурской границы. 



5. Использование Советским Союзом Северо-Манъчжурской ~e-
лез ной дороги. 

6. Признание советской сферы интересов в Маньчжурии. 
7. Отказ Японии от договора о рыболовстве. 
8. Уступка Южного Сахалина. 
9. Уступка Курильских островов. 
10. Отмена Антикоминтерновского пакта. 
11. Отмена Тройственного пакта». 
Согласие на те или иные уступки предусматривалось в зависи

мости от хода японо-советских переговоров. Так, отказ от Южного 

Сахалина и Курильских островов допускался в крайнем случае, а 

именно «при резком ухудшении японо-советских отношений» и воз

никновении опасности вступления Советского Союза в войну против 

Японии. 



Глава восьмая 

КАПИТУЛЯЦИЯ НА «МИССУРИ» 

СУДЬБА ЯПОНИИ РЕШИЛАСЬ В ЯЛТЕ 

Уже на следующий день после нападения японского флота на 

Пёрл-Харбор президент США Рузвельт высказал советскому прави

тельству пожелание об участии СССР в войне с Японией. Позиция 

Сталина была сформулирована в телеграмме Молотова послу СССР 

в Ващингтоне М.М. Литвинову от 1 О декабря 1941 г. В ней поруча

лось передать Рузвельту следующее: «Мы не считаем возможным 

объявить в данный момент состояние войны с Японией, и вынужде

ны держаться нейтралитета, пока Япония будет соблюдать советско

японский пакт о нейтралитете. 

Мотивы. 

Первое: советско-японский пакт обязывает нас к нейтралитету, 

и мы не имеем пока основания не выполнять свое обязательство по 

этому пакту. Мы не считаем возможным взять на себя инициативу 

нарущения пакта, ибо мы сами всегда осуждали правительства, на

рущающие договоры. 

Второе: в настоящий момент, когда мы ведем тяжелую войну с 

Германией и почти все нащи силы сосредоточены против Германии, 

включая сюда половину войск с Дальнего Востока, мы считали бы 

неразумным и опасным дЛЯ СССР объявить теперь состояние войны 

с Японией и вести войну на два фронта. Советский народ и советское 

общественное мнение не поняли бы и не одобрили бы политики объ

явления войны Японии в настоящий момент, когда враг еще не изгнан 

с территории СССР, а народное хозяйство СССР переживает макси

мальное напряжение ... 
Наща общественность вполне сознает, что объявление состоя

ния войны с Японией со стороны СССР ослабило бы сопротивление 

СССР гитлеровским войскам и пошло бы на пользу гитлеровской 



Германии. Мы думаем, что главным нашим врагом является все же 

гитлеровская Германия. Ослабление сопротивления СССР герман

ской агрессии привело бы к усилению держав оси в ущерб СССР и 

всем нашим союзникам». 

Получив это послание Сталина, Рузвельт 11 декабря во время 
встречи с советским послом заявил, что он об лом решении сожале

ет, но на месте Советского Союза поступил бы так же. Вместе с тем 

Рузвельт просил советских руководителей не объявлять публично о 

решении соблюдать нейтралитет с Японией, создать у японцев впе

чатление, что вопрос остается как бы нерешенным. 

С просьбой помочь в войне с Японией обращались к Сталину и 

руководители правительства Великобритании. 20 декабря 1941 г. при

бывший в Москву министр иностранных дел Великобритании Знто

ни Иден во время беседы в Кремле просил Сталина сказать, «может 

ли, и когда, Англия рассчитывать на известную помощь ей против 

Японии». При этом Иден, выразив понимание того, что «такая по

мощь в настоящий момент (для СССР) едва ли мыслима», спрашивал, 

«как будет обстоять дело, например, весной?» Тогда Сталин пообе

щал возобновить весной разговоры с Англией на тему дальневосточ

ной ситуации. 

Впоследствии Вашингтон и Лондон продолжали зондаж позиции 

Сталина по поводу оказания военной помощи в борьбе с Японией, 

желая в первую очередь добиться согласия советского руководства 

на предоставления в Приморье или на Камчатке мест для размеще

ния авиабаз США, с которых можно было бы наносить по японской 

территории массированные бомбовые удары. Однако ухудшившаяся 

летом 1942 г. обстановка на юге страны, где германские войска раз
вернули новое широкомасштабное наступление, заставляла Москву 

сохранять нейтралитет с Японией. 

Настойчивость правительства США была понятна. Ведь получи 

американцы возможность регулярно бомбить Японию с баз на совет

ской территории, тихоокеанская война могла завершиться в считаные 

месяцы. Но в этом случае было не избежать советско-японской войны 

в весьма сложный для СССР период. Сталин терпеливо разъяснял 

американцам: «Наши отношения с Японией регулируются пактом о 

нейтралитете. Японцы несколько раз заверяли нас, что они не намере

ны нарушать этого пакта. Но в нашей стране невозможно найти хотя 



бы одного человека, который поверил бы этим заверениям. Японцы 

могут нарушить этот пакт и напасть на СССР в любой момент. Между 

Японией и СССР существуют в настоящее время отношения, которые 

можно было бы назвать вооруженным миром». При этом, отвечая на 

предложения помощи США в случае нападения Японии на СССР, со

ветский лидер ее отклонял, заявляя, что «сейчас мы нуждаемся в по

мощи против Германии, с которой воюем». 

Возможность сотрудничества СССР и США в интересах войны 

против Японии не исключалась не только японцами, но и германским 

руководством. При этом Берлин использовал опасность для Японии 

такого развития ситуации с целью подталкивания Токио к нападению 

на СССР «до размещения на территории советского Дальнего Востока 

американской военной авиации». 9 июля 1942 г. Риббентроп запуги
вал японского посла Осима тем, что Владивосток может стать базой 

американцев для нанесения ударов по Токио. При этом он заявлял, 

что 60 или 80 советских подводных лодок, находящихся во Владиво
стоке, якобы не могут причинить никакого вреда японскому флоту. 

Разъясняя стратегию Гнтлера в отношении японско-советской войны, 

Риббентроп говорил: «До сих пор Гитлер считал, что Япония, достиг

нув таких больших успехов, должна сначала укрепиться на новых 

территориях, а затем уже совершить нападение на Россию ... Одна
ко сейчас он пришел к выводу, что наступил благоприятный момент 

для того, чтобы Япония вступила в общую борьбу с Россией ... Если 
Япония стремительным ударом захватит Владивосток, а возможно, 

и территорию Советского Союза вплоть до озера Байкал, положение 

русских на обоих фронтах будет необычайно тяжелым. Таким обра

зом, конец войны будет предрешен». На это Осима отвечал, что «сам 

он уверен в необходимости нападения Японии на Россию». 

Но в Токио продолжали выжидать. В ответе японского правитель

ства германскому правительству от 30 июля 1942 г. сообщалось, что 
«выступление Японии против СССР приведет к чересчур большому 

распылению сил Японии», что японское правительство «предполага

ет в сложившейся ситуации ограничиться военными операциями на 

юге Китая». По словам японского посла, одним из серьезных доводов 

против японского наступления на СССР было «опасение, что во вре

мя этой операции США получат базы в Восточной Азии, с которых 

смогут бомбить Токио». При этом бьшо заявлено, что ответ японского 



правительства не является окончательным и «может быть, выступле

ние против России окажется возможным еще до октября, а если нет, 

то не ранее следующей весны». 

Вопрос о возможности участия СССР в войне с Японией затраги

вался госсекретарем США Корделлом Хэллом на проходившей 19-
30 октября 1943 г. Московской конференции министров иностранных 
дел СССР, США и Великобритании. Сталин заявил тогда о готовно

сти помочь нанести поражение Японии после разгрома Германии. 

По случаю завершения работы конференции в Кремле был дан 

обед. Во время обеда Сталин конфиденциально сообщил Хэллу о ре

шении советского правительства принять участие в войне с Японией. 

Он сказал госсекретарю: «Советское правительство рассмотрело во

прос о положении на Дальнем Востоке и приняло решение сразу же 

после окончания войны в Европе, когда союзники нанесут поражение 

гитлеровской Германии, выступить против Японии. Господин Хэлл 

может передать это президенту Рузвельту как нашу официальную по

зицию. Но пока мы хотим держать это в секрете». 

Характеризуя занятую Сталиным позицию по дальневосточному 

вопросу, Хэлл сообщил в Вашингтон, что глава советского прави

тельства «проявил глубокое стремление к сотрудничеству с США и 

Великобританией». Как писал Хэлл в своих мемуарах, Сталин сделал 

это заявление «уверенно, совершенно бескорыстно, не требуя ничего 

взамен». При этом он считал слова советского руководителя «заявле

нием исключительной важности». 

Сталин счел возможным официально подтвердить решение совет

ского правительства лично Рузвельту и Черчиллю во время прохо

дившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 r. встречи «большой тройки» в 
Тегеране. Тогда он заявил: «Мы, русские, приветствуем успехи, кото

рые одерживались и одерживаются англо-американскими войсками 

на Тихом океане. К сожалению, мы пока не можем присоединить сво

их усилий к усилиям наших англо-американских друзей, потому что 

наши силы заняты на Западе и у нас не хватает сил для каких-либо 

операций против Японии. Наши силы на Дальнем Востоке более или 

менее достаточны лишь для того, чтобы вести оборону, но для насту

пательных операций надо эти силы увеличить, по крайней мере, в три 

раза. Это может иметь место, когда мы заставим Германию капитули

ровать. Тогда - общим фронтом против Японию). 



Несмотря на то, что обещание Сталина носило общий характер и 

в Тегеране не было сделано даже совместной протокольной записи на 

этот счет, американцы и англичане с энтузиазмом восприняли слова 

советского лидера о том, что выступление СССР против Японии мо

жет состояться через шесть месяцев после капитуляции Германии. 

рузвельт не мог скрыть своего удовлетворения занятой Сталиным 

позиции и сразу попытался добиться от советского лидера решения 

ряда военных вопросов, связанных с предполагавшимися совместны

ми действиями против Японии. Речь шла о предварительном плани

ровании военно-воздушных операций в северо-западной части Тихо

го океана. При этом президент предложил начать такое планирование 

«незамедлительно». 29 ноября 1943 г. Рузвельт говорил Сталину: 

«Мы считаем, что в целях сокращения сроков войны бомбардировка 

Японии с баз вашего Приморского края немедленно после начала во

енных действий между СССР и Японией будет иметь весьма большое 

значение, поскольку это предоставит нам возможность разрушить во

енные и промышленные центры». 

Хотя обещание Сталина в Тегеране было сделано в общей форме 

и он уклонился от обсуждения конкретных вопросов координации 

будущих совместных операций на Дальнем Востоке, командование 

вооруженных сил США со всей серьезностью восприняло слова со

ветского лидера. Заявление Сталина имело далеко идущие послед

ствия. Достаточно сказать, что с учетом позиции Москвы значитель

ные коррективы были внесены в военные планы США и Великобри

тании. Перспектива участия СССР в войне с Японией создавала для 

США принципиально новую ситуацию. О том, насколько для Ва

шингтона было важно участие СССР в войне, свидетельствует доку

мент, составленный американцами перед Тегеранской конференцией. 

В нем отмечалось: « ... Наиболее важным фактором, с которым долж
ны считаться США в своих отношениях с Россией, является война 

на Тихом океане. Если Россия будет союзником в войне против Япо

нии, война может быть закончена значительно быстрее и с меньшими 

людскими и материальными потерями. Если же войну на Тихом океа

не придется вести при недружественной или отрицательной позиции 

России, трудности неимоверно возрастут и операции могут оказаться 

бесплодными». Как отмечал американский историк Морис Мэтлофф, 

заявление Сталина на Тегеранской конференции «наилучшим путем 



решало эту проблему и снимало столь беспокоивший Рузвельта и 

Маршалла (генерал, советник президента по вопросам стратегии и 

тактики) вопрос». 

Черчилль признавал, что согласие Советского Союза вступить 

в войну против Японии меняло обстановку на Дальнем Востоке, и 

зaruiанированные ранее операции в Юго-Восточной Азии в значи

тельной степени потеряли свою ценность. Отказавшись от широ

комасштабного наступления американо-английских войск в Юго

Восточной Азии, западные союзники в дальнейшем стратегическом 

планировании исходили из того, что СССР возьмет на свои плечи раз

гром японских войск на материке, а США и Великобритания будут 

действовать в основном силами военно-морского флота и военной 

авиации. 

Хотя Сталин заявил о выступлении СССР против Японии через 

шесть месяцев после разгрома Германии, западные союзники про

должали рассчитывать на немедленное нанесение Советским Сою

зом, по крайней мере, воздушных ударов по японской метрополии 

сразу же после окончания боевых действий в Европе. На этом осо

бенно настаивал Черчилль, который 27 сентября 1944 г. писал Ста
лину: «Я искренне желаю и я знаю, что этого желает и Президент, 

вмешательства Советов в японскую войну, как было обещано Вами 

в Тегеране, как только германская армия будет разбита и уничтоже

на. Открытие русского военного фронта против японцев заставило 

бы их гореть и истекать кровью, особенно в воздухе, так что это 

значительно ускорило бы их поражение. Судя по тому, что я узнал о 

внутреннем положении Японии, а также о чувстве безнадежности, 

гнетущем ее народ, я считаю вполне возможным, что, как только на

цисты будут разгромлены, трехсторонние призывы к Японии капи

тулировать, исходящие от наших трех великих держав, могут быть 

решающими. Конечно, мы должны тщательно рассмотреть все эти 

планы вместе. Я был бы рад приехать в Москву в октябре, если я 

смогу отлучиться отсюда ... » 
В своем ответном послании от 30 сентября Сталин подтвердил 

данное обещание, заявив: «Что касается Японии, то наша позиция 

остается той же, что была в Тегеране». 

В октябре 1 944 г. после очередной беседы со Сталиным посол 

США Гарриман информировал Вашингтон о том, что СССР не толь-



ко дал согласие на вступление в войну, но и обязался направить на 

Дальний Восток максимальные силы. 

7 ноября Рузвельт в четвертый раз был избран на пост президента 
США. Своеобразным подарком Сталина стало упоминание им Япо

нии в докладе, посвященном 27-й годовщине Октябрьской револю

ции, как «агрессивного государства». Тем самым, по существу, было 

выражено отношение к Японии как к государству, враждебному це

лям и задачам Советского Союза по скорейшему достижению мира. 

Этот шаг был по достоинству оценен американцами. «Гарриман не 

скрывал, - писал советский посол в Вашингтоне Громыко, - что 

ему больше всего понравилось то место доклада Сталина, где он упо

минает о Японии. Такая прямота, по словам Гарримана, в настоящее 

время явилась даже несколько неожиданной ... » 
По мере того как приближался срок новой встречи лидеров «боль

шой тройки», шла подготовка к конференции, вырабатывались по

зиции сторон. Хотя на Ялтинскую (Крымскую) конференцию были 

вынесены такие важные вопросы, как завершение войны против 

Германии, послевоенное устройство Европы, территориальные во

просы, учреждение Организации Объединенных Наций, особое зна

чение американские лидеры придавали обсуждению вопроса о пол

номасштабном участии СССР в войне с Японией. Государственный 

секретарь США Эдуард Стеттиниус признавал, что на Ялтинской 

конференции делегация США хотела прежде всего вступления СССР 

в войну против Японии. 

В связи с поставленным Сталиным вопросом о задачах совет

ских Вооруженных сил в войне с Японией 28 сентября 1944 г. Руз
вельт одобрил стратегический план, по которому на СССР возлага

лось выполнение следующих задач: «Прервать транспортную связь 

между японской метрополией и Азиатским континентом; разгро

мить японские войска в Маньчжурии и уничтожить их авиационные 

части и соединения; обеспечить господство в воздухе над Южным 

Сахалином и ХоккаЙдо». Выполнение этих задач требовало от Со

ветского Союза больших усилий, новых человеческих жертв и ма

териальных потерь, которые и без того были огромны. Сознавая это, 

лидеры США и Великобритании с пониманием относились к тем 

политическим условиям вступления в войну, которые выдвигало со

ветское правительство. 



Заседания «большой тройки» - Сталина, Рузвельта и Черчил

ля - в Ливадийском дворце под Ялтой проходили с 4 по 12 февраля 
1945 г. Хотя вопрос об участии СССР в войне с Японией был в переч
не проблем на последнем месте и до 8 февраля в ходе ежедневных 
совещаний практически не затрагивался, западные союзники считали 

его приоритетным. Рузвельт, похоже, откладывал его обсуждение на 

конец конференции сознательно, стремясь сначала договориться со 

Сталиным по другим проблемам, а уж затем на базе достигнутых до

говоренностей в атмосфере соrnасия ставить вопрос о Японии. При 

этом он сразу после начала работы конференции дал понять Сталину, 

что рассчитывает окончательно решить вопрос о вступлении СССР в 

войну с Японией. 

Тактика Рузвельта на конференции полностью оправдалась. Видя 

конструктивную позицию американского президента практически по 

всем рассматривавшимся вопросам, Сталин был готов отвечать вза

имностью. Тем более что по вопросу о вступлении СССР в войну ре

шение уже было принято. По сути дела, оставалось лишь определить 

конкретные сроки объявления Советским Союзом войны Японии. 

Объединенный комитет начальников штабов США (ОКНШ) на

стоятельно просил Рузвельта добиться скорейшего вступления СССР 

в войну. Накануне отъезда президента в Ялту высшие чины амери

канских вооруженных сил представили ему документ, в котором, в 

частности, говорилось: « ... Мы желаем вступления России в войну 
как можно скорее в меру ее способности вести наступательные опе

рации и готовы оказать максимально возможную поддержку, не на

неся ущерба нашим основным операциям против Японии ... » 
Соrnашаясь с тем, что вступление СССР в войну против Японии 

может состояться лишь после окончательного разгрома Германии, 

rnавы правительств США и Великобритании не скрывали от Стали

на своей заинтересованности в том, чтобы это произошло как мож

но раньше. Из официальных американских документов следует, что 

«основная задача американского правительства состояла в том, чтобы 

добиться скорейшего вступления СССР в войну с Японией, с тем что

бы не допустить передислокации Квантунской армии в метрополию 

в момент вторжения». 

Сталин с пониманием отнесся к этим опасениям. Если в Тегеране 

он дал принципиальное согласие вступить в войну против Японии 



«через шесть месяцев после завершения войны в Европе», то в Ялте, 

несмотря на большие сложности переброски советских войск на Вос

ток, это срок был сокращен вдвое. Войну с Японией Сталин пообе

щал начать «через два-три месяца после капитуляции Германии». Это 

решение с большим удовлетворением было воспринято союзниками. 

Практически все основные вопросы, связанные со вступлением 

СССР в войну были согласованы во время встречи Сталина с Руз

вельтом 8 февраля 1945 г. 
Эта беседа носила весьма откровенный характер и во многом 

предопределила будущие события. Весьма существенным было за

явление Рузвельта о том, что он не хочет высаживать войска в Япо

нии и пойдет на такой шаг только в случае крайней необходимости. 

Тем самым прямо давалось понять, что проведение крупномасштаб

ных наземных операций против японских войск, в первую очередь 

в Маньчжурии, будет возложено на вооруженные силы Советского 

Союза. Свое нежелание сражаться с японцами президент откры

то объяснял стремлением обойтись без больших потерь. Услышав 

твердое обещание Сталина вступить в войну, Рузвельт, как это и 

было запланировано, полностью согласился с заявленными совет

ской стороной территориальными условиями и даже обещал помочь 

в их реализации. 

11 февраля 1945 г. в Ливадийском дворце Сталиным, Рузвельтом 

и Черчиллем было подписано Ялтинское соглашение трех великих 

держав по вопросам Дальнего Востока. Текст соглашения гласил: 

«Руководители трех великих держав - Советского Союза, Соеди

ненных Штатов Америки и Великобритании - согласились в том, 

что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания 

войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на 

стороне союзников при условии: 

1. Сохранения status quo (статус-кво) Внешней Монголии (Мон
гольской Народной Республики). 

2. Возвращения принадлежавших России прав, нарушенных веро
ломным нападением Японии в 1904 г., а именно: 

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и 

всех прилегающей к ней островов; 

б) интернационализации торгового порта Дайрен с обеспечени

ем преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и 



восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу 

СССР; 

в) совместной эксплуатации Восточно-Китайской железной до

роги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного 

Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных 

интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай со

храняет в Маньчжурии полный суверенитет. 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов. 
Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монго

лии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребуют согласия 

генералиссимуса Чан кайши. По совету Маршала И.В. Сталина Пре

зидент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие. 

Главы правительств трех великих держав согласились в том, что 

эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлет

ворены после победы над Японией. 

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заклю

чить с Национальным Китайским Правительством пакт о дружбе и 

союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими воо

руженными силами в целях освобождения Китая от японского ига. 

И.СТАЛИН 

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ». 

1945 год, 11 февраля 

Таким образом, без какого-либо торга и разногласий союзники 

четко определили условия, на которых СССР соглашался вступить 

в войну с Японией, и официально подтвердили, что эти условия 

будут выполнены «безусловно». Документ об участии Советского 

Союза в войне полностью отвечал интересам разгрома Японии без 

кровопролитных сражений с оГромными жертвами. Получив гаран

тии столь необходимого им выступления СССР против Японии, в 

большем выигрыше считали себя американцы и англичане. Участие 

мощных сухопутных сил СССР в войне на Востоке рассматрива

лось весной 1945 г. в Вашингтоне и Лондоне как важнейшее усло

вие победы над Японией в кратчайшие сроки и с минимальными 

потерями. Поэтому утверждения о том, что в Ялте Рузвельт якобы 

пошел на «неоправданные уступки» Сталину, «купил» его участие 



в войне, представляются неубедительными и далекими от понима

ния реально складывавшейся к весне 1945 1: военно-стратегической 

обстановки в мире. 

АТОМНАЯ БОМБА ИЛИ СОВЕТСКИЙ БЛИЦКРИГ? 

Японские официальные историки утверждают, что правительство 

Японии вплоть до окончания войны ничего не знало о достигнутых в 

Ялте соглашениях по вопросам Дальнего Востока. Однако существу

ют указания на то, что японская разведка располагала сведениями 

о договоренностях в Крыму, касавшихся Японии. Так, например, в 

1985 г. в Японии были опубликованы воспоминания шифровальщицы 
японского представительства в Стокгольме Онодэра Юрико, которая 

утверждала, что разведданные о содержании ялтинских соглашений 

о Японии были своевременно переданы в японский МИД. 

Едва ли случайным совпадением является то, что 14 февраля 
1945 г., через два дня после завершения Ялтинской конференции, 

трижды возглавлявший японское правительство влиятельный поли

тический деятель Японии князь Коноэ Фумимаро спешно составил 

и представил императору Хирохито секретный доклад, в котором 

призывал японского монарха «как можно скорее закончить войну». 

При этом с особой тревогой указывал ось на «замыслы Советского 

Союза в отношении Восточной Азию>. Коноэ предупреждал, что «су

ществует серьезная опасность вмешательства в недалеком будущем 

Советского Союза во внутренние дела Японии». Главный смысл до

клада Коноэ сводился к тому, чтобы до ВСТУШJения в войну СССР 

успеть капитулировать перед США и Великобританией, «обществен

ное мнение которых еще не дошло до требования изменения нашего 

государственного строя». 

15 февраля руководители японской разведки проинформировали 
участников заседания Высшего совета по руководству войной о том, 

что «Советский Союз намерен обеспечить себе право голоса в ре

шении вопросов будущего Восточной Азии». Прозвучало предупре

ждение, что к весне СССР может расторгнуть пакт о нейтралитете и 

присоединиться к союзникам в войне против Японии. На следующий 

день об этом говорил императору министр иностранных дел Сигэ

мицу: «Дни нацистской Германии сочтены. Ялтинская конференция 



подгвердила единство Великобритании, США и Советского Союза». 

Министр рекомендовал Хирохито не полагаться на пакт о нейтрали

тете. Генерал Тодзио также предупреждал монарха о возможности 

выступления СССР против Японии, оценив такую возможность как 

«50 на 50». 
Однако император, сознавая, что вступление в войну СССР будет 

означать неизбежное и быстрое поражение Японии, не оставлял на

дежды на привлечение Москвы в качестве посредника для достиже

ния перемирия с сшл. 

Хотя далеко не все японские руководители верили в успех при

влечения СССР на сторону Японии, японский МИД сразу после Ял

тинской конференции предпринял попытки через советского посла в 

Японии я.л. Малика изложить советским руководителям японское 

предложение о посредничестве. Однако по указанию Москвы посол 

избегал прямых ответов на японский зондаж. 

Японский зондаж, кроме всего прочего, преследовал цель поссо

рить Советский Союз с Соединенными Штатами и Великобритани

ей, нарушить их союз. По замыслам японского руководства, сам факт 

советско-японских дипломатических контактов по вопросу о переми

рии мог быть истолкован западными державами как односторонняя 

закулисная деятельность Москвы для сговора с Японией за спиной 

Вашингтона и Лондона. В принятом 20 апреля 1945 г. Высшим со

ветом по руководству войной документе «Общие принципы меро

приятий в случае капитуляции Германии» прямо ставилась задача: 

«Приложить усилия к тому, чтобы умелой пропагандой разобщить 

США, Великобританию и СССР и подорвать решимость США и Ве

ликобритании вести войну». Важность таких усилий возросла после 

объявления о денонсации советско-японского пакта. 

Готовясь к войне с Японией, советское правительство стремил ось 

соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 г. правитель

ству Японии бьmо официально объявлено о денонсации советско

японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. В заявлении 

советского правительства указывалось, что пакт был подписан до 

нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Япо

нией, с одной стороны, и Великобританией и США - с другой. Текст 

заявления гласил: «С того времени обстановка изменилась в корне. 

Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помога-



ет последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с 

США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. 

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР 

потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным ... 
в соответствии со статьей 3 упомянугого пакта, предусматриваю

щей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока 

действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет... о 

своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 г.». 
Денонсировав пакт о нейтралитете, советское правительство за 

четыре месяца до вступления в войну фактически информирова

ло японское правительство о возможности участия СССР в войне с 

Японией с целью скорейшего завершения Второй мировой войны. 

Естественно, о возможном сроке вступления в войну японскому пра

вительству не сообщалось. Более того, стремясь по возможности обе

спечить скрытность подготовки вооруженных сил к вступлению в 

войну, советская сторона, отвечая на японский вопрос, соглашалась, 

что действие пакта о нейтралитете может сохраняться до истечения 

пятилетнего срока. 

Нельзя исключать, что при этом советское правительство допу

скало ситуацию, когда японское правительство прекратит войну еще 

до вступления в нее Советского Союза. Официальное объявление о 

денонсации пакта рассматривалось в ~OCKBe как серьезное преду

преждение японскому правительству, призванное убедить его в бес

полезности продолжения войны. 

О том, что японское правительство связывало неизбежность по

ражения лишь с вступлением в войну СССР, свидетельствует наме

рение продолжать борьбу с США и Великобританией «до победного 

конца». 23 апреля 1945 г. новый министр иностранных дел Японии 

Того Сигэнори заявил представителям императорской ставки: «Если 

Японии удастся одержать победу на Окинаве, Советский Союз убе

дится, что у нас все еще имеются значительные резервы. Поэтому, 

воспользовавшись подобной ситуацией, можно будет построить фун

дамент для деятельности нашей дипломатию). 

Попытки «договориться» с Советским Союзом заметно активизи

ровались после капитуляции Германии. В это время японское коман

дование, потерпев поражение на Окинаве, на'{ало спешно готовиться 

к сражению за метрополию. А для этого необходимо было сохранить 



Квантунскую армию, которую при резком осложнении положения 

планировалось перебросить на территорию Японии. Поскольку всту

пление в войну СССР могло нарушить эти планы, японское высшее 

командование еще более решительно требовало от правительства 

сделать все возможное, чтобы удержать Москву от этого шага. 

15 мая на заседании Высшего совета по руководству войной было 
принято решение добиваться начала японо-советских переговоров. 

Для этого считалось необходимым демонстрировать Советскому 

Союзу «позитивный характер» политики нейтралитета и склонять 

СССР к посредничеству в деле окончания войны на приемлемых 

для Японии условиях. Японское руководство демонстративно анну

лировало все японо-германские соглашения и дало указание прессе 

поддерживать дипломатические шаги японского правительства в от

ношении СССР. 

Однако обстановка складывалась явно не в пользу Японии. Со

ветское правительство, понимая существо японских замыслов, про

должало уклоняться от попыток Токио вовлечь СССР в официаль

ные переговоры. 6 июня на очередном заседании Высшего совета 
по руководству войной была дана весьма пессимистическая оценка 

складывавшегося положения. В представленном членам совета ана

лизе ситуации говорилось: «Путем последовательно проводимых мер 

Советский Союз подготавливает почву по линии дипломатии, чтобы 

при необходимости иметь возможность выступить против Империи; 

одновременно он усиливает военные приroтовления на Дальнем Вос

токе. Существует большая вероятность того, что Советский Союз 

предпримет военные действия против Японии... Советский Союз 

может вступить в войну против Японии после летнего или осеннего 

периода». 

Тем не менее, у японского правительства и командования оста

вались надежды на резкое ухудшение советско-американских и 

советско-английских отношений. Участники совещания с нескрывае

мым удовлетворением отмечали, что «после окончания войны против 

Германии сотрудничество между США и Великобританией, с одной 

стороны, и Советским Союзом - с другой, ослабевает». При этом 

японские лидеры тешили себя надеждой на то, что, в конце концов, 

советское руководство поймет выгоду для себя от затягивания войны 

между Японией и США и Великобританией, в которой обе стороны 



лишь ослабляют друг друга. Поэтому ставилась задача использовать 

все возможности для поиска какой-либо договоренности с Советским 

Союзом. 

Вместе с тем на заседании Высшего совета по руководству вой

ной 6 июия был подтвержден курс Японии на продолжение войны. 
В IlРИНЯТОМ на заседании решении указывалось: «Империя должна 

твердо придерживаться курса на затяжной характер войны, не счита

ясь ни с какими жертвами. Это не может не вызвать к концу текущего 

года значительных колебаний в решимости противника продолжать 

войну». из этого следует, что «мирная дипломатия» Японии в отно

шении СССР преследовала цель избежать капитуляции, сохранить в 

стране существующий режим и продолжать войну до тех пор, пока 

США и Великобритания не пойдут на уступки в определении усло

вий перемирия. В Токио всерьез рассчитывали на принятие США и 

Великобританией компромиссных условий мира, которые, в частно

сти, предусматривали сохранение за Японией Кореи и Тайваня. 

Следует отметить, что японские расчеты на разлад среди коали

ции союзников имели определенные основания. После смерти Руз

вельта в апреле 1945 г. его место президента США заиял Гарри Тру
мэн. Как отмечал А.А. Громыко, после этого «брешь в политической 

жизни США образовалась зияющая. Международные последствия 

ее оказались огромными: К власти в США пришел Трумэн, бывший 

вице-президент. Как политик он до этого светил вроде Луны - от

раженным светом. В советско-американских отношениях почти сразу 

же стали проявляться серьезные натянутости». 

Во время вступления в должность Трумэн был проинформиро

ван о секретных работах по созданию атомной бомбы. Перспектива 

появления у США супероружия породила у новой американской ад

министрации надежду, что война может быть завершена в результа

те атомной бомбардировки. Однако уверенности в том, что атомная 

бомба может быть применена в ближайшее время, не было. Поэтому 

у США сохранялась заинтересованность в том, чтобы Сталин выпол

нил данное на Ялтинской конференции обещание вступить в войну с 

Японией. 

В США и Великобритании готовились к упорным продолжитель

ным сражениям на театрах Тихоокеанской войны. В решениях англо

американской конференции в Квебеке, состоявшейся 11-16 сентя-



бря 1944 г., окончание войны с Японией планировалось не раньше 

чем через 18 месяцев после поражения Германии. Эти расчеты оста
вались в силе и накануне Ялтинской конференции. Поэтому в под

готовленной с участием военных памятке для президента Рузвельта 

и американской делегации особо подчеркивалось: «Мы отчаянно 

нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией по завершении 

войны в Европе». 

Незадолго до Ялтинской конференции Рузвельту доложили, что 

первая атомная бомба будет готова примерно к 1 августа, а вторая -
к концу 1945 г. Однако в Вашингтоне исходили из того, что одна или 
несколько атомных бомб не смогут сыграть решающей роли в раз

громе Японии. Эту роль должны бьши сыграть советские войска, спо

собные разгромить Квантунскую армию и, сковав японские соедине

ния в Китае, лишить тем самым японское командование возможности 

использовать их для обороны метрополии. 

Всего этого не мог не учитывать и новый президент США. Когда 

к лету 1945 г. из секретных лабораторий поступили сведения о том, 

что работы по созданию нового оружия вступили в завершающую 

стадию, в администрации США возобладало стремление скорейшим 

нанесением атомных ударов по Японии опередить вступление СССР 

в войну и устранить его от послевоенного урегулирования на Даль

нем Востоке. Но американские генералы продолжали настаивать на 

обязательном привлечении СССР к разгрому Японии. Военный ми

нистр США Генри Стимсон в памятной записке предупреждал Тру

мэна 2 июля 1945 г.: «Начав вторжение, нам придется, по моему мне
нию, завершать его даже еще более жестокими сражениями, чем те, 

которые имели место в Германии. В результате мы понесем огромные 

потери и будем вынуждены оставить Японию». По чисто военным 

соображениям американское командование не могло отказаться от 

помощи Советского Союза, поскольку не было уверено в том, что 

атомная бомба положит конец войне. 

Несмотря на успешное испытание атомной бомбы, в ходе прохо

дившей во второй половине июня 1945 г. Потсдамской конференции 
глав трех держав - СССР, США и Великобритании Трумэн прямо за

явил, что «США ожидают помощи от СССР в войне против Японии». 

В ответ Сталин сказал, что «Советский Союз будет готов вступить в 

действие к середине августа и что он сдержит свое слово». 



Советский Союз присоединился к опубликованной 26 августа 
Потсдамской декларации, которая призывала японское правитель

ство немедленно капитулировать и предупреждала, что «иначе Япо

нию ждет быстрый и полный разгром». В первом пункте деклара

ции было заявлено, что «Японии дается возможность окончить эту 

войну». Однако японское правительство не пожелало воспользовать

ся этой возможностью, проигнорировав Потсдамскую декларацию. 

Занятая Токио позиция затягивала окончание войны, вела народы к 

новым жертвам и лишениям. 

8 августа 1945 г. советское правительство в строгом соответствии с 
ялтинским соглашением объявило Японии войну. В сообщении ТАСС, 

в частности, говорилось: « ... у читывая отказ Японии капитулировать, 
союзники обратились к Советскому правительству с предложением 

включиться в войну против японской агрессии и тем самым сократить 

сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать 

скорейшему восстановлению всеобщего мира ... Советское правитель
ство заявляет, что с завтрашнего дня, т. е. с 9-го августа, Советский 

Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией». 

Вступлению Советского Союза в войну предшествовала атомная 

бомбардировка 6 августа японского города Хиросима. Затем, уже по
сле начала боевых действий советских войск, 9 августа, атомным уда
ром был уничтожен город Нагасаки. 

В полдень 15 августа 1945 г. японцы впервые услышали по радио 
голос своего монарха. Являвшийся согласно официальной государ

ственной религии Синто прямым потомком богов император Хирохи

то объявил подданным о решении прекратить войну. В качестве обо

снования невозможности дальнейшего сопротивления было указано 

на использование противником новой супербомбы. Тем самым дава

лось понять, что Япония не сдается, потерпев поражение в честном 

сражении с противником, а вынуждена уступить перед неодолимой 

силой невиданного ранее оружия. В связи с этим в Японии до сих 

пор считается, что применение американцами атомных бомб явилось 

«тэнъю» - волей провидения, милостью небес, позволившей свя

щенной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица. 

Однако, как свидетельствуют факты и документы, не атомные 

бомбы вынудили японское правительство согласиться на капитуля

цию. Японские руководители скрыли от народа сообщение о приме-



нении американцами обладающего огромной мощью атомного ору

жия и продолжали готовить население к решающему сражению на 

своей территории «до последнего японца». Вопрос о бомбардировке 

Хиросимы не был даже обсужден на заседании Высшего совета по 

руководству войной. Предупреждение президента Трумэна от 7 авгу
ста по американскому радио о готовности США нанести новые атом

ные удары было расценено японским правительством как пропаганда 

союзников. 

Невзирая на атомные бомбардировки, сторонники «партии вой

ньш продолжали развернутую по всей стране подготовку населе

ния к отпору врагу в случае вторжения - женщин, детей и стари

ков обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в 

горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов 

смертников-камикадзе заместитель начальника главного морского 

штаба вице-адмирал Ониси Такидзиро, категорически выступая про

тив капитуляции, заявлял на заседании правительства: «Пожертвовав 

жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся 
безусловной победы». При этом он подчеркивал, что камикадзе не 

обязательно быть пилотом, а достаточно просто «быть готовым на

нести ценой своей жизни эффективный удар по противнику». 

До последнего существовали и надежды на использование сохра

нившей свою боеспособность Квантунской армии. Рассматривался 

вариант в случае высадки американских войск на Японские остро

ва переправить императора и его семью в Маньчжоу-Го, чтобы про

должить здесь сопротивление. При этом считал ось, что американцы 

не будут подвергать атомной бомбардировке территорию союзного 

Китая. Подобные расчеты были перечеркнуты блицкригом советских 

войск в Маньчжурии. 

9 августа на экстренном заседании Высшего военного совета по 
руководству войной премьер-министр Японии Судзуки Кантаро со 

всей определенностью заявил: «Вступление сегодня утром в войну 

Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение 

и делает невозможным продолжение войны». 

Участие СССР в войне вынудило японскую верхушку согласить

ся с капитуляцией не только вследствие неизбежного военного по

ражения, но и по политико-идеологическим причинам. Как уже от

мечалось, японская аристократия и помещичье-буржуазные круги 



усматривали в поражении от социалистического Советского Союза 

опасность «коммунистической революции в Японии». Эти опасения 

оказали весьма важное влияние при обосновании необходимости ка

питулировать как можно скорее. Премьер-министр Судзуки, выступая 

против попыток военных затянуть принятие окончательного решения 

о капитуляции, заявил 14 августа на императорском совещании, что 
«необходимо положить конец войне, пока мы имеем дело с американ

цамИ». Серьезное опасение за сохранение в Японии монархической 

власти прозвучало в рескрипте императора «К солдатам и матросам» 

от 17 августа 1945 г. В нем Хирохито, уже не упоминая американские 
атомные бомбы и уничтожение японских городов, в качестве основ

ной причины капитуляции назвал вступление в войну СССР. Было со 

всей определенностью заявлено: «Теперь, когда в войну против нас 

вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление ... означает 
поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи». 

Без вступления в войну СССР американцы не смогли бы быстро 

покорить Японию С помощью атомного оружия. По расчетам аме

риканских штабов, для обеспечения высадки десантов на Японские 

острова требовал ось по меньшей мере девять атомных бомб. После 

ударов по Хиросиме и Нагасаки у США больше не было готовых 

атомных бомб, производство же новых требовало длительного вре

мени. «Эти бомбы, сброшенные нами, - свидетельствовал военный 

министр США Стимсон, - были единственными, которыми мы рас

полагали, а темпы производства их в то время были весьма низкими». 

Не следует забывать и то, что в ответ на атомные удары японцы могли 

обрушить на США накопленное в секретных лабораториях в огром

ных количествах бактериологическое оружие. 

Факты истории заставляют даже непримиримых критиков поли

тики Сталина признавать очевидное. Так, в изданном в 2005 г. много
страничном научном исследовании причин принятия японским пра

вительством решения о капитуляции профессор Калифорнийского 

университета (США), этнический японец Хасэгава Цуёси признает 

определяющее влияние вступления Советского Союза в войну на ре

шение императора принять условия капитуляции. В выводной части 

своего труда «Racing the Епеmу. StaJin, Truman, and the Surrender of Ja
рап» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные 

бомбы не являлись определяющими при принятии Японией решения 



капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, 

их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. 

Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Совет

ского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, 

пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, 

не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова соб

ственно Японии, или продолжались бы воздушные бомбардировки в 

условиях морской блокады, что исключило бы возможность дальней

шего сопротивления». 

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского 

линкора «Миссури» состоялась церемония подписания акта о капи

туляции Японии, ознаменовавшая также окончание Второй мировой 

войны. Правительство милитаристской Японии признавало свое пол

ное поражение и соглашалось с условиями капитуляции, выдвинуты

ми победителями. Текст акта о капитуляции гласил: 

1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского 
правительства и японского императорского генерального штаба, на

стоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в 
Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Ве

ликобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, ка

ковые четыре державы будут впоследствии именоваться союзными 

державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным 

державам японского императорского генерального штаба, всех япон

ских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским кон

тролем вне зависимости от того, где они находятся. 

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они 

ни находились, и японскому народу немедленно прекратить военные 

действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, само

летов и военного и гражданского имущества, а также выполнять все 

требования, которые могут быть предъявлены верховным командую

щим союзных держав или органами японского правительства по его 

указаниям. 

Настоящим мы приказываем японскому императорскому гене

ральному штабу немедленно издать приказы командующим всех 

японских войск и войск, находящимся под японским контролем, где 

бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также 



обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся 

под их командованием. 

Все гражданские, военные и морские официальные лица долж

ны повиноваться и выполнять все указания, приказы и директивы, 

которые верховный командующий союзных держав сочтет необхо

димым для осуществления данной капитуляции и которые будут 

изданы им самим или же по ero уполномочию; мы предписываем 
всем этим официальным лицам оставаться на своих постах и по

прежнему выполнять свои не боевые обязанности, за исключением 

тех случаев, Korдa они будут освобождены от них особым указом, 

изданным верховным командующим союзных держав или по ero 
уполномочию. 

Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство 

и ero преемники будуг честно выполнять условия Потсдамской де
кларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, 

которые в целях осуществления этой декларации потребует верхов

ный главнокомандующий союзных держав или любой другой назна

ченный союзными державами представитель. 

Настоящим мы предписываем японскому императорскому прави

тельству и японскому императорскому генеральному штабу немед

ленно освободить всех союзных военнопленных и интернированных 

гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обе

спечить их защиту, содержание и уход за ними, а также немедленную 

доставку их в указанные места. 

Власть императора и японского правительства управлять государ

ством будет подчинена верховному главнокомандующему союзных 

держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет 

необходимым для осуществления этих условий капитуляции. 

Подписано в Токийском заливе, Япония, 2 сентября 1945· года в 
9 часов 04 минугы. 

На основании приказа и от имени Ero величества 
императора Великой Японской империи 

и от имени японского правительства 

Сигэмицу Мамору 

На основании приказа и от имени 

Японской императорской Главной ставки 

Умэдзу Ёсидзиро 



Принято в Токийском заливе, Япония, в 9 часов 08 минут 2 сентя
бря 1945 года в интересах Соединенных Штатов Америки, Китайской 
Республики, Соединенного Королевства и Союза Советских Социа

листических Республик, а также в интересах других союзных госу

дарств, находящихся в состоянии войны с Японией. 

Верховный главнокомандующий союзных держав 

Дуглас Макартур 

Представитель Соединенных Штатов Америки 

Ч.В. Нимиц 

Представитель Китайской Республики 

СуЮнчан 

Представитель Соединенного Королевства 

Брус Фрэзер 

Представитель Союза Советских Социалистических Республик 

Кузьма Николаевич Деревянко 

Затем акт подписывают представитель Австралии генерал Томас 

Блэми, главнокомандующий австралийскими войсками, представите

ли Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВОЙНЫ 

После поражения царизма в японско-русской войне Япония от

торгла от России южную половину острова Сахалин, навязав ей с 
помощью американского правительства несправедливые условия 

Портсмутского мирного договора 1905 г. Содержание этого договора 

аннулировало все заключенные ранее между двумя странами догово

ры, что лишало Японию права ссылаться на них. 

В результате экспансионистской политики Япония закрыла для 

российского флота не только свободный выход в Тихий океан, но и 

доступ к портам Камчатки и Чукотки. В годы вооруженной интер

венции против Советской России Япония захватила и северную часть 

Сахалина, оккупация которой l1родолжалась до 1925 г. 
Советское правительство официально заявляло, что не считает 

себя связанным условиями Портсмутского договора. При заключе

нии 20 января 1925 г. установившей дипломатические отношения 

Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР 



и Японией уполномоченный Советского Союза Л.М. Карахан особо 

подчеркнул, что «признание его Правительством действительности 

Портсмутского договора от 5 сентября 1905 года никоим образом 
не означает, что Правительство Союза разделяет с бывшим царским 

правительством политическую ответственность за заключение на

званного договора». Конвенция не решала вопрос о территориальном 

размежевании СССР и Японии, ибо японское правительство про

должало удерживать ранее принадлежавшие России земли Южного 

Сахалина и Курильских островов. Более того, в последующие годы 

милитаристская Япония превратила эти территории в военные плац

дармы, с которых постоянно угрожала Советскому Союзу, развернула 

на них акrивную подготовку к войне против СССР, что наиболее ярко 

проявилось в годы Второй мировой войны. 

Вопрос о намерении советского правительства добиваться вос

становления исторической справедливости в отношении принадле

жавших ранее России южной части Сахалина и Курильских островов 

возник при обсуждении условий заключения между СССР и Японией 

пакrа о ненападении. Как отмечал ось выше, 18 ноября 1940 г. во вре
мя очередной беседы с послом Японии в Советском Союзе Татэкава 

нарком иностранных дел СССР Молотов указал, что общественное 

мнение в СССР будет связывать вопрос о заключении пакrа о ненапа

дении с Японией с вопросом о возвращении утраченных ранее терри

торий - Южного Сахалина и Курильских островов. Было заявлено, 

что если Япония не готова к постановке этих вопросов, то было бы 

целесообразно говорить о заключении пакrа не о ненападении, а о 

нейтралитете, не предусматривающего разрешения территориальных 

проблем. 

На следующий день Молотов направил послу СССР в Японии Сме

танину телеграмму следующего содержания: « ... Я заявил, что послед
нее предложение японского правительства о пaкre о ненападении может 

вызвать известные затруднения со стороны самой же Японии. Дело в 

том, что, как известно, заключение пaкra о ненаllадении с Германией в 

1939 году привело к тому, что СССР вернул ряд территорий, ранее уте
рянных нашей страной, а поэтому общественное мнение нашей стра

ны заключение пакrа о ненападении с Японией также, естественно, 

будет связывать с вопросом о возвращении Советскому Союзу таких 

утерянных ранее территорий, как Южный Сахалин, Курильские остро-



ва и уж, во всяком случае, на первый раз как минимум встанет вопрос о 

продаже некоторой группы северной части Курильских островов. Если 

Япония считает целесообразным поднимать эти территориальные во

просы, то тогда можно будет говорить относительно заключения пак

та о ненападении. Но так как я не уверен, что Япония будет считать 

это целесообразным, то со своей стороны считаю возможным сейчас 

не будоражить много вопросов, а заключить вместо пакта о ненападе

нии пакт о нейтралитете и подписать отдельно протокол о ликвидации 

японских нефтяной и угольной КОIЩессиЙ ... 
Татэкава, не возражая против предложения о заключении пакта 

о нейтралитете, заявил, что, по его мнению, этот пакт также может 

улучшить советско-японские отношения. На мой вопрос, считает ли 

Татэкава мои предложения о пакте и о протоколе приемлемыми в ка

честве базы для переговоров, Татэкава ответил, что лично он считает 

эти предложения базой для переговоров и сообщит об этих предло

жениях в Токио». 

Ответ из японской столицы поступил уже через два дня. Министр 

иностранных дел Японии Мацуока предписал послу: «Рассмотрение 

вопроса о ликвидации концессий затруднительно. Вместо этого пред

ложите продать Северный Сахалию>. В беседе с Молотовым 21 ноя
бря японский посол сообщил, что его правительство считает проект 

протокола о ликвидации концессий «абсолютно неприемлемым». 

Выполняя указание МИД, Татэкава заявил Молотову: «Так как 

продажа Россией Аляски США уменьшила споры и конфликты меж

ду двумя странами, то он (посол) твердо уверен, что и продажа Се

верного Сахалина положила бы конец спорам и конфликтам между 

обеими странами и способствовала бы установлению длительного 

мира между Японией и СССР». 

Касаясь предложения о продаже Северного Сахалина, Молотов 

ответил, что по этому вопросу ему нечего добавить к тому, что он пу

блично говорил 29 марта 1940 г. на сессии Верховного Совета СССР. 
В этом выступлении Молотов ироничесК'и коснулся предложения 

одного из членов японского парламента о продаже Северного Саха

лина и в свою очередь заявил, что «в СССР нашлись бы покупатели 

на Южный Сахалин». 

Молотов сказал Татэкава, что в этом выступлении дан исчерпы

вающий ответ как о продаже Приморья и Сахалина, так и других тер-



риторий, И поэтому такого рода предложения могут рассматриваться 

только как шутка. 

Отвергая японские предложения о продаже Северного Сахалина, 

Молотов со своей стороны развивал мысль о целесообразности вы

купа у Японии ранее принадлежавших России территорий Южного 

Сахалина и Курильских островов. Он говорил: «У Японии имеется 

много островов, которые ей не нужны, а у нас на Дальнем Востоке 

островов нет ... Поэтому советская сторона может ставить вопрос о 
покупке Южного Сахалина и Курильских островов за соответствую

щую цену ... Если Япония согласилась бы на продажу, то можно было 
бы договориться по всем другим вопросам, и у Японии были бы сво

бодные руки для действий на Юге, ибо, как известно, Германия, за

ключив с СССР пакт о ненападении и обеспечив себе тыл, добилась 

на Западе больших успехов ... » 
После этого Татэкава в откровенной форме заявил, что между

народная обстановка развивается в пользу СССР и нет ничего уди

вительного в том, что СССР хочет этим воспользоваться. Однако он 

считает, что когда говорится о продаже Курильских островов, то это 

является слишком большим требованием. 

Не желая осложнять переговоры территориальными проблемами, 

Молотов счел целесообразным оставить эту тему, заявив, что «речь 

сейчас идет не о продаже некоторых островов в связи с пактом о не

нападении, и вопрос, который он ставил попутно, (мы) не считаем ак

туальным». Однако, как показали последующие события, заявленная 

тогда в качестве зондажа советская позиция по территориальному во

просу была серьезно воспринята японским правительством. 

При встрече в апреле 1941 г. со Сталиным министр Мацуока, вы

полняя инструкции своего правительства, вновь попытмс. затронуть 

вопрос О продаже Японии Северного Сахалина. 

Из записи беседы Сталина с Мацуока 12 апреля 1941 г.: 

« ... Мацуока говорит, что ставил вопрос о продаже Японии Север
ного Сахалина, что было бы коренным разрешением вопроса, но так 

как советская сторона не принимает этого предложения, то нужно 

найти другой выход и идти по линии протокола. Мацуока заявляет, 

что он имел инструкцию, в которой говорилось О продаже Северного 

Сахалина, но так как СССР не соглашается, то ничего не поделаешь. 
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Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на Приморье и его вы

ходы в океан, говорит: Япония держит в руках все выходы Советского 

Приморья в океан - пролив Курильский У Южного мыса Камчат

Кlf, пролив,Лаперуза к югу от Сахалина, пролив Цусимский у Кореи. 

Теперь вы хотите взять Северный Сахалин и вовсе закупорить Со

ветский Союз. Вы что, говорит тов. Сталин, улыбаясь, хотите нас за

душить? Какая же это дружба? 

Мацуока говорит, что это бьmо бы нужно для создания нового 

порядка в Азии. Кроме того, говорит Мацуока, Япония не возража

ет против того, чтобы СССР вышел через Индию к теплому морю. 

В Индии, добавляет Мацуока, имеются индусы, которыми Япония 

может руководить, чтобы они не мешали этому. В заключение Мацу

ока говорит, указывая по карте на СССР, что ему непонятно, почему 

СССР, имеющий огромную территорию, не хочет уступить неболь

шую территорию в таком холодном месте. 

Тов. Сталин спрашивает: а зачем вам нужны холодные районы Са

халина? 

Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие в этом районе, а 

кроме того, Япония согласна на выход СССР к теплому морю. 

Тов. Сталин отвечает, что это дает спокойствие Японии, а СССР 

прндется вести войну здесь (указывает на Индию). Это не годится. 

Далее Мацуока, указывая на район южных морей и Индонезии, 

говорит, что если СССР что-либо нужно в этом районе, то Япония 

может доставить СССР каучук и другие продукты. Мацуока говорит, 

что Япония хочет помогать СССР, а не мешать. 

Тов. Сталин отвечает, что взять Северный Сахалин - значит ме

шать Советскому Союзу жить». 

Вопрос о восстановлении территориальных прав СССР на Даль

нем Востоке между лндерами «большой тройки» обсуждался во вре

мя Тегеранской конференции. Причем инициативу такой постановки 

вопроса проявили западные союзники, в частности, Черчилль начал 

с того, «чтобы советский флот плавал свободно во всех морях и океа

нах». Отвечая на вопрос Сталина, что может быть сделано для Рос

сии на Дальнем Востоке, Рузвельт предложил превратить, например, 

Дайрен в свободный порт. Сталин, заметив, что СССР фактически за

перт японцами на Дальнем Востоке, отвечал, что «Порт-Артур боль-



ше подходит в качестве военно-морской базы». Как бы подводя итог 

предварительному обсуждению этого вопроса, Черчилль заявил, что 

«совершенно очевидным является тот факт, что Россия должна иметь 

выход в теплые моря». При этом, помня, что в результате поражения' в 

японско-русской войне 1904-1905 гг. Россия лишилась части своей 
территории на Дальнем Востоке, он особо отметил, что «управление 

миром должно быть сосредоточено в руках наций, которые полно

стью удовлетворены и не имеют никаких претензий». 

Во время беседы зашел разговор об отношении Сталина к Каир

ской декларации США, Великобритании и Китая, в которой, в частно

сти, отмечалось, что Япония должна быть лишена всех захваченных 

и оккупированных территорий. Советский руководитель заявил, что 

«русские, конечно, могли бы к этому коммюнике кое-что добавить, но 

после того, как они станут активно участвовать в военных действиях 

на Дальнем Востоке». 

Как отмечалось выше, окончательно политические условия уча

стия Советского Союза в войне против Японии были сформулиро

ваны и закреплены на Ялтинской конференции глав правительств 

СССР, США и Великобритании. 

Готовясь к конференции, 14 декабря 1944 г. посол США в Москве 
Гарриман на встрече со Сталиным сообщил, что президент просил 

его поставить перед маршалом Сталиным политические вопросы, от

носящиеся к Дальнему Востоку. Так как во время этой встречи усло

вия вступления СССР в войну были изложены Сталиным наиболее 

полно и именно они легли в основу переговоров в Ялте по дальнево

сточному вопросу, приведем подробнее содержание беседы: 

« ... Гарриман заявляет, что президент просил его поставить перед 
маршалом Сталиным политические вопросы, относящиеся к Дальне

му Востоку, о чем маршал Сталин говорил ему, Гарриману, в октябре. 

Так как намеченная на ноябрь встреча маршала Сталина с президен

том не состоялась, он, Гарриман, уполномочен президентом обсудить 

эти вопросы с маршалом Сталиным сейчас или позднее, когда будет 

удобно маршалу Сталину. 

Сталин говорит, что он готов изложить Гарриману пожелания Со

ветского Союза. Советский Союз хотел бы получить Южный Саха

лин, т. е. вернуть то, что было передано Японии по Портсмутскому 

договору, а также получить Курильские острова. Кроме того, в Теге-. 



ране президент по собственной инициативе поднял вопрос о предо

ставлении Советскому Союзу выхода к теплым морям на Дальнем 

Востоке. При этом президент говорил о Порт-Артуре и Дайрене, ко

торыми пользовалась раньше Россия на условиях ареиды. Советский 

Союз хотел бы восстановить пользование на условиях аренды этими 

портами, а также ведущей к ним через Мукден, Чанчунь, Харбин же

лезной дорогой, которая сокращает Советскому Союзу пуги сообще

ния с Владивостоком. При этом Китай должен полностью сохранить 

свой суверенитет на территориях, по которым проходят эти дороги. 

Далее Советское правительство желает, чтобы было полностью со

хранено статус-кво Внешней Монголии. 

Гарриман говорит, что ему кажется, что президент в Тегеране 

имел в виду интернационализацию Дайрена и Порт-Артура, так как 

это более соответствовало бы современным идеям. Однако он, Гарри

ман, не помнит этого точно. 

Сталин отвечает, что этот вопрос может быть обсужден. 

Гарриман заявляет, что он передаст президенту высказанные мар

шалом Сталиным пожелания». 

Стремление Сталина вернугь СССР ранее принадлежавшие Рос

сии дальневосточные территории не бьшо продиктовано намерением 

получить их в виде «платы» за участие в войне с Японией. Совет

ское правительство никогда не отказывалось от этих земель, считая 

их российскими по праву первооткрытия и освоения. Сталин считал, 

что рано или поздно эти территории должны быть возвращены и 

включены в состав СССР. В связи с этим весьма характерен эпизод, 

приведенный известным советским писателем Константином Симо

новым. Он писал: «Когда в конце 30-х гг. было принято решение о 

строительстве океанского военно-морского флота на Дальнем Вос

токе, первый заместитель наркома Военно-морского флота СССР 

И.с. Исаков выразил Сталину свое недоумение по поводу этого ре

шения правительства, считая его бессмысленным, так как Япония, 

владея южной частью острова Сахалин, блокирует все выходы этого 

флота в океан. Сталин спокойно заметил: "Подождите, будет вам и 

Южный Сахалин"». 

Выдвинугые Сталиным предложения рассматривались американ

скими специалистами из госдепартамента. Не желая признавать права 

России на Южный Сахалин и Курильские острова, чиновники госде-



партамента разработали для президента материалы, в которых пред

лагалось передать после войны эти территории под международную 

опеку. Однако Рузвельт не проявил интереса к этому предложению. 

Он отмахнулся, заметив, чтобы к щ:му «не приставали с пустяками». 

Рузвельт выдвинутые Сталиным условия отнюдь не считал чрезмер

ными. Известно высказывание американского президента о том, что 

ему «представляется резонным предложение со стороны советского 

союзника». «Русские, - заявил Рузвельт, - хотят вернуть то, что у 

них было отторгнуто». 

Нanравляясь в Ялту, Сталин еще не знал, как отреагирует Руз

вельт на выдвинутые советской стороной условия вступления СССР 

в войну с Японией, в частности по вопросам, затрагивавшим интере

сы Китая. Можно сказать, от того, какую позицию займут союзники 

по дальневосточным проблемам, во многом зависел политический 

климат на заседаниях конференции. Это понимал и Рузвельт. Стре

мясь не раздражать советского лидера мелкими вопросами, а со

средоточиться в первую очередь на коордииации действий в войне 

против Японии, он счел целесообразным еще до начала обсуждения 

дальневосточных npоблем письменно сообщить Сталину о согласии 

с политическими условиями и пожеланиями СССР. как вспоминал 

тогдашний посол в США Громыко, уже утром следующего дня по

сле открытия конференции Сталин через специального посыльного 

получил «весьма срочный пакет от президента». Вот как описывает 

этот эпизод Громыко: 

«Когда я вошел в его кабинет, Сталин там был один. Поздоровав

шись, JI спросил: 

- Как вы сеБJJ чувствуете после довольно наПРJlженного начала 

конференции? 

Сталин ответил: 

- Вполне нормально. 

Но я заметил, что его занимают совсем другие заботы, а не тема о 

личном самочувствии. 

Сталин протянул мне какую-то бумагу и сказал: 

- Вот письмо от Рузвельта. Я только что его получил. 

А затем, чуть помедлив, добавил: 

- Я хотел бы, чтобы вы перевели мне это письмо устно. Хочу до 

заседания хотя бы на слух знать его содержание. 



я с ходу сделал перевод. Сталин, по мере того как я говорил, про

сил повторить содержание той или иной фразы. Письмо посвящалось 

Курильским островам и Сахалину. Рузвельт сообщал опризнании 

правительством США прав Советского Союза на находившуюся 

под японской оккупацией половину острова Сахалин и Курильские 

острова. 

Этим письмом Сталин остался весьма доволен. Он расхаживал по 

кабинету и повторял вслух: 

- Хорошо, очень хорошо! 

Я заметил: 

- Занятой теперь позицией США как бы реабилитируют себя в 

наших глазах за то, что они сочувствовали Японии в 1905 году. Тогда 
в Портсмуте после русско-японской войны велись мирные перегово

ры между японской делегацией и делегацией России, которую воз

главлял глава правительства граф Витте. В то время США, по суще

ству, помогали Японии оторвать от России ее территории. 

По всему было видно, что Сталин мнение о попытке США "реа

билитировать себя" полностью разделяет. 

Он несколько минут помолчал, обдумывая содержание письма. 

Потом начал высказывать свои мысли вслух. Он заявил: 

- Это хорошо, что Рузвельт пришел к такому выводу. 

Закончил Сталин эту тему разговора словами: 

- Америка заняла хорошую позицию. Это важно и с точки зрения 

будущих отношений с Соединенными Штатами . 
... Не скрою, выходя из кабинета, я подумал, что настроение Ста

лина, его удовлетворенность позицией правительства США, изло

женной в письме Рузвельта, конечно же, окажут большое влияние на 

Крымскую встречу трех ... 
Сталин с каким-то, я бы сказал, особым удовлетворением держал в 

руке письмо Рузвельта, после того как ознакомился с его содержанием. 

Несколько раз он прошелся с ним по КОМН1Пе, служившей кабинетом, 

как будто не желал выпускать из рук то, что получил. Он продолжал 

держать письмо в руке и в тот момент, когда я от него уходил ... 
Можно сказать, что позиция президента США и его администра

ции по вопросу о Сахалине и Курильских островах, а также по вопро

су о втором фронте в немалой степени объясняла отношение Сталина 

к Рузвельту и как к человеку». 



Воспротивиться решению «большой тройкю> в Ялте по вопросу 

о возвращении СССР Южного Сахалина и Курильских островов не 

смог и занявший после кончины Рузвельта его место антисоветски 

настроенный новый президент США Гарри Трумэн. 

Пункт 8-й Потсдамской декларации определял территориальные 

границы Японии после ее капитуляции. Он гласил: «Условия Каир

ской декларации должны быть выполнены, японский суверенитет бу

дет ограничен островами Хон ею, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее 

крупными островами, которые мы укажем». Приняв условия Пот

сдамской декларации при подписании акта о безоговорочной капи

туляции, японское правительство от имени императора согласил ось 

с этим положением. 

Послевоенные границы японского государства бьши определены 

Меморандумом главнокомандующего союзных держав японскому 

императорскому правительству N!! 677 от 29 января 1946 г. В мемо

рандуме указывалось: 

«3. Для целей настоящей директивы территория Японии опреде
ляется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хон

сю, Кюсю и Сикоку) И приблизительно 1000 мелких прилегающих 
островов, включая острова Цусима и острова Рюкю (Нансэй) север

нее 30· северной широты (за исключением острова Кутиносима), 
и исключая: а) о-в Унуре (Уллунг), Лианкорт Рокс (о-ва Таю) и о-в 

Квельпарт (Сайсю или Тэдзю), б) остров Рюкю (Нансэй) южнее 30· 
северной широты (включая о-в Кутиносима), группы островов Идзу, 

Нампо, Бонин (Огасавара) и Волкано (Кадзан или Иво), а также все 

другие отдаленные тихоокеанские острова, включая группу островов 

Дайто (Охигаси или Оагари) и остров Прес Вела (Окинотори), Мар

кус (Минамитори) и Ганджес (Наканотори), в) Курильские (Тисима) 

острова, группу островов Хабомаи (Хабомандзё), включая острова 

Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан. 

4. Следующие районы особо исключаются из государственной 
и административной юрисдикции японского императорского прави

тельства: 

а) все тихоокеанские острова, захваченные или оккупированные 

по мандату, или же приобретенные Японией иным способом с начала 

мировой войны 1914 года, . 
б) Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, 



в) Корея, 

д) Карафуто (Сахалин). 

5. Определение территории Японии, содержащееся в настоящей 
директиве, будет относиться ко всем будущим директивам, меморан

думам и приказам штаба главнокомандующего, если оно не будет 

каким-либо образом уточнено». 

Вслед за этим Презндиум Верховного Совета СССР 2 февраля 
1946 г. издал Указ: 

« 1. Установить, что с 20 сентября 1945 года вся земля с ее недра
ми, лесами и водами на территории южной части острова Сахалина 

и Курильских островов является государственной собственностью 

СССР, т. е. всенародным достоянием. 

Образовать на территории Южного Сахалина и Курильских 

островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе Тойохара с 

включением се в состав Хабаровского края РСФСР». 

Тем самым были выполнены ялтинские договоренности о возвра

щении СССР ранее принадлежавших России земель. В своем обра

щении к советскому народу от 2 сентября 1945 г. Сталин отмечал: 
« ... Япония же воспользовалась поражением царской России для 

того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на 

Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей 

страны на востоке все выходы в океан, - следовательно, также все 

выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было 

ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь ее 

Дальний Восток ... 
Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому 

Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского 

Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Вос

ток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой 

обороны нашей страны от японской агрессии». 

Окончательное международное оформление исключения терри

торий Южного Сахалина и Курильских островов закреплено в Сан

Францисском мирном договоре, заключенном 8 сентября 1951 г. 

В нем записано: «Япония отказывается от всех прав, правооснова

ний и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Са

халин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которы-



ми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 
1905 года». 

Одновременно статья 8-я Сан-Францисского мирного договора 

гласит: «Япония признает полную силу всех договоров, заключенных 

Союзными Державами в настоящее время или в будущем, для пре

кращения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 года, а также 
любые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для вос

становления мира или в связи с восстановлением мира». 

В связи с этим выдвигаемое современным японским правитель

ством несогласие с решениями Ялтинской конференции противоре

чит данному обязательству и может рассматриваться как попытка до

биться пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Итак, факты и документы неопровержимо свидетельствуют о том, 

что подписание японо-советского пакта о нейтралитете накануне 

германской агрессии против СССР было продиктовано стремлением 

японского правительства выиграть время для выяснения перспектив 

развития Великой Отечественной войны и принятия самостоятельно

го, независимого от Германии решения об участии в этой войне. 

Политическое решение высшего японского руководства о внезап

ном нападении на СССР в случае успеха немецких войск на германо

советском фронте и развернутая летом 1941 г. активная подготовка 

японского удара по Советскому Союзу с востока явились нарушени

ем положений пакта о нейтралитете, что лишило Японию права ссы

латься на него. 

Тщательно подготовленное японское нападение на СССР не со

стоялось не в результате соблюдения Японией пакта о нейтралитете, 

а вследствие провала германского плана «молниеносной войны» и 

сохранения высокой обороноспособности Советского Союза в вос

точных районах страны. 

Этого не могут отрицать добросовестные японские историки. Они 

указывают, что заявления бывших японских военных о «слабости» 

Квантунской армии, ее боязни «превентивного удара Советов», обо

ронительном характере плана «Кантокуэю> могут ввести в заблужде

ние лишь несведущего читателя. «Летом 1941 г. мощь Квантунской 

армии достигла пика, и ее называли в Японии "непобедимой" - в то 

время считал ось, что она является самым сильным фронтовым объ

единением. И действительно, с точки зрения тогдашнего уровня эко

номического производства Японии эта армия оправдывала название 

"самой передовой и современной"», - свидетельствовал автор ряда 

работ об участии Японии во Второй мировой войне Гомикава Дзюм

пэй. Проанализировав ставшие доступными после войны документы, 

он приходит к выводу о том, что нападение на СССР в 1941 Г. «не 



было осуществлено по причине отсутствия необходимых условий, а 

не в результате соблюдения Японией пакта о нейтралитете». 

Обьективные оценки политики милитаристской Японии в отно

шении Советского Союза накануне и в годы мировой войны дал в 

своих работах известный японский военный историк Фудзивара Аки

ра. от отмечал: «Японская армия и японские правящие круги наме

ревались всецело использовать союз (Тройственный пакт) для войны 

против Советского Союза... Вторжение Гитлера в СССР и участие 

в антисоветской войне Японии рассматривались как исключительно 

благоприятная возможность сокрушить оплот революции ... Маневры 
«Кантокуэю>, в ходе которых была осуществлена небывалая в исто

рии армии мобилизация, проводились не из предосторожности, а для 

того, чтобы быть готовыми в любой момент начать войну ... Состав
ленный график подготовки к операциям осуществлялся с опозданием 

лишь на двое суток ... Нападение Японии на СССР не произошло по
тому, что она не имела уверенности в победе над сильным в военном 

отношении Советским Союзом ... Поражение немецкой армии в ян
варе 1943 г. под Сталинградом лишило Японию надежд на успешное 

для Третьего рейха развитие германо-советской войны». 

Историкам правонационалистической ориентации все труднее 

изыскивать аргументы для отстаивания ложной концепции о соблю

дении милитаристской Японией пакта о нейтралитете с СССР. Им 

оказывается не под силу отрицать, что этот пакт был нарушен не 

Советским Союзом, а Японией. Так, например, начальник военно

исторической службы японского управления национальной обороны 

(ныне министерства обороны) Номура Минору под давлением доку

ментов вынужден был признать, что, готовясь к нападению на СССР, 

Япония пошла на «преступное покушение» и совершила преследуе

мое по закону «не доведенное до конца преступление», которое вы

разил ось в нарушении японо-советского пакта о нейтралитете. 

Призывом отказаться от фальсификации истории советско

японских отношений в годы войны прозвучало высказывание про

фессора Токийского университета Онума Ясуаки, который заявил: 

«Японская сторона под кодовым названием "Особые маневры Кван

тунской армии" - "Кантокуэн" осуществляла массовую мобилиза

цию с замыслами напасть на Советский Союз в момент, когда поло

жение Германии будет выгодным. Так как эта подготовка именовалась 



"маневрами", в Японии мало известен факт о том, что в действитель

ности это была подготовка к войне. Я считаю, что на этот вопрос не

обходимо обратить особое внимание. Ведь, когда Советский Союз 

упоминает о "Кантокуэн", в японском обществе это воспринимает

ся как нерезонное заявление. Однако факты есть факты. Я считаю, 

что следует признать: "Кантокуэн" не были обычными маневрами, а 

были подготовкой к войне». 

Даже отстаивающие проправительственные позиции составители 

насчитывающей свыше ста томов японской «Официальной истории 

войны в Великой Восточной Азии» вынуждены признавать, что за

планированное японское нападение не состоялось из опасения по

терпеть поражение от сохранявших боеспособность советских войск. 

Они пишут: «Советский Союз, ведя оборонительную войну против 

Германии, не ослабил свои военные силы на Востоке, сохранив груп

пировку, равную Квантунской армии. Таким образом, Советскому 

Союзу удалось достичь цели - оборона на Востоке, избежав вой

ны ... Главным фактором явилось то, что Советский Союз, обладая 
огромной территорией и многочисленным населением, за годы пред

военных пятилеток превратился в мощную экономическую и воен

ную державу». 

Многолетний опыт общения с японской аудиторией самого раз

личного характера убеждает, что усилиями пропаганды в этой стране 

создано и сохраняется предвзятое в целом негативное отношение к 

политике Советского Союза, а ныне России. При этом в основе не

дружелюбия и недоверия к соседу на севере лежат не нынешние 

проблемы взаимоотношений, а восприятие исторического прошло

го. Практически во время каждого выступления с лекцией или до

кладом среди японцев неизменно находятся люди, поднимающие 

вопросы «нарушения пакта о нейтралитете», «оккупации северных 

территорий», содержания в «сибирских лагерях» солдат и офицеров 

разгромленной советскими войсками Квантунской армии. Замечено, 

что многие из приводимых с нашей стороны контраргументов, до

кументов и фактов не известны широкой японской общественности. 

Японские средства массовой информации нередко для поддержания 

сформированной концепции «виновности Советского Союза за напа

дение на Японию» селективно подходят к публикации документов о 

вероломной политике и стратегии Токио в годы войны. Нехотя при-



знают существование «неудобных» факгов и документов и многие 

японские историки. Те же японские ученые, кro пытается обьекгив

но рассмотреть историческое прошлое, предлагают альтернативные 

официальным концепциям выходы из тупика противоречий вокруг 

пресловутого «территориального вопроса», подвергаются обструк

ции и остракизму. 

Учитывая, что проблемы прошлого напрямую затрагивают совре

менные межгосударственные отношения, представляется желатель

ным и даже необходимым находить пуги сближения позиций сторон, 

выработки и обнародования в обеих странах согласованных концеп

ций, основанных не на эмоциях, а на реальных факгах и документах. 

В связи с этим заслуживает внимания идея создания под эгидой пра

вительств Рф и Японии, состоящей из авторитетных ученых комис

сии по вызывающим разногласия проблемам истории. Опыт работы 

таких комиссий между Японией, с одной стороны, и КНР и Респу

бликой Корея - с другой показывает, что даже при существовании, 

казалось бы, непримиримых разногласий в оценке тех или иных со

бытий прошлого можно, отсекая крайности, находить обьекгивные 

компромиссные оценки. В противном случае наши страны и народы 

обречены еще на долгую бесплодную и вредную во всех отношениях 

конфронтацию. 



ПРИnОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ Х! 11 

Передано В.М. Молотовым японскому послу г. Сато 

5 апреля 1945 г. 

Секретно 

ЭКЗ. N!! 1 

Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был за

ключён 13 апреля 1941 года, Т.е. до нападения Германии на СССР и до 
возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и 

Соединёнными Штатами Америки, с другой. 

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напа

ла на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в её 

войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, 

которые являются союзниками Советского Союза. 

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и 

СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным. 

В силу сказанного выше и в соответствии со статьёй 3-ей упомя

нутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до 

истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское Правитель

ство настоящим заявляет Правительству Японии о своём желании де

нонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года. 
5 апреля 1945 года. 

Разослано: тт. Сталину, Молотову, Микояну, Берия, Маленкову, 

Вышинскому, Деканозову, Лозовскому, б-ам N!! 514-М 

Опубликовано б.lV.1945 г. 

АП РФ.Ф. 3. Оп.бб.д. 1021.л.l. 

1 Документы с 1 по 10 даны по журналу «Родина».N2 9, 2010 г. 



ДОКУМЕНТ N!! 2 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Сов. секретно 

экз. Х!! 1 

Представляю справку о боевых потерях войск и флота на Дальнем 

Востоке за период с 9 по 29 августа 1945 года. 
Приложение: - справка на 3-х листах. 

Сов.секретно 

СПРАВКА 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ 

(АНТОНОВ) 

29 августа 1945 г. 
Х!! 14748 

о боевых потерях войск и флота на Дальнем Востоке с 9 по 
29.8.1945 года 

Наимеиоваиие 3аб.фр. lДВФ 2Д8ф ТОФ ВСЕГО 

потерь с9 по 20.8 с 9 по 24.8 с 9 по 27.8 с 9 по 29.8 

Qd!IIU~P!I!!; 
убито 97 410 59 566 
ранено 166 792 226 1184 
пропало без вести 18 - 23 41 

Итого: 281 1202 308 1791 

С~РЖ. U P!I!I!I!!.; 
убито 843 2844 1900 5587 
ранено 2261 8783 3009 14053 
пропало без вести 132 104 508 744 

Итого: 3236 11731 5417 20384 

DU.Ш.;. 

убито 940 3254 1959 383 6536 
ранено 2427 9575 3235 780 16017 
пропало без вести 150 104 531 101 886 

ВСЕГО людей 3517 12933 5725 1264 23439 



HaHMeHOBaJIHe потерь Заб. фр. I 1 ДВФ I 2Д8ф I ТОФ I ВСЕГО 
Лошадей 66 260 

Орудий - 8 

МнномЕтов - 17 

птр - -
Станк. пулемёт. 1 -
ручн. пулемет. - -
Винтовок - -

Автоматов - -

Танков и СУ 4 29 

Бронемашин 1 2 

Самолётов 10 34 

Тракторов - -
Автомашин - -

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ 

Наименование потерь Потоплеио I 
Торпедных катеров 1 

Сторожевых катеров 2 

Катерных тральщиков 1 

Десантных судов 5 

Минных заградителей -
Сторожевых кораблей -

Больших охотников -

Гидрографических кораблей -

Тральщиков -

Транспортов -

Танкеров -

Подводных лодок 

(предположительно потоплено) 1 

Итоrо: 10 I 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1062. Л. 30-33. 

101 - 427 

12 - 20 

10 - 27 

2 - 2 

8 - 9 

25 - 25 

55 - 55 

38 - 38 

20 - 53 

- - 3 

12 33 89 

1 - 1 

14 - 14 

Повреж:ц. 1 ВСЕГО 

4 5 

1 3 

- 1 

11 16 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

4 4 

4 4 

1 1 

- 1 

30 I 40 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
(ШТЕМЕНКО) 

29 августа 1945 г. 



ДОКУМЕНТ Х!! 3 

Строго секретно 

N2 П46/223 
Тов.Горкину 

2.IX.l945 г. 

Выписка из протокола N2 46 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 

Решение от 2 сентября 1945 г. 

223. Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией 

Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР об 

объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией (см. при
ложение). 

СЕКРЕТАРЬ ЦК 

Опубликовано 3 .IX. 1 945 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об объявлении 3 сентября 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией 

В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября 
является днём всенародного торжества - ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ 

над Японией. 

3 сентября считать нерабочим днём. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

м.КЛЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

Москва, Кремль, 2 сентября 1945 г. 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1062. л. 40--41. 



ДОКУМЕНТ N!! 4 

Сов. секретно 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Докладываем: 

За последнее время на территории Маньчжурии, в районах рас

положения наших войск активизировал ась деятельность различно

го рода нелегальных китайских бандитских отрядов, именующих 

себя Гоминьдановскими войсками. Эти отряды, выходя на наши 

коммуникации, нарушают работу железных дорог, нападают на от

дельных военнослужащих и небольшие команды наших войск и 

зверски убивают их. 

Неоднократные представления тов. МАЛИНОВСКОГО пред

ставителю китайского командования в ЧАНЬЧУНЕ в отношении 

этой враждебной деятельности нелегальных отрядов китайского 

правительства, не достигают цели, так как китайское командование 

упорно отрицает свою связь с ними. 

Тов. МАЛИНОВСКИМ было принято решение, решительными 

действиями ликвидировать бандитские отряды и прочие нелеrаль

ные формирования китайцев. 

Для этой цели бьшо создано десять подвижных отрядов, чис

ленностью до 600 человек каждый, усиленных артиллерией и само
ходными установками. Действия подвижных отрядов спланирова

ны по времени и охватывают все основные районы расположения 

наших войск на северо-востоке Маньчжурии. 

Все отряды 18 февраля с.г. одновременно начали операции по 
ликвидации банд. 

За период с 18 по 25.2 подвижные отряды имели столкновения 
с 20 ю бандами, численнос"l'ЬЮ от 20 до 1000 человек каждая. Из 
этого количества 11 бандитских отрядов разгромлены полностью, а 
остальные рассеяны. Убито и расстреляно до 1900 бандитов, взято 
в плен 497 человек. 

За этот же период у бандитов захвачено: 

винтовок 719, 
станковых и ручных пулемётов 17 



и значительное количество различных боеприпасов. 

Потери наших отрядов: 

убито 23 человека, 
ранено 29 человек. 
Действия отрядов Забайкальско-Амурскоro округа продолжаются. 

Тов. МЕРЕЦКОВУ даны указания о представлении плана лик-

видации банд, действуюших в районах МУДАНЬЦЗЯН, ГИРИН, 

ЯНЬЦЗИ. 

БУЛГАНИН 

АНТОНОВ 

«26» февраля 1946 года 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1062. Л. 131-132. 

ДОКУМЕНТ Х!! 5 

Совершенно 

секретно 

«5» июня 1946 г. 
N!! 2365/к 

гор. Москва 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

782 военнопленных б[ывшей] японской армии, содержащиеся в 
Семёновском лагере МВД (Приморский край) и 11 б[ывших] япон
ских офицеров из лагеря МВД N!! 188 (Тамбовская область) при
няли обращения к японским военнопленным, японскому народу и 

Международному военному трибуналу, в которых они разоблачают 

агрессивную политику японского правительства, требуют преда

ния суду и сурового наказания военных преступников, в том числе 

и императора, и призывают находящихся в СССР военнопленных 

японцев и японский народ к организованному выступлению за соз

дание в Японии демократическоro правительства. 

Переведённые с японского обращения военнопленных японцев 

прилагаются. 



Подлинник обращения бывших японских офицеров из лаге

ря N!! 188 от 15 мая 1946 года находится в МВД СССР; японский 
текст обращения военнопленных Семёновского лагеря от 12 мая 
1946 года - в УМВД Приморского края. 

Перевод с японского 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

(С. КРУГЛОВ) 

ОБРАЩЕНИЕ 

военнопленных японских солдат и офицеров Семёновского ла

геря МВД Приморского края ко всем военнопленным японским 

солдатам и офицерам, находящимся в Советском Союзе и к япон

скому народу 

Мы, военнопленные японские солдаты и офицеры, находясь 

в Советском Союзе, много передумали о судьбе нашей родины и 

убедились в том, что японское агрессивное правительство на всём 

протяжении своего существования ставило своей целью захват чу

жих земель и порабощение народов. Японское правительство вело 

длительную несправедливую войну с Китаем и проводило агрес

сивную политику в отношении Советского Союза. 

Военные преступники Японии несут и должны нести ответ

ственность за совершённые ими преступления перед своим наро

дом и перед народами Азии. 

Японское агрессивное правительство вело несправедливые 

захватнические войны с целью наживы отдельной кучки буржу

азии, капиталистов и милитаристов вопреки интересам народа и 

отечества. 

Несправедливая война принесла японскому народу и народу на 

захваченной территории нищету, разорение и голод, а также боль

шое количество жертв, калек, сирот, вдов и т.д. 

Мы, военнопленные солдаты и офицеры, убедились в том, что 

пока будет у власти стоять крупная буржуазия и верхушки военщи

ны, японский народ не избежит длительного разорения, нишеты и 

голода. 



Мы, военнопленные солдаты и офицеры, порываем всякую 

связь с японским агрессивным правительством и требуем создания 

нового демократического правительства с включением всех демо

кратических элементов, которые опирались бы на доверие народа, 

стояли за народ - за мир, восстановили всё разрушенное длитель

ной войной, устранили нищету и голод японского народа и вели бы 

японский народ к дальнейшему развитию и процветанию вместе с 

другими народами мира. 

Мы обращаемся ко всем военнопленным японским солдатам и 

офицерам и японскому народу поддержать наше обращение и ор

ганизованно требовать создания нового демократического прав и

тельства с включением всех демократических элементов, а также 

предания военному суду всех военных преступников, в том чис

ле и императора, как основного виновника возникновения этой 

войны. 

Просим наше обращение опубликовать в газетах Японии и в га

зете «Ниппон-Симбун». 

1 2 мая 1 946 года 

Обращение подписали 782 военнопленных солдата и офицера. 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1066. л. 4-6. 

ДОКУМЕНТ Х!! 6 

Совершенно 

секретно 

экз. N!! 1 

9 июня 1946 г. 
N!! 2439/к 

гор. Москва 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Министерство внутренних дел Союза ССР представляет рус

ский текст собственноручных показаний военнопленных генералов 

японской армии, содержащихся в лагерях МВД: 



1. Показания военнопленного японского полного генерала 
ЯМАДА Отозо от 8-9 апреля 1946 года, бывшего командующе
го Квантунской армии. 

В своих показаниях ЯМАДА сообщает, что с 1937 года Квантун
ская армия имела оперативный план войны против СССР наступа

тельного характера под названием «Канн-Току-Эш>. В соответствии 

с этим планом во 2-0Й половине 1941 года Квантунская армия была 
развёрнута до штатов, близких к военному времени. 

2. Показания военнопленного японского полного генерала 

КИТА Сейичи от 20--23 апреля 1946 года, бывшего командующего 
l-м фронтом Квантунской армии. 

КИТА показывает, что согласно плану войны японского гене

рального штаба под наименованием «ОЦУ», Квантунская армия 

готовилась к нападению на Советский СОЮЗ и, после нападенlpI 

Германии на СССР, Квантунская армия была усилена вновь при

бывшими ИЗ Японии частями и вооружением. 

КИТА заявляет, что Квантунская армия имела наступательный 

план войны до середины 1944 года, а зато в связи с поражением 
Японии на Тихом океане, она перешла к разработке плана войны 

против СССР оборонительного характера. 

Кроме этого КИТА сообщил о строительстве в Маньчжурии во

енных объектов и назвал конкретных военных преступников. 

Собственноручные показания ЯМАДА и КИТА на японском 

языке находятся в УМВД по Хабаровскому краю. 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(С. КРУГЛОВ) 

Перевод с японского 

СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 

военнопленного японского генерала быв. командующего Кван

тунской армии 

ЯМАПАОТОЗО 

8-9 апреля 1946 года 



< ... > 
для ознакомления офицеров японской армии с оперативным 

искусством советских войск в 1932 году была выпущена «Крас
ная книга», а для солдат - брощюра, содержавшая в себе «общие 

сведения о советской армии». В брошюре указывались: состояние 

советской армии, типы саМОЛёТОВ, танков, свойства самолётов и 

танков, тенденции в боевой тактике, обычные методы ведения опе

раций, особенности войсковых частей. Особенное внимание уде

лялось положительным и отрицательным сторонам. Книжка была 

предназначена для обучения частей и для справки офицерам. 

Несколько слов относительно использования русских бело

эмигрантов. Эта работа находилась в руках отделений «Осведо

мительного бюро» Квантунской армии, называвшихся разведкой. 

Отделения «осведомительного бюро» подчинялись командующе

му соответствующей армии по месту нахождения. В основном 

собиралась информация, касающаяся внутреннего положения. 

Главный штаб «осведомительного бюро» находился в Харбине. 

Харбинское отделение разведки оказывало содействие в подго

товке кадров разведки, а также в оказании технической помощи. 

Штаб «осведомительного бюро» в Харбине занимался также под

готовкой шпионов и диверсантов. Естественно, что белоэмигран

ты должны были использоваться, во время войны против СССР, 

дЛЯ сбора информации и для диверсионных действий. Мне не 

приходилось встречаться лично с лицами возглавлявшими бело

эмигрантские организации - СЕМЁНОВЫМ, КИСЛИЦЫНЫМ 
и РОДЗАЕВСКИМ. Я был в Харбине в августе 1944 года и мне 
генерал ДОИ - начальник военной миссии особого отдела Кван

тунской армии - докладывал о существующей в Харбине школе 

диверсантов из белоэмигрантов. Отряды диверсантов состояли 

при каждой военной миссии в Маньчжурии. 

2-я секция штаба Квантунской армии руководила работой «Осве

домительного бюро». Руководство белой эмиграцией велось на се

кретные средства. Как правило, расходами ведали начальник штаба 

и заинтересованные работники. Мне известно, что на станции Хэн

даохэцзы имелись отряды лесной полиции, сформированные из 

белых эмигрантов. Помимо этого часть белогвардейцев была орга

низована в воинские отряды, ВJlивавшиеся в маньчжурскую армию. 



Они находились в казармах близ станции Сун гари вторая. В 1945 г. 
эти отряды были распущены. 

< ... > 
С поста начальника связи «Палаты возрождения великой Вос

точной Азии» я был отозван в марте 1940 года и назначен на долж
ность командира 14-й дивизии, находившейся в городе Уцуномия 

(Япония). 

В сентябре 1940 года я получил секретный приказ от начальника 
генерального штаба принца КАНИН опереброске 14-й дивизии в 

Маньчжурию, так как по плану Квантунская армия должна быть 

увеличена и доведена до 15-ти дивизий. Я В октябре 1940 года с 
дивизией прибыл в Цицикар (Маньчжурия). Это увеличение Кван

тунской армии являлось подготовкой Японии к войне против СССР, 

так как для охраны внутреннего порядка Маньчжурии такой чис

ленности войск не требовалось. 

Кроме этих моих предположений, в ноябре 1940 года, находясь 
с дивизи·еЙ в Цицикаре, я получил от командующего 6-й армии тай

ное распоряжение, где говорилось, что в случае, если начнётся вой

на с СССР, то 14-я дивизия должна использовать равнину Хайлара, 

а для этого необходимо, чтобы офицеры были хорошо осведомлены 

о местности в районе Хайлара и главное внимание проводимого 

обучения с отрядами обратить на затяжную оборону против хоро

шо вооружённой Красной Армии. 

Кроме того, штабом 6-й армии, расположенной в Хайла-ре в 

конце 1940 года были два раза проведены манёвры по карте района 
Хайлара, изучая военно-оперативные действия против Советско

го Союза. На этих манёврах я и мои офицеры принимали участие. 

Я также проводил в дивизии обучение, сосредотачивая главное 

внимание бойцов на войне с СССР. 

В 1941 году, после возникновения советско-германской войны, 
генеральный штаб для усиления приготовлений к военным дей

ствиям против СССР, произвёл большое пополнение Квантунской 

армии людским, конским составом и артиллерией, которые были 

присланы из Японии. Это пополнение производилось по плану, 

имевшему наименование «Канн-току-эю>. 

По этому плану лето~ в 1941 году Квантунская армия по чис
ленности и вооружению была доведена до крайних пределов. Во-



первых, к имеющимся 13-ти пехотным дивизиям бьши присланы из 

Японии новые две дивизии. Кроме того, каждая дивизия пополнена 

бьmа людским составом на 5000 человек и конским на 3 с полови
ной тысячи голов. 

Таким образом, до пополнения по плану «Канн-току-эн» Кван

тунская армия имела 

13 пехотных дивизий с числом бойцов 
2 танковых дивизии с числом 400 танков и 
1 авиационная армия, 1000 самолётов и 
28 батальонов погранотрядов, численностью 
5 бригад железнодорожной охраны, 

численностью 

и в тьшовых частях насчитывалось 

Всего 

195 000 человек 
30 000 бойцов 
24000 -/1-
19600 -//-

17500 -//-
100 000 человек 
386 100 

После пополнения по плану «Канн-току-эн» Квантунская армия 

имела людского состава 600 000 человек. Конский состав до по
полнения по плану «Канн-току-эн» насчитывался в 40 000 голов, 
после же пополнения 80 000 голов. Что же касается артиллерии, 
то в 14-й дивизии, которой командовал я до пополнения по плану 

«Канн-току-эю) имелось 36 орудий, а после же пополнения стало 
48 орудий. Надо полагать, что все остальные дивизии Квантунской 
армии также соответственно пополнялись артиллерией. 

Во время этого увеличения Квантунской армии бьш издан приказ 

Верховной ставки о немедленном про ведении приготовлений к во

йне против СССР. Такой приказ был издан в конце июня 1941 года, 
но номера этого приказа я не знаю, ибо сам его не читал, а только 

слышал о нём от работников штаба Квантунской армии. В это вре

мя я от командующего 6-й армии, в которую входила 14-я дивизия 

никаких иных инструкций, кроме приказа о немедленном проведе

нии боевого обучения и строевых занятий, не получал. Однако сам 

командующий 6-й армии, руководя 23-й дивизией, расположенной 

В Хайларе поспешно вёл приготовления к военно-оперативным 

действиям, сооружая позиции полевого сражения на восточных 

Возвышенностях Хайлара. 

Вся обстановка летом 1941 года в Квантунской армии носила 
характер спешного приготовления к войне против СССР, однако в 



то же время между Японией и Америкой, вследствии оккупации 

японскими войсками Французского Индо-Китая, отношения стали 

резко обостряться. Создалось напряжённое положение, поставив

шее Японию на распутье, т.е. японское правительство не знало про

тив кого ей нужно выступить раньше - против СССР или против 

Америки. 

В июне 1941 года в Токио на совещании в личном присутствии 
императора были приняты три положения: 

1. Придерживаться самостоятельной политики в советско-гер
манской войне. 

2. Проводить приготовления к военно-оперативным действиям 
на юге. 

3. На границе с СССР - соблюдать спокойствие. 

Но в то же время в Квантунскую армию по плану «Кан-току-эн» 

шло из Японии пополнение и этим Япония сильно возбудила про

тив себя Советский Союз. 

< ... > 

ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ 

Наступательным планом «ОЦУ» предусматривался захват всего 

Дальнего Востока до озера Байкал. И этот план наступления делил

ся на четыре стадии. 

В первой СТадИи 4-я армия и Н-ская армия 2-го фронта в районе 

СУНЬ У и Хэйхэ, демонстративно про изводят на границе с СССР 

усиленные маневры с периодическим обстрелом советской терри

тории, этим самым делают вид подготовки к наступлению, но на

ступление не ведут. а только сковывают этим самым в этом районе 

Красную Армию и сдерживают её, если Красная Армия попытает

ся перейти в наступление. 

б-я армия, закрепившись на позициях Хайлара и Аршаны всемер

но удерживает эти позиции в том случае, если в этих районах Красная 

Армия перейдёт в наступление с Читинского направления и в районе 

станции Маньчжурия, а в это время в При морье армии I-ro фронта 
переходят в решительное наступление по следующему плану: 

а) 5-я армия тремя пехотными дивизиями и одной танковой ди

визией ведут наступление от Хулинь, оккупируют район Имана. 



После этого одной частью укрепляют этот район с севера, а глав

ные силы поворачивают на юг и принимают участки с главными 

силами фронта под Ворошиловом. 

б) 2-я армия двумя дивизиями ведёт наступление от Ханьчунь, 

пересекает границу, поворачивает на север и по району Южной Ус

сури двигается к Ворошилову, согласуя свои действия с главными 

силами фронта. 

в) 20-я армия 5-ю пехотными и одной танковой дивизиями ве

дёт наступление от Дун ань на юг, следуя по западном берегу озера 

Ханка к Ворошилову. 

г) 3-я армия тремя дивизиями наступает от Дунин на Гродеково и 

здесь присоединяется к главным силам фронта. Все эти силы со всех 

сторон сжимают Красную Армию в Ворошилове. Захватывают Во

рошилов, после чего одной частью, которая координирует свои дей

ствия с японскими морскими силами, расположенными в Гензане, 

окружают и захватывают Владивосток. Этим заканчивается первая 

стадия наступления, основная цель которого сводилась к полному за

хвату советского Приморья, и тем самым обеспечить безопасность, 

как собственно Японии, так и промышленных районов Маньчжурии 

от воздушных налётов советской авиации из районов Приморья. 

2-я стадия наступления 

При условии успешного завершения первой стадии наступле

ния, то одна часть оставляется в Приморье для закрепления поло

жения на оккупированной территории, а главные силы l-го фронта 

поворачиваются на север и двигаются вдоль линии железной до

роги на Хабаровск. Отдельная дивизия, расположенная в Цзямусы, 

занимает позицию против Ленинска и в этом районе прикрывает 

фланги l-го фронта. 

В это время 4-я и Н-ская армия 2-го фронта, координируя свои 

действия с действиями l-го фронта, начинают наступление с Хэйхэ 

и близ лежаших районов, форсируют Амур, захватывают Благове

щенск, Куйбышевку и гор. Свободный, разрушают Сибирскую же

лезнодорожную магистраль, бросают для прикрытия одну часть на 

запад, а главными силами поворачиваются на восток и двигаются 

вдоль железной дороги к Хабаровску. 



Здесь армии l-го и 2-1'0 фронтов, координируя свои действия, 
сжимают Красную Армию с двух сторон, вступают в решительный 

бой и захватывают Хабаровск. 

Этим заканчивается 2-я стадия наступления. 

3-я стадия наступления 

По взятии Хабаровска армии 2-го фронта быстро меняют на

правление на запад, значительно пополняются и проводят под

готовления к дальнейшим наступательным операциям на Забай

калье. 

6-я армия, расположенная в Хайларе, в это время также попол

няется тремя дивизиями, доводя свою мощь до четырёх дивизий 

и готовится к наступлению. Армии же l-ro фронта обеспечивают 
важные районы Приморья и тыл для 2-го фронта, а главные силы 

последнего, закончив полностью приготовления, начинают насту

пление от Свободного на запад вдоль Сибирской железной дороги 

по направлению к Чите. Как только главные силы армий 2-го фрон

та достигнут границу в районе станции Маньчжурия и Трёхречья и, 

координируя свои действия с главными силами 2-го фронта, двига

ется к Чите и южным его районам. 

С захватом гор. Читы и его окрестностей, армии 2-го фронта за

крепляются в важнейших пунктах западнее Читы и на этом закан

чивается 3-я стадия наступления. 

В IV-й стадии наступления должны были завершить захват За

байкалья до озера Байкал, но план этой IV-й стадии наступления 

мне неизвестен. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ 

В третьей стадии войны одновременно с переходом в наступле

ние дивизий 6-й армии, Аршанский отряд (численностью около 

одной дивизии) переходит в непосредственное подчинение 2-му 

фронту, соединяется с одной дивизией маньчжоуl'OВСКИХ монгол и 

ведёт наступление от Аршань на Тамцакбулак, через Баин-Тумэн, 

Баян-Ула-Самон по направлению к Чите. Наступая в восточной ча-



сти Внешней Монголии, этот отряд одновременно прикрывает ле

вый фланг 2-го фронта. 

Верховная ставка, координируя наступательные действия всех 

сил, должна была бросить один корпус механизированных частей 

из Северного Китая, начав операционные действия от Калгана к 

Улан-Батору, но с планом развития дальнейших наступательных 

действий я не знаком и поэтому описать их лишён возможности. 

Такой в общих чертах план нападения на Советский Союз был 

составлен японским генеральным штабом совместно с штабом 

Квантунской армии на 1942 ГОД, который ежегодно пересоставлял
ся и эта программа военных мероприятий Японии существовала до 

середины 1944 года и только в силу затруднительного положения, 
в которое попала Япония на фронтах великой восточно-азиатской 

войны, осуществить ей этого плана не удалось. 

Настоящие мои собственноручные показания подтверждаю сво

ею подписью: 

П.п. Бывший командующий l-го фронта Квантунской армии 

генерал (КИТА СЕЙИЧИ) 
ДОПРОСИЛ: 

Подполковник (Деревянкин) 

С японского перевел: 

Переводчик(IЦебеньков) 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1071. Л. 53-54, 71-72, 97-100, 103-
107. 

« 12» января 1947 г. 
N!!1911K 
гор. Москва 

ДОКУМЕНТ Х!! 7 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Совершенно 

секретно 

экз .. M~ 1 



Министерство Внутренних дел Союза ССР представляет Вам про

токол допроса военнопленного майора японской армии МОРИТА Ма

кого. 

МОРИТА в своих показаниях сообщил, что по инициативе под

полковника l-гo отдела штаба Квантунской армии принца ТАКЕДА, 

в 1944 году в составе Квантунской армии была сформирована специ
альная бригада смертников. 

На случай войны Японии с Советским Союзом бригада должна 

была проникнуть в тыл Советской Армии для совершения террори

стических актов над генералами и офицерами, уничтожения боевой 

техники, складов боеприпасов и продовольствия, средств связи, пу

тей сообщения и аэродромов. 

Первоначально бригада смертников состояла из 5 тысяч солдат 
и офицеров, но к началу военных действий с Советской Армией 

достигла 8 тысяч человек. 
По приказу штаба Квантунской армии, помимо бригады, при 

каждой пехотной дивизии создавался батальон смертников. 

Для активной борьбы с Советской Армией бригада смертников 

в июле 1945 года спешно строила на территории Маньчжурии опор
ные пункты вместимостью от 30 до 150 человек, с запасом продо
вольствия на 6 месяцев и боеприпасов на 2 месяца. 

Строительство проходило скрытно от местного населения в 

горно-лесистой местности, удобной для внезапных нападений на 

пути сообщения, тылы и боевую технику Советской Армии. 

Данные показания МОРИТА подтверждаются показаниями во

еннопленных из бригады смертников полковника СУДО и полков

ника КИНОСИТА. 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(С. КРУГЛОВ) 

ДОКУМЕНТ Х!! 8 

«23)) апреля 1 949 г. 

Сов. секретно 

экз. N!! 1 



N!! 1717/к 
гор. Москва 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

В результате агентур но-следственных мероприятий, проводи

мых МВД СССР по изучению военнопленных японцев, содержа

щихся в лагерях МВД, выявлено более 200 бывших работников так 
называемого противоэпидемического отряда N!! 731 и его филиа
лов, которые под прикрытием снабжения водой Квантунской армии 

занимались изысканием 

В числе выявленных находятся руководящие работники указан

ного отряда: 

Генерал-лейтенант медицинской службы КАДЗИЦУКА Рюуд

зи, бывший начальник санаторной службы Квантунской армии. 

Генерал-лейтенант ветеринарной службы ТАКАХАСИ Такаацу, 

бывший начальник ветеринарной службы Квантунской армии. 

Генерал-майор медицинской службы САТОО Сюндзи, бывший 

начальник противоэпидемического отряда в Южном Китае. 

Генерал-майор медицинской службы КАВАСИМА Киоси, быв

ший начальник производственного отдела отряда. 

Подполковник медицинской службы НИСИ Тосихидэ, бывший 

начальник учебно-просветительного отдела отряда. 

Майор медицинской службы КАРАСАВА Томио, бывший на

чальник секции производственного отдела отряда. 

Майор медицинской службы ОНОУЭ Масао, бывший началь

ник филиала отряда. 

Следствием установлено следующее: 

Отряд N!! 731 был создан, как показывает генерал-майор меди
цинской службы КАВАСИМА, «по высочайшему указу императора 

Японии ХИРОХИТО в 1936 году». Главный штаб отряда находил
ся в 25 километрах от города Харбина, в местечке именуемом по
японски Хейбо, по-китайски Пин-фань, и под видом противоэпиде

мической работы занимался подготовкой Японии к бактериальной 

войне против СССР. 

Отряд возглавлял генерал-лейтенант медицинской службы, про

фессор-бактериолог ИСИИ Сиро, который в настоящее время на

ходится в Токио. 



В июне месяце 1941 года КАВАСИМА присутствовална одном 
из совещаний начальников отделов отряда, происходившем на 

станции Пин-фань, созванном генералом ИСИИ, после его очеред

ной поездки в Токио. 

Как показывает КАВАСИМА, ИСИИ обратился к присутствую

щим примерно со следующим заявлением: 

«Началась война Германии с Советским Союзом: в Квантунской 

армии введён план «Канн-Току-Эн». Этим планом предусмотрена 

подготовка военных мероприятий против Советского Союза, в свя

зи с чем Квантунская армия должна иметь в полной боевой готов

ности и своё новое бактериальное оружие, чтобы иметь возмож

ность, в нужный момент использовать его против СССР». 

Помимо отряда N!! 731 указом императора предусматривалось 
создание пяти филиалов отряда в городах Хайлине, Линкоу, Сунь-у, 

Хайларе и Дайрене. 

Касаясь структурного построения и особенностей отряда 

генерал-майор КАВАСИМА показал: 

«Orpяд N!! 731 вёл научно-исследовательские работы, связанные 
с вопросами ведения бактериальной войны. Это были совершенно 

секретные функции. 

Orpяд разделялся на отделы, причём отделами, имевшими наи

более тесное отношение к вопросам подготовки бактериальной 

войны, являлись l-й исследовательский, 2-й опытный и 4-й произ

водственный отделы. 

Orpяд тщательно охраиялся и доступ в него был только с раз

решения командующего Квантунской армии. 

Отряд был окружён земляным валом, с проволочным огражде

нием, с внешней стороны были проведены электрические провода, 

по которым проходил ток высокого напряжения. Помимо этого во

круг отряда была создана специальная запретная зона». 

Отряд N!! 731 представлял не только научно-экспериментальную 
лабораторию, но и крупную производственную базу по массовому 

изготовлению средств бактериального нападения. Для этой цели 

отряд имел свой аэродром, отряд авиации, специальный полигон, 

предприятия по изготовлению специальных бомб и артиллерий

ских снарядов, приспособленных для разбрасывания бактерий и 
заражённых блох. 



При отряде находилась тюрьма, где содержались заключённые, 

над которыми производились научные эксперименты. На террито

рии отряда был крематорий для сжигания трупов. 

Отряд N!! 731 занимался изготовлением бактерий лёгочной и бу
бонной чумы, тифа, паратифа, сибирской язвы, холеры, дизентерии 

и изыскивал возбудителя новой болезни, именуемой «Сонго» кро

воточащей инфекционной лихорадки. 

В целях изучения возможного применения бактерий чумы, хо
леры, тифа и других видом патогенных возбудителей, как боевого 

средства массового уничтожения людей, в отряд N!! 731 ежегодно 
доставлялось японской жандармерией 500--600 живых людей, 
предназначенных для бактериальных опытов. 

Подобного рода опыты производились в лабораториях отряда, 

а также на полигоне в районе станции Аньда в 100 км северо
западнее станции Пин-фань, где испытывались и изыскивались 

способы боевого применения авиационных бомб, начинённых 

бактериями. 

По этому поводу генерал-майор медицинской службы КАВА

СИМА на допросе показал: 

«Производившиеся отрядом N!! 731 опыты преследовали цель 
подготовки бактериального нападения на противника. Опыты по 

искусственному заражению смертоносными бактериями чумы, хо

леры, сапа, тифа, дизентерии и кровоточащей инфекционной лихо

радки производились преимущественно на живых людях. 

для этого при отряде и его лабораториях был специально обору

дован стационар, в комнатах которого постоянно содержалось сто и 

более человек, подвергавшихся искусственному заражению. 

За время моей работы в отряде с апреля 1941 по март 1943 года в 
должности начальника производственного отдела бьшо подвергну

то экспериментам до 300 китайцев, которые доставлялись японской 
жандармерией. 

Заражение людей производил ось через рот, уколами и посред

ством насекомых в лабораториях и на опытных полевых участках. 

Опыты по массовому заражению производились с самолётов и спе

циальных вышек, путём сбрасывания бомб, начинённых бактерия

ми или заражёнными насекомыми. При производстве отдельных 

экспериментов смертность достигала 100%». 
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Допрошенный майор медицинской службы КАРАСАВА Томно 

показал: 

«Как руководителю группы по изготовлению микробактерий 

мне известно, что для выращивания этих бактерий были заготов

лены десятки тонн питательной среды из различных препаратов, 

таких как «цустин» (химическое вещество) и другие. 

В 1939 году майор НАЙТО, профессор Токийской военно
медицинской школы, совместно с генералом ИСИИ разработал 

аппарат по массовому изготовлению бактериоматериала механиче

ским путём, исключающим возможность проникновения посторон

них микроорганизмов. 

В отряде .N2 731 интенсивно производились бактерии чумы и 
сибирской язвы, как наиболее эффективные. Эти бактерии предна

значались, главным образом для заражения оставляемой противни

ку территории. Для диверсионных актов в тьшу противника отряд 

ИСИИ изготовлял портативные термосы с ампулами бактерий». 

Бывший начальник санитарной службы Квантунской армии 

генерал-лейтенант медицинской службы КАДЗИЦУКА Рюудзи в 

своих показаниях подтвердил, что отряд N2 73 1 действительно за
нимался изысканием активных средств бактериальной войны и 

способов их распространения. для этой цели отряд проводил изго

товление бактерий чумы и сибирской язвы, как наиболее эффектив

ных средств и, кроме того, изыскивал возбудителя новой болезни, 

именуемой «Сонго» кровоточащей инфекционной лихорадки. 

Бывший начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант 

ХАТА Хикосабуро на допросе показал, что исследовательской 

работой в области подготовки бактериальных средств войны ру

ководили l-й Оперативный отдел Генерального штаба Японии и 

Военно-Медицинское Управление. 

ХАТА Хикосабуро подтверждает, что японские правящие круги, 

предвидя возможность развития газовой и бактериальной войны, 

создали при штабе Квантунской армии специальный отряд по пред

упреждению эпидемических заболеваний в Маньчжурии, ХАТА 

отрицает наличие наступательного плана применения бактериаль

ных средств, но признаёт намерения Генерального штаба Японии 

использовать эти средства в диверсионных целях в глубоком тылу 

противника. 



Как показал ХАТА отряды, аналогичные оТряду N!! 731, были 
созданы в японской экспедиционной армии в Китае и в армии, дей

ствовавшей в районах южных морей. 

Из показаний военнопленных японцев: генерал-майора ме

дицинской службы КАВАСИМА, подполковника медицинской 

службы НИСИ майоров медицинской службы КАРАСАВА и 

ОНОУЭ, ефрейтора САЙТО и других установлено, что бакте
риологические опыты японцами проводились и над советскими 

гражданами оказавшимися на территории Маньчжурии по раз

личным при чинам. 

Военнопленные японцы, бывшие сотрудники Харбинской во

енной миссии и жандармских органов: майор ИИДЗИМА, капитан 

КИМУР и сержант ЯМАГУЧИ подтвердили на допросах, что ими 

лично в разное время направлялись для истребления в отряд N!! 731 
сотни людей, в том числе и советские граждане. 

Сержант ЯМАГУЧИ показал: 

«Для уничтожения в отряд N!! 731 мною лично было доставле
но из различных мест заключения свыше 120 арестованных лиц 
различных национальностей, в том числе до 1 О человек советских 
граждан, как военнослужащих, так и гражданских лиц, насильно 

захваченных во время пограничных конфликтов или сбежавших с 

территории СССР, а также граждан Советского Союза, проживав

ших в городе Харбине. Эти лица направлялись в отряд N!! 731 по
тому, что не желали давать показания, что они являются советски

ми агентами, а также отказы вались от сотрудничества с японскими 

разведорганами». 

Допрошенный начальник Сахалинского жандармского отряда 

капитан КИМУРА показал: 

«В отряд N!! 731 жандармерия направляла для истребления тех 
лиц, которые отказывались служить японским интересам и отказы

вались давать сведения о Советском Союзе, что могли сделать толь

ко те, которые ранее проживали в СССР или являлись советскими 

гражданами и патриотами своей Родины. 

С тем, чтобы замести следы, боясь разоблачений за насильный 

захват советского гражданина, за издевательства и пытки во время 

допроса и другие незаконные действия против советского челове

ка, японская жандармерия производил а такие «особые отправки» 



в данный отряд под видом того, что отправляемый болен заразной 

болезнью и требуется его изоляция. 

В среднем ежемесячно органами жандармерии отправлял ось в 

отряд 150-180 человек, из них, мне запомнилось около 20 случаев 
отправки советских граждан для истребления. 

Я подтверждаю, что я лично подписал 3 справки на советских 
граждан, китайцев по национальности, с представлением их к 

«особой отправке» в отряд N!! 731, после того, как их допраши
вали, применяли к ним избиения и, наконец, пытались их завер

бовать. После всего этого было неудобно передавать советским 

властям, чтобы не вызвать осложнений и недоразумений, поэтому 

были приняты меры к тому, чтобы их ликвидировать в отряде без 

всяких осложнений». 

Как установлено предварительным следствием, отряд N!! 731 
получал подопытных людей, главным образом, из лагеря для со

ветских граждан, оказавшихся в Маньчжурии по ряду причин, име

новавшегося лагерем «Хогоин». 

Выявленный среди военнопленных японцев, содержащихся в 

лагере МВД Хабаровского края, майор ИИДЗИМА, бывший на

чальник лагеря «Хогоию>, на допросе показал: 

«Я признаю свою вину за совершённые мною преступные дейст

вия как начальник лагеря. 

Я подтверждаю, что допрос советских граждан, содержав

шихся в лагере «Хогоин», следователями лагеря про водился с 

применением к ним всевозможных пыток, людям насильно на

ливали в рот и в нос воду в большом количестве, били их палка

ми и прочее. 

Я также подтверждаю, что по распоряжению бывшего началь

ника Харбинской военной миссии генерал-майора АКИКУСА и 

его заместителя подполковника ЯМАСИТА Цутому мною было от

правлено в отряд N!! 731 около 30 советских граждан». 
Аналогичные показания дали военнопленные японцы: ТАНИ

ЗАКИ, САТО, ТАГУЧИ и ИГАРАСИ, которые, будучи следователя

ми лагеря «Хогоию>, допрашивали советских граждан с примене

нием мер физического воздействия. Все эти преступники 14 апреля 
1948 года Военным Трибуналом войск МВД Хабаровского округа 
осуждены на сроки от 15 до 20 лет ИТЛ каждый. 



Следствием также установлено, что бактериальные средства 

применялись японцами не только в отряде .N!! 73 1, но и в разные пе
риоды японо-китайской войны против китайских войск и мирного 

гражданского населения. 

Как показал майор медицинской службы КАРАСАВА, бактерии 

чумы применялись в августе-декабре 1940 года в районе Хан чжоу 
против китайских войск путём сбрасывания с самолётов специаль

ных снарядов. 

Вторично начальник отряда .N!! 731 ИССИИ Сиро применил бак
терии тифа и чумы в 1942 году в районе Цунсянь в момент отсту
пления японцев под нажимом китайских войск. 

Допрошенный по данному вопросу генерал-майор медицинской 

службы КАВАСИМА показал: 

«Мне известно о трёх случаях применения нами бактерий в 

полевых условиях для борьбы против китайских войск. О первом 

случае я знаю со слов ИСИИ. Исполняя обязанности начальника 

общего отдела, в 1941 году я бьш на докладе у генерала ИСИИ. 
К моему приходу в его кабинете находились полковник ООТА и 

ещё два офицера, фамилии которых я не помню. Просматривая бу

маги ИСИИ показал нам статью, опубликованную в китайском ме

дицинском журнале за 1940 год. В этой статье описывалась сильная 
вспышка эпидемии чумы в районе Нимбо (южнее Шанхая). Автор 

статьи указывал на особый характер вспышки эпидемии чумы, от

мечая, что обычно распространение чумы среди людей сопрово

ждается эпидемией среди грызунов, а в данном случае этого не 

было. 

Основываясь на этом обстоятельстве, автор статьи указывал 

на необходимость специального изучения причин возникновения 

вспышки эпидемии чумы. 

Комментируя статью, ИСИИ удовлетворенно заявил что это 

сообщение китайского журнала подтверждает успешность экспе

римента, применённого под его руководством особым отрядом в 

районе Нинбо. 

По словам ИСИИ, для того, чтобы вызвать в этом районе эпи

демию чумы среди китайского населения и военнослужащих ки

тайской армии он практиковал разбрасывание с самолёта блох, за

ражённых чумой. 



Таким образом я узнал, что ещё в 1940 году ИСИИ в районе 
Нинбо применял этот способ бактериальной войны, практической 

разработке и применению которого впоследствии была в значи

тельной мере подчинена деятельность отряда Н!!731 .. 
Кроме того мне известно, что в 1941 году средства бактериаль

ной войны были применены отрядом бактериологов, выделенным 

из состава нашего противоэпидемического отряда, в районе Цен

трального Китая. Этой операцией руководил полковник ООТ А. По 

возвращении ООТА из Центрального Китая я беседовал с ним о 

целях и результатах его командировки. ООТА рассказал мне, что 

над городом Чандэ (около озера Дунтинху) экспедицией были сбро

шены с самолётов блохи, заражённые чумой. 

Я понял, что это бьшо сделано с целью нарушить коммуникации 

китайских войск, важным пунктом которых являлся Чандэ. 

Третий известный мне случай применения бактериальных 

средств войны относится к лету 1942 года. 
Вернувшись из Токио, генерал ИСИИ в конце мая или в нача

ле июня 1942 года сознал секретное совещание, на котором кроме 
меня присутствовали все начальники отделов. Генерал ИСИИ зая

вил, что на основании полученных от генерального штаба в Токио 

указаний, часть отряда должна быть командирована в ближайшее 

время в Центральный Китай для проведения бактериальной ата

ки против китайских войск. Эта бактериальная атака должна быть 

проведена вблизи железнодорожной линии Чжэган. Экспедиция в 

Центральный Китай состоялась на основании приказа командую

щего Квантунской армии УМЕДЗУ Иосидзиро. Этот приказ я чи

тал сам». 

КАВАСИМА далее показывает, что о деятельности экспедиции 

в Центральном Китае в сентябре 1942 года ему стало известно от 
полковника НАКАТОМЭ и подчинённого ему майора СУДЗУКИ. 

Экспедиция, руководимая лично генералом ИСИИ, свою задачу вы

полнила. Бактернями чумы, холеры, тифа и паратифа были зараже

ны водоемы и колодцы, а населённые ПУ!iКТЫ территории в момент 

отступления японских войск llодвергались заражению бактериями 

чумы. 

В связи с капитуляцией японской армии, бывший командующий 

Квантунской армии генерал ЯМАДА, в целях сокрытия следов де-



ятельности отряда Н2 731, дал приказ личному составу эвакуиро
ваться в Южную Корею, а· помещение отряда уничтожить. 

Допрошенный генерал-лейтенант медицинской службы КАД

ЗИЦУ Рюдзи показал, что в целях сохранения в секрете работы 

отряда Н!! 731, по приказу командующего Квантунской армии ге
нерала ЯМАДА личный состав отряда был эвакуирован, а здания 

взорваны и сожжены. 

Одновременно с уничтожением служебных помещений отряда 

была также уничтожена и тюрьма, в которой находилось до 500 че
ловек подопытных заключённых, что подтверждается показаниями 

непосредственного исполнителя приказа об уничтожении помеще

ния отряда военнопленного японца старшего ефрейтора КАВАМИ

НАМИ: 

«20 августа 1945 года я по приказу командования руководил 
взрывом всех важнейших объектов отряда Н!! 731. В момент взрыва 
в тюрьме находилось около 500 человек заключённых». 

Начальник штаба Забайкало-Амурского Военного округа гене

рал-лейтенант тов. ТРОЦЕНКО на запрос об отряде Н!! 731,14 фев
раля 1947 года сообщил: 

«По данным санитарной разведки, после занятия войсками 

фронта г. Ванъемяо в августе 1945 года на юго-западной окраине 
города вблизи японского военного городка было обнаружено по

лусгоревшее каменное здание (это было единственное сожжённое 

здание в г. Ванхъемяо). 

С восточной стороны здания на расстоянии 15 метров разме
щалось деревянное строение - склад химикалий и лабораторное 

оборудование. В складе хранились большие запасы лабораторной 

посуды (пробирки, чашки Петри, Пастеровские пипетки и пр.), пи

тательных сред (агар-агар, пептон). Там же в транспортной уста

новке стояла мощная дез-камера и рентгено-установка. 

С западной стороны в 15 метрах от здания размещался аптечный 
склад. Между аптечным складом и складом химикалий размеща

лось два примитивных строения, по-видимому для мелкого скота 

(коз, овец). 

С этой же стороны, в двух-трёх метрах от стены в траве, на пло

щади 5 на 30 метров валялись груды набитой лабораторной посуды 
(пробирки, чашки Петри), причём большинство из них с питатель-



ными средами и ясно выраженными бактерlIIUlЬНЫМИ культурами. 

Судя по форме колоний культуры были брюшно-тифозные и пара

тифозные. 

Основное здание двухэтажное: аптека, клиническая лаборато

рия, пять комнат типа госпитальных палат, уборная, душевая, мощ

ная телефонная станция. Мощная операционная и предоперацион

ная, склад лабораторного и научного оборудования, стерилизаци

онная с вмонтированным в стену большим автоклавом и больших 

размеров моечная комната для лабораторной посуды. 

На втором этаже, сгоревшем во время пожара, по остаткам обу

глившейся лабораторной посуды, структуре комнат, моечных корыт 

для посуды и проч. можно сделать вывод, что здесь размещал ась 

крупная бактериологическая лаборатория. 

В оставшихся шкафах и сейфах в здании никаких документов 

обнаружено не было. 

В 1945 году в г. Ванъемяо была вспышка чумы. По заключению 
китайских и японских врачей г. Ванъемяо в течение последних 1 О 
лет был вне зоны заболевания чумой. 

Вспышка чумы могла явиться следствием того, что: 

а) были выпущены из клеток подопытные крысы, заражённые 

чумой; 

б) многочисленная лабораторная посуда с неубитыми бактерия

ми была выброшена возле здания, китайцы могли подбирать эту по

суду, занести её домой, чем вызвать заболевания. Следует отметить, 

что первые заболевания чумой среди населения появились в пунктах 

близлежащих к зданию бывшей санитарно-бактериологической ла

бораторию>. 

О генерал-лейтенанте ИСИИ Сиро МВД СССР известно сле

дующее: 

В феврале месяце 1947 года к советскому представителю в То
кио генерал-лейтенанту тов. ДЕРЕВЯНКО обратились из штаба 

МАКАРТУРА с просьбой о передаче им двух японских генералов, 

находящихся в плену в СССР, КИТАДЗАВА Тэйдзиро и ИКЭТА

НИ Хандзиро, для предания их суду, как известных им военных 

преступников. МИД СССР было поручено тов. ДЕРЕВЯНКО дать 

ответ штабу МАКАРТУРА, что Советское Правительство соглас

но передать военнопленных японских генералов КИТАДЗАВА и 



ИКЭТАНИ американцам, при условии получения от штаба МА

КАРТУРА взамен их, Бышего начальника противоэпидемическо

го отряда N!! 731 генерал-лейтенанта медицинской службы ИСИИ 
Сиро и полковника ООТА, бывш. J:lачальника 4 отдела этого же от
ряда. Однако ответ на это предложение от американцев последовал 

отрицательный. 

МВД СССР считает целесообразным провести над руководящи

ми работниками противоэпидемического отряда открытый судеб

ный процесс. 

На рядовых работников этого отряда, по согласованию с орга

нами прокуратуры, дела рассматривать на закрытых судебных за

седаниях Военных Трибуналов. 

Докладывая, прошу Вашего решения. 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

(С. Круглов) 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1065. л. 11-21. 

ДОКУМЕНТ Х!! 9 

ЦК КПСС 

Секретно 

экз. N!! 1 

В процесс е работы Комиссии ЦК КПСС, выезжавшей в город 

Хабаровск в связи с отказом от выхода на работы и неповиновени

ем японских военных преступников, содержащихся в лагере N!! 16 
бьшо проверено в порядке надзора 350 уголовных дел, по которым 
осуждено 800 японских граждан, и изучены материалы, характе
ризующие поведение этих заключённых в лагере, и состояние их 

здоровья. 

Про веркой дел установлено, что часть содержащихся в лагере 

заключённых осуждена за несение военной службы в специальных 

формированиях японской армии, занимавшихся войсковой радио

разведкой и подготовкой диверсантов-подрывников на случай во-



енных действий против СССР, за службу в японских военных мис

сиях в Маньчжурии в качестве переводчиков русского языка. 

Учитывая, что в настоящее время порядок в лагере восстанов

лен: заключённые японские преступники прекратили голодовку, 

приступили к работе и повинуются администрации лагеря; что 

часть из них является престарелыми, инвалидами и страдает не

излечимым недугом, а также, что 28 заключённых, входящих в 
группу демократов, не принимали участия в противодействиях 

администрации лагеря и хорошо проявили себя за время пре

бывания в лагере, - целесообразно освободить от отбывания 

наказания и репатриировать в Японию 85 заключённых япон
цев. В частности, 9 заключённых, страдающих неизлечимым не
дугом; 8 заключённых, имеющих возраст свыше 55 лет; 28 за
ключённых, входящих в группу демократов; 40 заключённых, 
осуждённых за службу в японской армии или за службу пере

водчиками в японских военных миссиях, в отношении которых 

возможно ограничиться отбытым сроком наказания по характеру 

совершёиного ими преступления. 

Досрочное освобождение указанных японских преступников 

полагал бы необходимым произвести в порядке частной амнистии 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Приложение: список на 25 листах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР СССР 
(Р. РУДЕНКО) 

« 19» мая 1956 года 
N!! 102лс 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1068. л. 56--57. 

ДОКУМЕНТ Х!! 10 

Строго секретно 

N!!П29IXXXУ 

Выписка из протокола N!! 29 заседания Президиума ЦК 
от 20 июля 1956 г. 



О возобновлении переговоров о нормализации советско-японских 

отношений. 

3. Утвердить Директивы делегации СССР на советско-японских 
переговорах (прилагается). 

СЕКРЕТАРЬ ЦК 

Из приложения: 

3. Заявить, что если будет достигнута договорённость о заклю
чении мирного договора или восстановлении дипломатических от

ношений, все осуждённые в Советском Союзе японские граждане 

будут освобождены из мест заключения и им будет разрешено воз

вратиться на родину (проект Указа Президиума Верховного Совета 

СССР об амнистии японских граждан, осуждённых в Советском 

Союзе, прилагается). 

Проект 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об амнистии японских [ражлан. осуждённых в Советском Союзе 

В связи с прекращением состояния войны между Союзом Совет

ских Социалистических Республик и Японией и установлением меж

ду ними мирных отношений, а также руководствуясь принципами 

гуманности, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Освободить из мест заключения всех осуждённых японских 
граждан. 

2. Разрешить всем освоБОЖДёННЫМ из мест заключения япон
ским гражданам возвратиться на родину. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Н. Пегов 



Москва, Кремль 

« » 1956 года 

Копия 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Благодарственное посланиel 

Демократическая группа 4-го отделения лагеря японцев, Хаба

ровск 

По случаю возвращения на родину наша демократическая груп

па передаёт Правительству Советского Союза и Центральному Ко

митету коммунистической партии сердечную благодарность. Мы 

выражаем глубокую благодарность местной администрации лаге

ря, проявлявшей о нас постоянную заботу. 

С момента своего осуждения мы всегда прилагали силы к тому, 

чтобы искупить свою вину перед советским народом искренним 

трудом под лозунгом критики военных преступлениЙ. Ибо те, кто 

подлинно стремится к миру, считают, что нет искренности без того, 

чтобы искупить свои военные преступления. 

Исходя из этого, они считали, что только решительным преодо

лением ошибок первой постыдной половины жизни можно про

жить вторую половину, посвятив её созданию будущей демократи

ческой Японии. Нет большей радости сознавать проявление такой 

высокой чуткости, выраженное в нашем досрочном освобождении 

из заключения и вызванной признанием советским правительством 

наших усилий за 11 лет. 
Прошедшие 11 лет в этом смысле были фактически для нас шко

лой возрождения. Школа жизни для людей, несущих ответствен-

I Письмо передано через Тюремный отдел МВД СССР группой досроч

но освобожденных из заключения японских граждан, которые 16 августа 
с.г. были в порту Находка переданы представителям японского Красного 

Креста. 



ность за военные преступления, ни в коей мере не была лёгкоЙ. 

Здесь имеются в виду не столько мучения нашей совести, сколь

ко жестокая борьба не на жизнь, а насмерть с офицерами бывшей 

Квантунской армии и жандармами, у значительного числа которых 

сохранялся дух реваншизма. Приказ о досрочном освобождении 

является для нас аттестатом за 1 О лет этой школы. 
Получив такое радостное известие, мы одновременно с пере

дачей нашей благодарности советскому правительству приносим 

извинения народу Советского Союза, дружественной нам страны, 

за те многие хлопоты, которые мы доставили как военные прес

тупники. 

Вместе с этим мы торжественно обещаем, что, практически при

меняя советскую действительность, не будем не только снова уча

ствовать в агрессивной войне против СССР или каких-либо других 

стран, но и соглашаться на неё; мы обещаем, что вторую половину 

своей жизни посвятим борьбе за дружбу между японским и совет

ским народами, за демократизацию Японии и мир. 

< ... > 
По возвращении на родину мы под руководством партии рабо

чего класса Японии, японской компартии, будем бороться рядовы

ми солдатами за мир и независимость. 

Спасибо советскому правительству за то, что оно открыло глаза 

нам, военным преступникам. 

Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Ре

спублик! 

Да здравствует советский народ, героический строитель комму

низма! 

Да здравствует великая коммунистическая партия Советского 

Союза! 

Да здравствует дружба между японским и советским народами! 

Августа 1956 года 
Демократическая группа 

Асахара Китанага 

Макино Иоситоми 

Сайто Такада 



Хаара Курода 

Хироока Иосиока 

Мицумура Хаяси 

Сасаки Эидо 

Кимура Харада 

Комацу Ябуки 

Сато Юдзу 

Ямасита Сида 

Маэда Накадзима 

Укава 

НБ-3834 

23/X-1956 г. 

АП РФ.Ф. 3. Оп. 66. Д. 1068. л. 83-88. 

ДОКУМЕНТ К!! 11 

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ОБВИНИТЕЛЯ 
ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - ЧЛЕНА

КОРРЕСПОНДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР 

С.А. ГОЛУНСКОГО НА ТОКИЙСКОМ ПРОЦЕССЕ 

в изложении 

8 октября 1946 г. на заседании Международного военного три
бунала в Токио обвинитель от СССР С.А. Голунский выступил с ре

чью, в которой обосновал часть обвинения, касающуюся японской 

агрессии против Советского Союза. 

«Мы, - заявил С.А. Голунский, - обвиняем людей, которые 

сидят здесь на скамье подсудимых, в совершении ряда преступле

ний в период между 1928 и 1945 годами». 
Прежде чем перейти к этому периоду, обвинитель привел фак

ты, характеризующие японскую агрессию против нашей страны. 

с.А. Голунский указал, что вероломное нападение японцев на рус

скую эскадру в Порт-Артуре в 1904 году вызвало суровое осуждение 
всего мира и явилось одним из поводов для заключения на второй 

Гаагской конференции в 1907 году конвенции о порядке начала 80-



енных действий. Нападение японцев на Перл-Харбор в 1941 году в 
точности воспроизводит схему, по которой было осуществлено напа

дение на Порт-Артур. Это - не случайное совпадение, это - метод 

японской агрессивной политики, это - японская военная доктрина, 

на которой обучались целые поколения японских офицеров. 

Напомнив затем о японской интервенции на советском Дальнем 

Востоке в 1918-1922 п., С.А. Голунский заявил, что хотя тогда 
попытка захвата советских дальневосточных территорий Японии 

не удалась, но мечта об этом продолжала жить среди японской во

енщины и японских империалистических политиков до самого по

следнего времени и мотивировала собой целый ряд их агрессивных 

действий в продолжение всего периода, охватываемого обвини

тельным актом. 

В течение всего периода, охватываемого обвинительным актом, 

характер и формы японской агрессии против Советского Союза ме

нялись. Оставалась неизменной только основная цель - так или 

иначе, тем или иным способом захватить столько советских терри

торий, сколько удастся, и нанести такой удар по Советской стране, 

какой только окажется возможным. Обвинитель разбил для удоб

ства рассмотрения все время, охватываемое обвинительным актом, 

на четыре периода: а) период с 1928 года до захвата Маньчжурии; 
б) период с 1931 по 1936 год; в) период с 1936 года до начала войны 
в Европе; г) последний период вплоть до капитуляции Японии. 

Характеризуя первый период, обвинитель напомнил, что в 

1925 году вПекине бьша заключена между Советской Россией и 
Японией конвенция об основных принципах мирных взаимоотно

шений между обеими странами. Однако обязательства, вытекаю

щие из этой конвенции, с самого начала грубо нарушались Япони

ей. «Мы, - говорит обвинитель, - представим Трибуналу доказа

тельства того, что начиная с 1928 года японские военные деятели и 
генеральный штаб Японии в целом уже планировали агрессивную 

войну против Советского Союза, выжидая лишь удобного случая 

для развязывания. этой войны. Военные деятели Японии, однако, 

понимали, что, не имея солидного плацдарма, трудно рассчитывать 

на успешное ведение войны против Советского Союза. Поэтому 

основная забота японской военшины в период с 1928 до 1931 год 
заключал ась в приобретении такого плацдарма. Понятно, что их 



взгляды обращались прежде всего к Маньчжурии, которая могла 

быть успешно превращена в плацдарм для развертывания дальней

шей японской агрессии против Китая, Советского Союза. 

Готовясь к этому первому шагу, японская военщина в течение 

всего времени с 1928 по 1931 год, как, впрочем, и после этого, пла
нировала и осуществляла подпольную подрывную деятельность, 

направленную против Советского Союза. 

Мы представим суду доказательства, свидетельствующие о том, 

что такая диверсионная, подрывная деятельность японской аген

туры против Советской страны осуществлялась по заранее проду

манным и разработанным планам, по прямым указаниям японской 

военщины». 

Перейдя ко второму периоду, с.А.голунский сказал, что захват 

Маньчжурии в 1931 году явился очень важным этапом в развер
тывании японской агрессии не только против Китая, но и против 

СССР. Больше того, захват Маньчжурии имел громадное значение 

для подготовки всей японской агрессии вообще. В конце 1931 года 
Советское правителъство сделало японскому правительству пред

ложение заключить пакт о ненападении и возобновило это пред

ложение в 1932 году. Японское правительство отклонило его. Отказ 
подписать предложенный Советским Союзом пакт бесспорно дока

зывает, что все те военные приготовления, которые японское коман

дование стало проводить сразу же после захвата Маньчжурии, не 

имели оборонительного характера и что цель этих приготовлений 

заключалась в том, чтобы превратить Маньчжурию и Корею в плац

дарм для ведения агрессивной войны против Советского Союза. 

«В течение того же периода, - продолжал обвинитель, - Япо

ния принимала все меры к тому, чтобы установить свое военное, по

литическое и экономическое господство во Внутренней Монголии 

с тем, чтобы распространить его впоследствии также и на Внеш

нюю Монголию, на территории которой в 1922 году образовалась 
Монгольская Народная Республика. Японская военщина планиро

вала захват Монгольской Народной Республики, чтобы превратить 

ее в плацдарм для нанесения удара по жизненным коммуникациям 

Советского Союза». 

Обвинитель указал,- что предупреждение со стороны Советского 

правительства: в случае нападения Японии на Монгольскую Народ-



ную Республику Советский Союз окажет ей помощь своими воору

женными силами - заставило японских агрессоров призадумать

ся, но отнюдь не отказаться от своих агрессивных планов. Им стало 

ясно, что одними своими силами им вряд пи удастся осуществить 

свои захватнические намерения в отношении МНР и Советского 

Дальнего Востока. Надо было искать союзников в Европе. К этому 

времени на европейском горизонте уже отчетливо выявились как 

явно агрессивные державы, родственные Японии по своему анти

демократическому духу, - Германия и Италия. 

25 ноября 1936 г. был подписан «антикоминтерновский пакт». 

Тогда еще не было известно точное содержание секретного согла

шения, приложенного к этому пакту, которое теперь предъявляется 

трибуналу. «Теперь мы точно знаем, - говорит обвинитель, - что 

оно было прямо направлено против Советского Союза. В то время 

Япония, так же как и Германия, пытал ась убедить мир, что под

писанный ими пакт есть орудие чисто идеологической борьбы с 

влиянием Коминтерна. Но уже и тогда всему миру было ясно, что 

разговоры о борьбе с влиянием Коминтерна - это только ширма, 

прикрывающая действительный сговор агрессивных государств о 

совместной агрессии против демократических держав». Обвини

тель указал, что за заключение этого пакта личную ответственность 

несут все подсудимые, и прежде всего тогдашний премьер Хирота 

и бывший председатель тайного совета Хиранума. 

Затем обвинитель перешел к характеристике третьего периода. 

Он указал, что после того, как «антикоминтерновский пакт» был 

использован как средство объединения сил агрессоров против де

мократических держав, Япония стала стремиться к еще более тес

ному сближению с гитлеровской Германией и фашистской Итали

ей. Указав, что начавшиеся в январе 1938 года переговоры Япо
нии с Германией и Италией о заключении формального военного 

и политического союза велись безрезультатно более полутора лёт 

вследствие выявившихся расхождений во взглядах между Япони

ей и Германией относительно ближайших планов их совместной 

агрессии, обвинитель продолжил: «Здесь, на этом процессе, при 

допросе свидетелей Сидэхара, Угаки, Окада и других вырисовы

валась совершенно нелепая картина. Нам предлагали поверить, 

что решительно все в Японии - и правительство, включая и во-



енного министра, и придворные круги, и вообще весь правящий 

класс Японии, - в общем все, за исключением нескольких пол

ковников и майоров Квантунской армии, были против агрессии, 

возмущались ею, делали все, что могли, чтобы приостановить ее, 

а между тем японские войска в течение целых десяти лет совер

шали новые и новые нападения, захватывали все новые и новые 

территории. Мы представим Трибуналу доказательства того, что 

нападения японских войск на советскую территорию и террито

рию МИР были осуществлены с ведома и согласия японского пр а

вительства и с его полного одобрения, как это, впрочем, было и на 

других этапах японской агрессии». 

Обрисовав уроки, полученные японцами при Хасане и на реке 

Халхин-Гол, обвинитель указал, что в результате этих событий 

японские империалисты поняли, что только своими силами им с Со

ветским Союзом не справиться, и взгляды руководителей японской 

агрессии стали «со все большим вожделением останавливаться на 

германском бронированном кулаке». Летом 1940 года возобнови
лись переговоры между Германией и Италией, с одной стороны, и 

Японией, с другой стороны, о заключении военного и политическо

го союза. Переговоры эти привели к заключению 27 сентября 1940 
r. трехстороннего пакта, который окончательно оформил заговор 
агрессивных держав против демократического мира, и в частности 

против СССР. Этот пакт представляется трибуналу. ПЛодами этого 

заговора была целая серия преступных действий крупного между

народного масштаба. «Мы докажем, - говорит обвинитель, - что 

одной из жертв этого заговора намечался с самого начала Совет

ский Союз и что реализация этого заговора принесла огромный 

ущерб интересам Советского Союза. 

Мы представим Трибуналу доказательства, из которых будет со

вершенно ясно, что действительное значение тройственного пакта 

в области советско-японских отношений понималось руководите

лями японской агрессии таким образом: 

1) если возникнет война между Германией и Советским Союзом, 
то пакт даст возможность Японии самой захватить те советские 

территории, которые давно уже возбуждали японский аппетит; 

2) если война между Германией и СССР не возникнет, то надо 
будет постараться запугать Советский Союз бронированным не-



мецким кулаком, так как на опыте уже выяснилось, что собствен

ный японский кулак для Советского Союза не страшен. 

Расчет этот казался японским империалистам безошибочным. 

Они ошиблись только в том, что и германская военная машина раз

билась вдребезги о военную мощь Советского Союза». 

Перейдя к последнему периоду, вплоть до капитуляции Японии, 

обвинитель напомнил, что 13 апреля Мацуока подписал от имени 
Японии пакт о нейтралитете с СССР. 

«Доказательства, которые мы представим Трибуналу, - заявил 

обвинитель, - покажут, что, заключая этот пакт, японское прави

тельство не собирал ось соблюдать его и нарушило его сразу же, как 

только Германия напала на Советский Союз. Мы также представим 

Трибуналу доказательства, которые покажут, что Япония в этот мо

мент не напала на СССР лишь потому, что обстановка, сложившая

ся летом 1941 года, казалась руководителям японской агрессии ещё 
недостаточно подходящей. Мацуока надеялся обмануть Советское 

правительство и рассчитывал, что, как только начнётся война с Гер

манией, Советский Союз, полагаясь на этот пакт, перебросит все 

свои войска с Дальнего Востока на Западный фронт, и тогда вся Вос

точная Сибирь и Приморье станут легкой добычей Японии. Но эта 

попытка не удалась. При тяжелом положении на Западном фронте 

в первые месяцы войны с Германией Советский Союз не ослабил 

своей обороны на Дальнем Востоке, несмотря на ТО, что японское 

правительство в июле--августе 1941 года неоднократно давало за
верения в своем намерении соблюдать пакт о нейтралитете. 

Мы представим Трибуналу доказательства того, что на совеща

нии руководящих военных и политических деятелей Японии в лич

ном присутствии императора и под его председательством 2 июля 
1941 г. было решено следующее: 

1. Япония не будет вмешиваться в войну с СССР только "пока" и 
применит оружие, "если германо-советская война будет развивать

ся в пользу Японии". 

2. До тех пор Япония будет под прикрытием дипломатических 
переговоров "скрытно вести вооруженную подготовку против 

СССР". 

В осущеСТJ;JЛение этого решения японским генеральным шта

бом и штабом Квантунской армии был выработан особый план се-



кретной мобилизации, зашифрованный названием "Кан Току Эн", 

что буквально означало: "Особые маневры Квантунской армии". 

Согласно этому плану, численность Квантунской армии должна 

была быть увеличена в течение двух месяцев вдвое - с 300 тыс. до 
600 тыс. человек. 

План этот проводился в жизнь В самом спешном порядке. Среди 

японской военщины в то время был распространен лозунг "Не опо

здать на автобус". 

Немцы обещали разгромить Советский Союз не позже чем в 

два месяца, и японские заправилы рассуждали так: зачем нам лезть 

сейчас напролом и нести потери в боях с Красной Армией, к тому 

же в Восточной Сибири нет нефти, которая нам нужна. Мы пока 

захватим на юге все, что нам нужно, а к осени, когда немцы разо

бьют Красную Армию и в Советском Союзе наступит дезорганиза

ция, мы легко заберем все то, что захотим. А пока мы будем вести 

дипломатические переговоры, будем клясться в верности пакту о 

нейтралитете, чтобы пустить пыль в глаза Советскому Союзу и за

маскировать от него наши военные приготовления». 

Далее С.А. Голунский отметил, что советское обвинение пред

ставит доказательства того, что в августе 1941 года нападение на 
Советский Союз намечалось уже на лето 1942 года, причем предпо
лагалось всю Восточную Сибирь включить в район так называемой 

великой Восточной Азии. 

Границы этой великой Восточной Азии, которая, согласно трой

ственному пакту, отдавалась на съедение Японии, рассматривались 

руководителями японской агрессии, как нечто очень эластичное. 

На втором заседании Тайного совета 12 октября 1942 г., на 

котором обсуждался вопрос о создании министерства по делам 

великой Восточной Азии, Тодзио спросили, каковы же пределы 

сферы великой Восточной Азии. В ответ на этот вопрос Тодзио 

назвал те территории, которые к этому времени уже были захва

чены Японией, и добавил, что в эту сферу должны войти также 

новые территории, оккупируемые в ходе войны, и что таким обра

зом эта сфера будет расширяться с увеличением оккупированных 

территорий. 

Другими словами, в состав великой Восточной Азии будет 

включено все то, что удастся проглотить. 



«Мы представим Трибуналу, - сказал обвинитель, - докумен

тальные доказательства, из которых будет видно, что из советских 

территорий предполагалось проглотить все, что не будет прогло

чено Герман ией. Так, сибирскую магистраль предполагалось поде

лить: к западу от Омска - Германии, а к востоку - Японии. 
В период 1941-1942 п. в Токио разрабатывались не только 

оперативные планы военного нападения на Советский Союз, но и 

планы военного управления теми советскими территориями, ко

торые предполагалось оккупировать. Мы представим эти планы 

Трибуналу. Из них будет видно, как предполагалось применить на 

практике японскую расовую теорию, как намечалось организовать 

массовое переселение на оккупированную территорию японцев и 

разрабатывались специальные меры для предотвращения концен

трации в Сибири славян, "вытесняемых с запада". Все эти планы и 

расчеты строились на твердой уверенности в окончательной победе 

Германии». 

Обвинитель указывает, что ставка на победу Германии и на по

ражение Красной Армии была непременным условием, которое 

фигурировало во всех расчетах японских политиков, когда они 

развивали свои агрессивные планы не только против Советского 

Союза, но также против Соединенных Штатов и Великобритании. 

И эта ставка была бита. Время щло, но победа Германии в Европе 

и Японии - на Тихом океане не наступала. Наоборот, японские 

вооруженные силы все глубже и глубже увязали в войне, а Крас

ная Армия по-прежнему твердо стояла на советских границах, и 

тот благоприятный момент для нападения на СССР, которого все 

время ждали и не могли дождаться японские завоеватели, не при

ходил. 

Обвинитель подчеркивает, что это не значит, что Япония, хотя 

и поневоле, соблюдала пакт о нейтралитете с Советским Союзом. 

Япония преднамеренно и систематически нарущала этот пакт и 

оказала Германии очень серьезную помощь. Несмотря на большую 

потребность в войсках на других фронтах, Япония все больше и 

больше усиливала свои вооруженные силы на советской границе. 

В 1942 году в Маньчжурии было сосредоточено 1 млн. 100 тыс. 
войск, Т.е. почти 35 % всей японской армии, включая танковые и 
авиационные части. 



Указав, что японское правительство знало, что СССР не собира

ется напасть на Японию, обвинитель продолжал: 

«Если бы Япония честно соблюдала свой договор о нейтралите

те с Советским Союзом, если бы она не вынуждала его держать, по 

собственному признанию японского командования, очень большие 

вооруженные силы на границах с Маньчжурией, то СССР имел бы 

возможность с самого начала использовать эти силы в войне с Гер

манией. Это не только изменило бы весь ход советско-германской 

войны, но, по всей вероятности, весь ход второй мировой войны 

был бы совершенно другим. Что же касается советско-германской 

войны, то совершенно бесспорно, что эта война кончилась бы гораз

до скорее и с гораздо меньшими жертвами для Советского Союза. 

Правда, с другой стороны, если бы вся эта миллионная армия, 

которую японское правительство и японское командование в про

должение всей войны держало в Маньчжурии, со всей ее военной 

техникой была брошена в бой на Филиппинах, на Новой Гвинее 

и на других фронтах, то задача союзных армий на этих фронтах 

бьша бы, конечно, существенно затруднена. Однако это никак не 

является смягчающим обстоятельством для обвиняемых)}. Обвини

тель указал, что Япония нарушала пакт о нейтралитете с Советским 

Союзом также путем передачи Германии в течение всей войны во

енной информации о Советском Союзе. Япония топила советские 

суда и всячески препятствовала советскому судоходству на Даль

нем Востоке. 

После безоговорочной капитуляции Германии японские полити

ки и стратеги поняли, что с «новым порядком)} в Европе покончено 

раз и навсегда. Однако и после этого они не захотели сложить ору

жие, рассчитывая на то, что, имея еще нетронутую отборную армию 

Маньчжурии и большие силы на японских островах, они могут по

торговаться и не только спасти свою шкуру, но и сохранить средства 

для того, чтобы начать планировать и готовить новую агрессивную 

войну. Поэтому они отвергли Потсдамскую декларацию, призывав

шую Японию к безоговорочной капитуляции, и обратились к Со

ветскому правительству с просьбой о посредничестве. 

Но демократические страны, наученные горьким опытом, твердо 

стояли на своем решении не идти ни на какие сделки с агрессором. 

Они не могли пойти ни на что другое, кроме безоговорочной капи-



туляции Японии, от которой японское правительство отказывал ось. 

Такой отказ означал затяжку войны на неопределенное время. Вот 

почему Советский Союз отверг просьбу японского правительства о 

посредничестве, как беспредметную, и по просьбе своих союзни

ков - США и Великобритании, - верный своему союзническому 

долгу, желая всемерно ускорить окончание войны, от которой чело

вечество уже шесть лет истекало кровью, объявил войну японскому 

агрессору. 

Советский Союз преследовал при этом также и цель: дать воз

можность японскому народу избавиться от тех опасностей и раз

рушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от 

безоговорочной капитуляции. 

Свою речь с.л. Голунский закончил следующими словами: «По

надобился сокрушительный удар Красной Армии по сосредоточен

ным в Маньчжурии отборным японским войскам, чтобы зарвавшиеся 

японские империалисты, наконец, поняли, что они проиграли войну. 

Они поняли, что они побиты, да и трудно было не понять этого при 

том положении, в каком оказалась разгромленная и окруженная со 

всех сторон Япония, но они до сих пор не признают и не хотят при

знать, что они совершили преступление. Они все как один заявили 

здесь на суде, что не считают себя виновными ни в чем. Это еще раз 

подчеркивает, что, если бы они оказались на свободе, если бы в их 

руках оказались необходимые средства, они опять стали бы действо

вать точно так же, как они действовали до сих пор». 

В конце речи С.А. Голунский представил Международному 

трибуналу помощников обвинителя от Советского Союза, которые 

представят доказательства обвинения. 

ДОКУМЕНТ Х!! 12 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ОБВИНИТЕЛЯ 
ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 2-ГО КЛАССА 

А.Н. ВАСИЛЬЕВА НА ТОКИЙСКОМ ПРОЦЕССЕ 

«Господин Председатель и господа члены Трибунала, близится 

момент, когда вами будет вынесен приговор по делу главных япон

ских военных преступников. 



Рассмотрение этого дела, занявшее столь длительное время, 

должно увенчаться актом, достойным высокой цели, во имя кото

рой организован Международный военный трибунал. 

Эта цель - осудить японскую агрессию против миролюбивых 

народов, сурово покарать главных японских военных преступников 

и этим помочь превращению Японии в мирное демократическое 

государство и предохранить мир от новой агрессии, предостеречь 

тех, кто, ослепленный сумасбродной идеей мирового господства, 

идеями захвата чужих земель и Ilокорения народов, захотел бы осу

ществить что-либо подобное тому, во имя чего развивали свою пре

ступную деятельность японские сподвижники Гитлера. 

Империалистическая Япония, которая была на протяжении мно

гих лет очагом агрессии на Востоке, гитлеровская Германия и фа

шистская Италия, вступив в заговор, развязали вторую мировую 

войну и поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. 

Советский Союз принял на себя главный удар агрессоров и сы

грал решающую роль в их разгроме, в спасении человечества от 

фашистского варварства. Поэтому и как ближайший сосед Японии, 

Советский Союз заинтересован в радикальной ликвидации япон

ского очага агрессии. Ликвидация японской агрессии означает в 

пределах компетенции Трибунала прежде всего суровое осуждение 

группы заговорщиков, находящихся на скамье подсудимых. Подсу

димые и теперь еще не сложили оружия. Они продолжают активно 

защищать свою преступную агрессивную политику. 

Представшие перед трибуналом заговорщики опасны еще и тем, 

что вокруг них концентрируются самые реакционные элементы 

Японии в лице бывших генералов, разведчиков, дипломатов, кото

рые, выступая в суде в качестве свидетелей, изо всех сил стараются 

выгородить своих бывших хозяев. 

Пусть все это будет учтено Трибуналом при вынесении приго

вора. 

Как обвинитель от СССР, поддерживая в полном объеме обви

нительного акта обвинение, предъявленное всем подсудимым, счи

таю своей особой задачей обосновать обвинение, в агрессии, на

правленной против Советского Союза. 

Японская агрессия против СССР имеет глубокие корни в про

шлом. Агрессивные действия, которые инкриминированы главным 



японским военным преступникам, тесно связаны с войной Япо

нии против России в 1904--1905 гг. и с японской интервенцией на 
Дальнем Востоке в 1918-1922 гг. 

Агрессивная политика Японии на Дальнем Востоке уже в начале 

ХХ века была явно направлена в ущерб русскому государству, имея 

целью закрыть для нашей страны на Востоке все выходы к океану, 

захватить Сахалин и отторгнуть от России весь ее Дальний Восток. 

Одним из проявлений этой политики Японии было вероломное на

падение на русский флот без объявления войны 8 февраля 1904 г. 
В результате войны 1904--1905 гг. Япония захватила южную часть 
русского острова Сахалин. 

В 1918 году японские империалисты вновь напали на нашу стра
ну, оккупировали советский Дальний Восток и четыре года грабили 

наш народ. Общеизвестны злодеяния, совершавшиеся японскими 

интервентами на советском Дальнем Востоке. 

Благодаря героической борьбе русского народа японские импе

риалисты вынуждены были убраться с советского Дальнего Вос

тока. Однако реализация агрессивных замыслов японских милита

ристов против СССР была только отложена до удобного момента. 

Агрессивная политика против Советского Союза являлась про

граммой японской правящей клики. 

Идеологическая подготовка войны велась под дымовой завесой 

пресловутого лозунга создания "великой восточноазиатской сферы 

сопроцветания". В многочисленных "исследовательских бюро", 

"институтах" и "обществах", созданных заговорщиками, планиро

валось ограбление народов, о покорении которых мечтали агрессо

ры, и освоение территорий, которые они намеревались захватить. 

В политической жизни Японии всегда занимали большое место 

организации особого типа, которые формально считались частны

ми обществами, но деятельность которых фактически направля

лась правительственными органами и в свою очередь определяла и 

направляла работу японского государственного аппарата. 

Одной из таких организаций было "ОБЩество по изучению го

сударственной политики" ("Кокусаку кэнкю каЙ"). Среди членов 

общества мы находим четырех подсудимых на этом процессе: Того, 

Кайя, Муто и Сато, но в курсе всех "изысканий" общества были и 

другие подсудимые, в частности Тодзио. 



При обыске на квартире бывшего начальника бюро общих дел 

этого общества Яцуги были обнаружены копии наиболее секрет

ных документов генерального штаба и военного министерства по 

организации управления на территориях, намечаемых к захвату По 

ноказаниям Я цуги, эти документы бы ли получены для составле

ния проекта "1 О летнего плана построения сферы сопроцветания 
великой Восточной Азии". 

В октябре 1941 года общество специально занималось изучением 
вопроса "о посылке вооруженных японских колонистов в оккупиро

ванные районы ссср" и использовании белоэмигрантов в оккупиро

ванных районах Советского Союза. В мае 1943 года общество издало 
проект "1 О-летнего плана построения сферы сопроцветания". 

В плане указывалось: 

"Будущее советской территории. Этот вопрос будет разрешен 

японо-германским соглашением, в настоящее время его решить 

трудно. Тем не менее Приморская область будет присоединена к 

территориальным владениям империи... Сибирская железная до

рога будет поставлена целиком под контроль Германии и Японии. 

При этом линия разграничения между ними проходит в Омске". 

Наряду с обществом "Кокусаку кэнкю кай" разработкой захват

нических планов против ссср занимался так называемый Инсти

тут тотальной войны. В изысканиях института за 1943 год содержа
лись "Мероприятия по управлению Сибирью, включая Внешнюю 

Монголию", которыми предусматривалось: 

"В оккупированных районах должна быть введена военная ад

министрация ... Имея целью внедрение нашей мощи, пользоваться 
строго реальной силой, не спускаясь до так называемого принципа 

умеренности" . 
Из проекта создания сферы сопроцветания великой Восточной 

Азии, разработанного институтом, видно, что под действие терро

ристического режима должны были подпасть все дальневосточные 

области Советского Союза и восточная часть Сибири. 

Идея агрессивной войны против ссср составляла неотъемле

мую часть государственной политики Японии. Свидетель Такэбэ 

показал, что в 1933 году подсудимый Араки - в то время военный 

министр, - выступая на совещании губернаторов с призывом к 

скорейшему нападению на Советский Союз, заявил: 



" ... В проведении своей государственной политики Япония неиз
бежно должна столкнуться с Советским Союзом, поэтому Японии 

необходимо военным путем овладеть территориями Приморья, За

байкалья и Сибири". 

В Японии велась разнузданная пропаганда войны против СССР, 

которая усилилась после разбойничьего нападения Германии на 

Советский Союз. 

Подсудимый Хасимото в газете "Тай о дайниппон" от 5 января 
1942 г. писал, что сфера великой Восточной Азии будет включать 

среди других территорий также Дальний Восток СССР. 

Бывший японский посол в Г~рмании, подсудимый Осима, 18 апре
ля 1943 г. заявил Риббентропу: 

" ... Одно неоспоримо, что уже 20 лет все планы генерального 
штаба разрабатывались для наступления на Россию ... " 

В 1928--1931 гг. генеральный штаб Японии имел наступатель
ные планы войны против СССР, зашифрованные под названием 

"Оцу" и предусматривавшие захват Советского Приморья с ис

пользованием территории Маньчжурии и Кореи в качестве Iшац

дарма. 

Свидетель - генерал-лейтенант Миякэ, бывший начальник 

штаба Квантунской армии (1928-1932 годы), показал: 
"План операций, которые должны были привести к оккупации 

Маньчжурии, являлся одной из важнейших составных частей об

щего плана операций японских войск против СССР". 

В сентябре 1931 года японские агрессоры захватили Маньчжу
рию и немедленно приступили к подготовке ее в качестве плацдар

ма для вторжения на советскую территорию. 

Подсудимый Хирота в бытность его японским послом в Москве 

в 1931 году передал начальнику генерального штаба Японии свои 
предложения. 

" .. .придерживаться твердой политики по отношению к СССР и 
быть готовым воевать с Советским Союзом в любой момент" -
с целью "захвата Дальнего Востока, Сибири". 

Военный атташе в СССР Касахара направил в генеральный 

штаб Японии 29 марта 1931 г. доклад, в котором писал: 

"Нам недостаточно разбить Советский Союз в бою. Нам нужно 

будет вести войну на сокрушение ... " 



В 1931 году Советское правительство обратилось к прав и

тельству Японии с предложением заключить пакт о ненападении. 

Японское правительство 13 декабря 1932 г. ответило отказом. Вер
ное своей мирной политике, Советское правительство вновь под

твердило свое предложение о заключении пакта в ноте от 4 января 
1933 г., отметив, что предыдущее предложение "не было вызвано 

соображениями момента и вытекает из всей его мирной политики, 

потому остается в силе и в дальнейшем". Это второе предложение 

также было японскими правящими кругами отклонено. 

Отказавшись от заключения с СССР пакта о ненападении, япон

ские, империалисты продолжали подготовку войны против Совет

ского Союза. 

О плане войны против СССР на 1939 год подполковник япон
ского генерального штаба армии Сэдзима показал: 

"Основной замысел японского командования заключался в том, 

чтобы сосредоточить в Восточной Маньчжурии главные военные 

силы и ... захватить Ворошилов, Владивосток и Иман, а затем Хаба
ровск, Благовещенск и КуЙбышевку". 

По плану 1941 года, составленному до нападения Германии на 
СССР, как видно из показаний того же Сэдзима, намечалось: 

"На первом этапе войны занять города: Ворошилов, Влади

восток, Благовещенск, Иман, Куйбышевку и район Рухлово. На 

втором этапе - Северный Сахалин, Петропавловск-на-Камчатке, 

Николаевск-на-Амуре, Комсомольск, Советскую Гавань"». 

~алее А.Н.Васильев останавливается на мероприятиях япон

ского правительства по увеличению численности вооруженных 

сил, и в частности Квантунской армии. Численный состав Квантун

ской армии с 1931 по 1937 год был увеличен более чем в пять раз. 
К ] 943 году армия имела до 1 млн. ] 00 тыс. человек. Количество 
танков против 1937 года удвоилось, а самолетов и артиллерии -
более чем утроилось. За этот же период времени бьши увеличены и 

силы японской армии в Корее. 

Строились новые железные и автомобильные дороги, большая 

часть которых имела стратегическое назначение и вела к границам 

Советского Союза. 

Общее количество аэродромов и посадочных площадок в Мань

чжурии в 1941 году достигло 287. В Корее в 1931 году было 8 аэро-



дромов И посадочных площадок, а в 1941 году их стало 53. Многие 
рыболовецкие порты в Корее и Маньчжурии были превращены в 

базы военно-морского флота Японии. 

Японские империалисты активно проводили идеологическую и 

военную подготовку населения Маньчжурии к захватнической вой

не против СССР. Этим целям служило созданное и контролируемое 

командующим Квантунекой армией общество «Киова каЙ». 

Японский генерал Миякэ, который являлся одним из инициато

ров создания этого общества, при допросе показал: 

«Для действий в военной обстановке организация создавала 

специальные боевые группы, предназначавшиеся для активной 

деятельности в тылу Красной Армию>. 

Японские империалисты, - заявил обвинитель - систематиче

ски вели подрывную деятельность против СССР. 

В 1928 году видный разведчик Канда (впоследствии генерал
лейтенант и начальник русского отделения генерального штаба) 

представил в японский генеральный штаб доклад, в котором 

предусматривалось: разжигание национальной вражды между 

народами Советского Союза, разложение дисциплины в армии, 

срыв ее мобилизации, дезорганизация работы военных пред

приятий, разрушение транспорта, особенно Сибирской желез

ной дороги. В качестве одной из основных задач имелось в виду 

подстрекательство соседних с СССР государств к проведению 

враждебных Советскому Союзу военных и экономических ме

роприятий. 

В приложении к докладу указаны мероприятия по созданию за 

границей белоэмигрантских организаций для враждебной деятель

ности против СССР. 

В апреле ] 929 года бывший начальник 2-го отдела японского 
генерального штаба армии - подсудимый Мацуи провел в Берлине 

совещание японских военных атташе ряда европейских государств, 

на котором был обсужден вопрос о развертывании подрывной дея

тельности против Советского Союза. 

Начиная с 1932 года в Харбине и в других городах Маньчжурии 
японскими военными миссиями были созданы организации бело

эмигрантов, объединенные в декабре 1934 года в «Бюро по делам 
российских эмигрантов». 



Японская милитаристская клика систематически организовы

вала акты саботажа, диверсий на Китайско-Восточной железной 

дороге в Маньчжурии (КВЖД), чтобы заставить Советский Союз 

отказаться от своих прав на железную дорогу. 

После оккупации Маньчжурии подрывная деятельность япон

ских империалистов на КВЖД еще более усилилась и сделала со

вершенно невозможной нормальную эксплуатацию дороги, причем 

вследствие всевозможных провокаций создавалась явная угроза 

миру на Дальнем Востоке. Это вынудило Советское правительство. 

поставить вопрос о продаже КВЖД. 

Граница между так называемым Маньчжоу-го и Советским Со

юзом с момента захвата Маньчжурии японцами была местом не

прекращающихся происшествий и столкновений, провоцируемых 

японцами. 

В период с 1941 по 1943 год количество нарушений советской 
границы из года в год возрастало. 

Подрывная деятельность японских империалистов против Со

ветского Союза значительно усилил ась в годы, предшествовавшие 

второй мировой войне. 

Из представленной трибуналу записи беседы подсудимого 

Осима с Гиммлером 31 января 1939 г. видно, что Осима прово

дил активную подрывную деятельность против СССР и засылал на 

территорию Советского Союза террористов с заданием совершать 

террористические акты против руководителей» Советского пра

вительства. После заключения в апреле 1941 года договора о ней
тралитете с Советским Союзом подрывная деятельность японских 

империалистов против СССР не только не прекратилась, но даже 

усилилась. 

В июне 1943 года в Харбине было проведено совещание ин
формационного отдела Квантунской армии (переименованная хар

бинская военная миссия). В одном из документов этого совещания 

сказано: «Белогвардейцы, независимо от пола и их желания, долж

ны широко привлекаться для войны против СССР и особенно для 

тайной войны». 

В 1938 году японские империалисты совершили нападение на 
СССР в районе озера Хапан на стыке границ СССР, Маньчжурии, 

Кореи с целью окружения Владивостока. 



29 июля 1938 г. превосходящие силы японцев, нарушив границу, 
атаковали высоту Безымянная, но были отбиты. В ночь на 31 июля 
японцы уже силами пехотного полка атаковали ВЫСОIУ Заозерная. 

В дальнейшем японцы ввели в бой свою 19-ю пехотную дивизию, 

усиленную тяжелой артиллерией и подкреплением в 2 тыс. штыков. 
Японская артиллерия выпустила по советской территории 12 тыс. 
снарядов. В результате ввода в действие частей Советской Армии 

II августа 1938 г. японцы были разгромлены и изгнаны с террито
рии СССР. 

В 1939 году японские империалисты повторили свое нападение 
уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, 

около реки Халхин-Гол, с целью прорваться на советскую терри

торию, перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль и от

резать советский Дальний Восток. 

Японская военщина, разрабатывая планы против СССР, всегда 

уделяла особое внимание монгольскому плацдарму. 

28 марта 1936 г. подсудимый Итагаки, в то время начальник шта
ба Квантунской армии, говорил в беседе с Арита: «Если Внешняя 

Монголия будет присоединена к Японии и Маньчжурии, то безо

пасности Советского Дальнего Востока будет нанесен сильнейший 

удар. В случае необходимости можно будет вытеснить влияние 

СССР с Дальнего Востока почти без борьбы. Поэтому армия плани

рует распространение влияния Японии и Маньчжурии на Внешнюю 

Монголию всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении». 

12 марта 1936 г. Советским Союзом и Монгольской Народной 
Республикой был подписан протокол о взаимопомощи. 

Таким образом, развязывая агрессивную войну на территории 

Монгольской Народной Республики, японская империалистическая 

клика хорошо знала, что эти военные действия будут одновременно 

военными действиями против СССР. В качестве предлога для на

чала военных действий японские милитаристы заявили претензию 

на участок территории МНР на восточном берегу реки Халхин-Гол, 

мотивировав свою претензию тем, что граница якобы проходит не 

восточнее реки, а по самой реке. 

В подтверждение они состряпали в 1935 году подложную карту, 
хотя до этого времени сами показьшали на картах линию границы в 

этом районе правильно. 



Но в 1935 году, планируя агрессию против СССР и МНР, япон
ские империалисты произвольно перенесли линию границы с 

востока от реки на самую реку Халхин-Гол. Тем самым японские 

агрессоры часть монгольской территории пытались изобразить как 

якобы принадлежащую Маньчжурии, что для них должно было по

служить предлогом для агрессии. 

11 мая 1939 г. японо-баргутская кавалерийская часть численно
стью до 300 человек перешла государственную границу и напала на 
монгольский пограничный пост. 

Даже свидетели защиты признали, что бои на Халхин-Голе яв

лялись военными действиями больших масштабов, а не «погранич

ным инцидентом», каким защита теперь пытается изобразить япон

скую агрессию на Халхин-Голе. 

Военные действия продолжались с мая по сентябрь 1939 года 
и были прекращены только после полного разгрома японо-маньч

журских войск. Монгольские и советские войска, разгромив япо

но-маньчжурские силы, остановились на линии государственной 

границы. 

Усилению агрессивной политики по отношению к Советскому 

Союзу способствовало вступление Японии в заговор с нацистской 

Германией и фашистской Италией. Этот заговор был оформлен 

25 ноября 1936 г. заключением «антикоминтерновского пакта» 

между Японией и Германией, к которому в 1937 году присоедини
лась и Италия. Этот пакт был направлен в первую очередь против 

СССР. Он был дополнен специальным секретным соглашением, 

ст. 1 которого предусматривала совместные меры борьбы против 
Советского Союза. 

Окончательным оформлением военно-политического блока 

Германии, Италии и Японии и новым этапом заговора государств

агрессоров явилось заключение пакта трех держав, который также 

был направлен в первую очередь против СССР. Принц Коноэ в сво

их мемуарах пишет: «Это был план превращения трехстороннего 

антикоминтерновского пакта, который был в то время в силе, в во

енный союз, направленный в основном против СССР». 27 сентября 
1940 1: был подписан пакт трех держав. 22 июня 1941 г., т.е. менее 

чем через год после заключения пакта, СССР подвергся веролом

ному нападению. Это было частью общего заговора агрессоров 



против свободолюбивых народов. При этом Германия, Италия и 

их сателлиты вели непосредственные действия против Советского 

Союза, а Япония активно выполняла свои обязательства по загово

ру против СССР. Риббентроп в беседе с Осима 23 февраля 1941 1: 

сообщил ему, что Германия весной 1941 года будет располагать 

240 дивизиями, и посвятил в перспективу (шемецко-русского кон
фликта», который, по его словам, «имел бы следствием гигантскую 

победу немцев и означал бы конец советского режима». 

В беседе с Мацуока 27 марта 1941 г. Риббентроп сделал сле

дующее заявление: «На востоке Германия держит войска, которые 

в любое время готовы выступить против России, и если Россия 

займет позицию, враждебную Германии, то фюрер разобьет Рос

сию. В Германии уверены, что война с Россией закончится окон

чательным разгромом русских армий и крушением государствен

ного строя». 

В тот же день в беседе с Мацуока Гитлер в присутствии Осима, 

Oтra и Риббентропа подтвердил это. 

Мацуока обещал германскому правительству, что Япония при

соединится к войне против СССР. В беседе с Риббентропом от 

29 марта 1941 г. Мацуока заявил: «Япония всегда бьша лояльным 

союзником, который целиком отдаст себя общему делу». 

13 апреля 1941 г. японское правительство заключило с Совет

ским Союзом пакт о нейтралитете. Этот пакт был заключен с ве

роломной целью, так как японское правительство не намеревалось 

его соблюдать, о чем свидетельствуют следующие факты. 

В телеграмме от 5 мая 194] г. германскому послу в Токио Риб

бентроп сослался на заявление Мацуока: «Никакой японский 

премьер-министр или министр иностранных дел не сумеет за

ставить Японию остаться нейтральной, если между Германией и 

СССР возникнет конфликт. В этом случае Япония принуждена бу

дет, естественно, напасть на Россию на стороне Германии. Тут не 

поможет никакой пакт о нейтралитете». 

В телеграмме от 20 мая ] 941 г. Осима сообщил Мацуока: «Гер

манское правительство придало особое значение заявлению ми

нистра иностранных дел Мацуока, сделанному им Oтry, о том, 

что Япония будет воевать с СССР в случае, если начнется русско

германская война». 
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Вскоре после нападения Германии на СССР Мацуока заявил по

слу СССР в Японии, что «основой внешней политики Японии яв

ляется тройственный пакт, и если нынешняя война и пакт о нейтра

шпете будут находиться в противоречии с этой основой и с трой

ственным пактом, то пакт о нейтралитете не будет иметь силь!». 

Сущность японской политики по отношению к Советскому 

Союзу бьmа определена в секретном решении, принятом 2 июля 
1941 г. на совещании японских государственных деятелей с уча

стием императора. Решение гласило: «Хотя наше отношение к 

германо-советской войне определяется духом оси Рим - Берлин -
Токио, мы некоторое время не будем вмешиваться в нее, но примем 

по собственной инициативе меры, тайно вооружаясь для войны с 

СССР. Тем временем мы будем продолжать вести дипломатические 

переговоры с большими предосторожностями. Если ход германо

советской войны примет благоприятный для Японии оборот, мы 

применим оружие для решения северных проблем». 

Во исполнение решения этого совещания был разработан осо

бый секретный план подготовки войны против СССР, зашифро

ванный под названием «Кан Току Эн» (особые маневры японской 

Квантунской армии). 

Свидетель - офицер Японского генерального штаба Сэдзи

ма - показал, что летом 1941 года в Японии была скрытно прове
дена мобилизация и для усиления Квантунской армии отправлено 

до 300 тыс. человек. 
Сопротивление, которое оказывала германским войскам Совет

ская Армия, спутало карты агрессоров и сорвало их планы. Это вы

звало тревогу у японского правительства, которое предъявило пре

тензии к Германии. 

Вот показания Осима: «Примерно в конце июля - начале авгу

ста 1941 года мне стало известно о замедлении темпов наступления 
германской армии ... Москва и Ленинград не бьmи взяты немцами в 
предусмотренные планом сроки. По этому поводу я обратился за 

разъяснениями к Риббентропу. Тот пригласил для дачи объяснений 

Кейтеля, который рассказал мне, что замедление темпов наступле

ния германской армии вызвано большой растянутостью коммуни

каций и отставанием тыловых частей и учреждений и что в связи с 

этим темпы наступления замедлятся примерно на три недели». 



В телеграмме от 4 сентября 1941 г. Oтr сообщил в Берлин: «Вви
ду сопротивления, оказываемого русской армией такой армии, как 

немецкая, японский генеральный штаб, по-видимому, не верит, что 

сможет достигнуть решительных УЩlехов в борьбе с Россией .ДО на

ступления зимы ... Императорская ставка пришла в последние дни к 
решению - отложить на время действия против СССР». 

Прошли обещанные нацистским фельдмаршалом Кейтелем три 

недели и даже больше, а положение не менялось. 

В телеграмме от 4 октября 1941 г. в Берлин Oтr сообщил: «Воен

ных действий Японии против все еще сильной в боевом отношении 

Дальневосточной армии раньше будущей весны ожидать нельзя ... 
Упорство, которое показал СССР в борьбе с Германией, заставляет 

предполагать, что японское нападение, если его начать в августе 

или сентябре, не открыло бы в этом году дорогу через Сибиры). 

В телеграмме в Берлин от 17 ноября 1941 г. констатируется, 

что придется отложить военные действия Японии против СССР 

дО весны. 

Однако военные приготовления отнюдь не прекращались. 

В 1942 году японский генеральный штаб разработал новый на
ступательный план войны против СССР, который существенно не 

изменялся до весны 1944 года. О его содержании дал показания 
свидетель - офицер генштаба Сэдзима: «Как и все предыдущие 

планы войны против СССР, план 1942 года был наступательным. 
Война против Советского Союза должна была начаться внезапно. 

Этот план предусматривал сосредоточение в Маньчжурии около 

30 дивизий». 
При такой готовности к нападению дело было, если говорить о 

его военной стороне, за подачей команды. Но ожидавшаяся япон

ским правительством ситуация продолжала оставаться явно небла

гоприятной и в 1942 году. 
1943 год также не принес желательных для Германии и Япо

нии изменений в военной обстановке. И 1944 год, не говоря уже 
о 1945 годе, был еще менее благоприятным для нападения Япо
нии на СССР. Разгром гитлеровской Германии, а затем и Японии в 

1945 году положил конец заговору агрессоров. 
Хотя Японии не удалось выступить на стороне Германии в вой

не против Советского Союза, она в течение всего периода германо-



советской войны оказывала активную помощь Германии, сковывая 

силы Советской Армии на Дальнем Востоке. 

В телеграмме в Токио от 15 мая 1942 г. Риббентроп признал, что 
сам по себе факт концентрации японских войск на советско-маньч

журской границе облегчал положение Германии, «поскольку Рос

сия, во всяком случае, должна держать войска в Восточной Сибири 

для предупреждения японо-русского конфликта». 

Наряду с этим с первых же дней после вероломного нападения 

Германии на СССР японское правительство снабжало Германию 

разведывательными данными о хозяйственном, политическом и во

енном положении СССР, используя для этого свой военный и ди

IШоматический аппарат. 

В телеграмме от 15 июля 1941 г. Риббентроп поручил Oтry: «По

благодарите японское министерство иностранных дел за пересыл

ку нам телеграфного отчета японского посла в Москве ... Было бы 
хорошо, - говорится далее в телеграмме, - если бы мы и впредь 

могли постоянно получать таким путем известия из России». 

Обвинитель делает выводы из рассмотренных Трибуналом до

казательств: 

«В целях оказания помощи Германии японское правительство 

чинило всевозможные препятствия советскому судоходству на 

Дальнем Востоке, запретив советским судам пользоваться наиболее 

безопасным Сан-гарским проливом. В результате при следовании 

через более опасный Корейский пролив погибли от подводных ло

док советские суда "Ангарстрой", "Кола", "Ильмень". Кроме того, 

японские власти незаконно задерживали советские суда и органи

зовывали пиратские нападения на них, что уже являлось прямыми 

актами агрессии. 

За период с августа 1941 года по 1944 год включительно япон
скими вооруженными силами было задержано 178 советских тор
говых судов, в том числе три с применением оружия. 

В декабре 1941 года японскими вооруженными силами было 

совершено нападение на советские суда "Кречет", "Свирьстрой", 

"Сергей Лазо" и "Симферополь", находившиеся в порту Гонконг на 

ремонте. На этих судах были ясно обозначены советские опозна

вательные знаки и флаги. Тем не менее эти пароходы подверглись 

артиллерийскому обстрелу, в результате которого пароход "Кречет" 



затонул, пароходы "Свирьстрой", "Сергей Лаз о", "Симферополь" 

повреждены, а имущество расхищено. 

Точно установлено, что именно японские самолеты в декабре 

1941 года атаковали и потопили советские пароходы "Перекоп" и 
"Майкоп"». 

Далее обвинитель дал характеристику преступной деятельно

сти таких виднейших представителей японской милитаристской 

клики, как бывший премьер-министр Японии Тодзио, начальник 

генерального штаба армии Японии Умэдзу, бывшие министры и по

слы Араки, Итагаки, Хиранума, Минами, Сигэмицу, Хирота, Оси

ма, Хасимото и Того, которые играли главную роль в подготовке к 

осуществлению агрессии против СССР и несут за это наибольшую 

ответственность. 

В заключение А.Н. Васильев заявил, что побуждаемая к агрес

сивным действиям капиталистическими монополиями, известными 

под названием дзайбацу, заинтересованными в захватнических вой

нах, милитаристская клика Японии COBMeCT~O со своими союзника

ми - нацистской Германией и фашистской Италией - составила 

чудовищный заговор против человечества, готовила порабощение 

и истребление народов. В осуществление своего изуверского плана 

японские милитаристы развязали вторую мировую войну, ввергли 

мир в бездну несчастий и страданий. 

Когда немецко-фашистские захватчики жгли и грабили города 

и села Советского Союза, мучили и убивали население временно 

оккупированных районов СССР, это был результат осуществле

ния общего заговора, в котором состояли подсудимые, это стало 

возможным благодаря той помощи, которую империалистическая 

Япония оказывала нацистской Германии. 

«Поэтому, господа судьи, - сказал А.Н. Васильев, - когда вы 

будете принимать свое решение, вы не можете не учитывать того, 

что главные японские военные преступники вершили свое пре

ступление вместе со своими сообщниками из гитлеровской клики 

и что империалистическая Япония должна разделить ответствен

ность гитлеровской Германии за все совершенные ею злодеяния. 

Миллионы погибших на полях сражений и замученных в фа

шистских застенках; миллионы женщин, детей и стариков, истре

бленных в мирных городах и селах, подвергшихся захвату; много-



миллиардные убытки, понесенные народами всего мира в результа

те огромных разрушений, вызванных агрессивной войной; гибель 

колоссальных культурных и исторических ценностей, варварски 

уничтоженных, - таков счет, предъявляемый человечеством к им

периалистической Японии, сообщнице гитлеровской Германии. 

Суд народов уже вынес свой приговор главным нацистским во

енным преступникам. 

Теперь весь мир ждет вашего справедливого приговора главным 

японским военным преступникам, ответственным за море невинно 

пролитой человеческой крови, за миллионы и миллионы жертв вар

варской агрессии японских милитаристов. 

Ваш приговор должен послужить грозным предупреждением 

для каждого, кто вздумает разжечь пожар новой войны». 

ДОКУМЕНТ N!! 13 

ИЗ ПРИГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО 

ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ПО ДЕЛУ ГЛАВНЫХ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ 

ПРЕСТУПНИКОВ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Интересно отметить трактовку термина «национальная обо

рона», данную Араки. Он указывал, что этот термин означает не 

только физическую оборону Японии, но включает также защиту 

«Кодо», т.е. «императорского пути». Это был другой способ выра

жения того, что завоевание соседних стран при помощи силы ору

жия оправдывается как «национальная оборона». 

Примерно в то же время в 1933 году Араки, бывший тогда воен
ным министром, отказался от эвфемизма «национальная оборона» 

и прямо высказал на совещании губернаторов префектур то, что он 

думает о Советском Союзе. Он сказал: «Япония должна неизбежно 

столкнуться с Советским Союзом. Поэтому для Японии необходи

мо обеспечить себе путем военного захвата территории Приморья, 

Забайкалья и Сибири». 

Определение «национальная оборона», данное Араки, было 

принято кабинетом Сайто в качестве основы его политики в Мань-



чжурии. Как уже было показано, руководители Японии всегда стре

мились оправдать свои агрессивные военные авантюры, объявляя 

их оборонительными. Именно в этом направлении происходило 

строительство Маньчжурии как «жизненной линии» Японии. 

Обмеи дипломатическими докумеитами 

На тот факт, что политика Японии в отношении СССР была не 

оборонительной, а наступательной или агрессивной, указывают 

дипломатические документы, обмен которыми про изошел в период 

] 93 ] -1933 гг. В течение этого периода Советское правительство 
дважды делало японскому правительству официальное предложе

ние о заключении пакта о ненападении и нейтралитете. В советском 

заявлении, сделанном в 193] году японскому министру иностран
ных дел Иосидзава и послу Хирота, подчеркивалось, что заключе

ние пакта о ненападении будет служить «выражением миролюби

вой политики и намерений правительства и он был бы особенно 

кстати теперь, когда будущее японо-советских отношений является 

предметом спекуляции в Западной Европе и Америке. Подписание 

пакта положило бы конец этим спекуляциям». 

Японское правительство в течение года не отвечало на это пред

ложение. Только 13 сентября 1932 г. советский посол в Японии по
лучил от министра иностранных дел Утида ответ, в котором пред

ложение отклонялось на том основании, что «официальное начало 

переговоров по этому вопросу между двумя странами в данном 

случае считается несвоевременным». 

4 января ] 933 г. Советское правительство повторило свое пред

ложение о заключении пакта, указав, что предыдущее предложение 

не вызывалось соображениями момента, а являлось результатом 

его миролюбивой политики и поэтому сохраняет силу и на буду

щее. Японское правительство в мае 1933 года еще раз отклонило 
предложение Советского Союза. 

Следует отметить, что Япония отклонила это предложение, не

смотря на то, что японское правительство в то время было уверено 

в том, что это предложение является искренним выражением миро

любивой политики Советского Союза на Дальнем Востоке. 

В секретном меморандуМе, написанном начальником бюро евро

пейско-американских дел - подсудимым Того В апреле 1933 года, го-



ворилось: «Желание Советского Союза заключить с Японией пакт о 

ненападении вызвано его стремлением обеспечить безопасность своих 

дальневосточных территорий от все возрастающей угрозы, которую 

он испытывает со времени японского продвижения в Маньчжурии». 

К декабрю 1933 года Квантунская армия составила планы и про
должала вести подготовку к тому дню, когда Япония использует 

Маньчжурию в качестве плацдарма для нападения на СССР. 

Дальнейшие замыслы против СССР 

В 1935 году кабинет Окада, который в предыдущем году снова 
пришел к власти, оказал поддержку экономическим планам армии 

в Маньчжоу-го, хотя Хирота отрицал, что японские намерения яв

ляются агрессивными. 

В ноябре 1935 года Сиратори, в то время являвшийся послан
ником в Скандинавских странах, написал послу в Бельгии Арита 

письмо, в котором указывал, что «в настоящее время для Советской 

России наиболее желательно иметь дружественные отношения с 

иностранными державами. Поэтому страны, граничашие с Совет

ской Россией и имеюшие вопросы, которые должны быть раньше 

или позже урегулированы с Россией, должны не упускать настоя

щего удобного момента». Он предложил потребовать от Советско

го Союза «с решительностью» в качестве «минимальных» уступок 

разоружения Владивостока и т.д., потребовать, чтобы СССР «не 

держал ни одного солдата в районе озера Байкал». 

В качестве радикального разрешения проблем, стоящих между 

Японией и СССР, Сиратори предложил следующее: 

« ... для того чтобы навсегда уничтожить угрозу со стороны Рос
сии, необходимо сделать ее слабой капиталистической республикой 

и строго контролировать ее естественные ресурсы ... В настоящее 
время шансы для этого хороши». 

Февральский военно-фашистский путч 

Мы уже рассмотрели падение кабинета Окада, вызванное мяте

жом в армии в Токио 26 февраля 1936 г. Армия была против каби
нета за его недостаточно агрессивную позицию. 



27 февраля, через день после путча, японское консульство в 
Амое разъяснило, что целью мятежа была смена кабинета и замена 

его военным кабинетом и что группа молодых военных стремилась 

к тому, чтобы Япония заняла весь Китай и подготовилась к немед

ленной войне с Советским Союзом до победного конца, с тем что

бы Япония могла стать единственной силой в Азии. 

Декларация 1936 года о «национальной политике» 

В августе 1936 года премьер-министр Хирота вместе с мини
стром иностранных дел, военным министром, военно-морским 

министром и министром финансов сформулировали декларацию 

о «национальной политике» Японии. Это - важный и знамена

тельный документ, направленный, между прочим, на «обеспечение 

внедрения (японской) империи в восточный континент, а также на 

экспансию в район Южных морей, путем совместных усилий ди

пломатического искусства и «национальной обороны». 

Знаменательно возрождение термина «национальная оборона». 

В качестве одного из практических шагов Япония «должна была 

стремиться уничтожить русскую угрозу на севере для того, чтобы 

осуществить прочное развитие Маньчжурии и для создания проч

ной обороны Японии и Маньчжурии». 

В этой декларации указывалось, что размеры военной мощи 

должны быть такими, которые необходимы для того, чтобы «про

тивостоять тем военным силам, которые Россия сможет выставить 

и использовать на Дальнем Востоке». 

Особое внимание должно было уделяться упрочению военной 

мощи в Корее и Маньчжурии, с тем чтобы Япония могла «нанести 

удар русским в самом начале войны». 

Что касается размаха приготовлений к войне, которые должны 

бьmи развернуться в связи с решением о «национальной политике», 

то бьmо постановлено, что рост военных сил должен бьrrь доведен до 

создания механизированных боевых соединений, достаточно мощных 

для того, чтобы нанести сокрушительный удар самой мощной армии, 

которую СССР мог бы развернуть вдоль своих восточных границ. 

Изучение этой декларации о японской «национальной полити

ке» в сопоставлении с господствовавшими в то время обстоятель-



ствами показывает намерение напасть на Советский Союз с целью 

захвата части его территории. 

Более того, к осуществлению этой цели нужно было подгото

виться и осуществить ее под тем предлогом, что она носит оборо

нительный характер. 

Планы, представленные в 1937 году армией в соответствии 
с декларацией о «национальной политике» от августа 1936 года, 
были явно продиктованы ожидавшейся войной против СССР. План 

развития важнейших отраслей промышленности, изданный в мае 

1937 года, предусматривал «успешное развитие, обеспечивающее 
реальное руководство Восточной Азией». 

Программа, изданная в июне 1937 года с той же целью, преду
сматривает, что к 1941 году должно быть достигнуто самообеспе
чение «для того, чтобы быть готовым к историческому этапу в раз

витии судьбы Японии, который должен быть достигнут, невзирая 

ни на какие трудности». 

План роста пронзводства военных материалов преследовал ту 

же цель и предусматривал, что экономика Японии «будет рацио

нально развиваться путем объединения руководства в руках воен

ной администрации». План предусматривал, что следует уделять 

внимание подготовке к быстрому переходу с мирных рельсов на 

военные. 

Эти планы армии, хотя они непосредственно предшествовали 

началу войны в Китае при Лугоуцяо, бьши направлены не только 

на эту войну. Окада показал Трибуналу, что эти планы разрабатыва

лись в противовес советскому пятилетнему плану и должны были 

утвердить мощь Японии, направленную против СССР. 

Изучение планов, относящихся к наиболее крупным промыш

ленным предприятиям, а также предприятиям, непосредственно 

производящим военные материалы, показывает, что формально 

они должны были обеспечить «мощь национальной обороны». 

Как упоминалось выше, «национальная оборона» означала для 

японских милитаристов экспансию на континенте Азии при помо

щи вооруженных сил. Рассматриваемые сейчас планы показывают 

намерение армии достигнуть этого результата. Ясно, что эти планы 

носили не оборонительный, а наступательный характер и были на

правлены против СССР. 



Мы уже говорили о предложениях военного атrаше в Москве, 

сделанных в 1932 году, и о предложениях Судзуки такого же содер
жания, сделанных в 1933 году. Политические маневры в Северном 
Китае проводились на основе лозунга «антикоммунизма». Решение 

о «национальной политике» от августа 1936 года ясно указывало 
на военную мощь Советского Союза, как на критерий развития во

енной мощи Японии. К моменту издания планов армии 1937 года 
была получена рекомендация Тодзио о том, что, принимая во вни

мание положение в Китае и состояние военной подготовленности 

против СССР, было бы желательно напасть на Китай для того, что

бы освободить тыл Квантунской армии от угрозы до того, как будут 

предприняты действия против СССР. 

В это время, а именно в июле 1937 года, Хасимото в газетной 
статье призывал развивать военно-воздушные силы, которые долж

ны бьmи быть использованы в качестве костяка вооружений Япо

нии в войне против СССР. 

Призыв к войне против СССР 

в 1938 году, т.е. в то время, когда, как мы уже видели, над 
прессой Японии эффективно осуществлялся контроль со сто

роны армии, министр просвещения Араки, как сообщалось, на 

заседании политико-экономического общества в Осака сказал, 

что.решимости Японии воевать до конца с Китаем и Советским 

Союзом достаточно для того, чтобы вести эту борьбу в течение 

более десяти лет». 

В том же 1938 году командующий Квантунской армией генерал 
Уэда, обсуждая положение в Северном Китае, говорил о «быстро 

приближающейся войне с Советской Россией)}. 

И, наконец, стремление быстро закончить войну в Китае, ко

торое проявляли армия вообще и генеральный штаб в частности, 

бьmо несомненно продиктовано близостью войны, которую армия 

планировала против СССР. 

Пакт «Антиком интерн» 

Отношения с Германией, которая в середине 30 х годов ХХ века 
проявила себя как основная агрессивная сила в Европе, имели осо-



бое значение для Японии, учитывая ее стремление начать войну 

против СССР: 
Еще в марте 1934 года, когда подсудимый Осима был послан в 

Германию в качестве военного атташе, он получил от генерального 

штаба инструкцию наблюдать за герман о-советскими отношения

ми и выяснить, что может сделать Германия в случае войны Японии 

с Советским Союзом. 

Весной 1935 года Осима и Риббентроп начали переговоры о 
германо-японском союзе. С начала декабря 1935 года подполковник 
Вакамацу, который специально был послан японским генеральным 

штабом, принял участие в этих переговорах. 

Поскольку предполагаемое соглашение имело общую политиче

скую направленность и подписание его не входило в компетенцию 

армии, этот вопрос был передан на рассмотрение правительства, и 

с 1936 года переговорами стал ведать японский посол Мусякодзи. 
25 ноября 1936 г. Япония и Германия подписали так называе

мый пакт «Антикоминтерю>. Пакт состоял из текста договора и 

из секретного соглашения. Для внешнего мира опубликован был 

только текст договора. В нем говорил ось, что договаривающиеся 

стороны согласились информировать друг друга о деятельности 

Коммунистического интернационала, совещаться о необходимых 

мерах обороны и принимать такие меры в тесном сотрудничестве 

и совместно приглашать третьи державы участвовать в оборони

тельных мерах в соответствии с пактом или присоединиться к это

му пакту. 

Как предусматривалось самим секретным соглашением, оно 

должно было держаться в тайне. В действительности агрессивные 

государства никогда не опубликовывали его, и оно стало известно 

союзным державам только из захваченных секретных документов. 

В заявлении, опубликованном в прессе, японское министерство 

иностранных дел отрицало существование каких бы то ни было се

кретных статей, приложенных к пакту, и заявило, что пакт является 

выражением сотрудничества особого рода между двумя странами 

в их борьбе против Коминтерна как такового; что японское прави

тельство не имеет в виду создание международного блока; что «на

стоящее соглашение не направлено против Советского Союза или 

специально против какой-либо другой страны». 



Целью пакта было создание союза между Японией и Германи

ей. 

Как было указано бывшим государственным секретарем Соеди

ненных Штатов Кордэллом Хэллом, «хотя пакт внешне был заклю

чен для самообороны против коммунизма, фактически он являлся 

подготовительным шагом для дальнейших мер насильственной 

экспансии со стороны разбойничьих государств». 

Наше мнение, сложившееся независимо от этого высказывания, 

такое же. 

Пакт в первую очередь был направлен против СССР. Секретное 

соглашение создало ограниченный военный и политический союз 

Германии и Японии против СССР. Обе стороны обязались не за

ключать без взаимного согласия каких-либо политических согла

шений с СССР, несовместимых с духом этого пакта. Через год, 6 
ноября 1937 г., Италия присоединилась к пакту «Антикоминтерн». 

Формально пакт предусматривал взаимное обязательство Япо

нии и Германии только на случай неспровоцированного нападения 

на одну из них со стороны СССР и ограничивал обязательство нео

казанием в таком случае какой-либо помощи Советскому Союзу. 

Фактически в то время не было никаких доказательств. агрес

сивных намерений со стороны СССР в отношении Германии и 

Японии. 

Таким образом, заключение пакта на случай неспровоцирован

ного нападения со стороны СССР представляется нам не имеющим 

никакого оправдания. 

То, что пакт в действительности не был оборонительным со

глашением, видно из широкого -толкования обязательств сторон 

по секретному соглашению. Германия и Япония истолковывали эти 

обязательства таким образом с самого начала. Так, японский по

сол в Германии Мусякодзи в своей телеграмме, посланной в октя

бре 1936 года с согласия и ведома Риббентропа, сообщал министру 
иностранных дел Арита, что он «твердо убежден в том, что только 

дух вышеупомянутого секретного соглашения будет решающим 

для будущей политики Германии в отношении СССР». 

Министр иностранных дел Арита выступил в том же духе на 

заседании Тайного совета 25 ноября 1936 г., который под председа
тельством Хиранума одобрил пакт «Антикоминтерю>. 



Арита в следующих словах изложил основные цели пакта: 

«Отныне Советская Россия должна понимать, что ей приходит

ся стоять лицом к лицу с Германией и Японией ... » 
Тот факт, что союз между Германией и Японией против СССР 

не был оборонительным по своему характеру, подтверждает

ся также тем, что заключение Германией пакта о ненападении с 

СССР 23 августа 1939 г. рассматривалось японскими лидерами 

как явное нарущение Германией своих обязательств по пакту 

«Антикоминтерн». 

В письме министра иностранных дел Японии японскому послу в 

Берлине от 26 августа 1939 Г., которое должно было быть передано 
германскому министру иностранных дел, указывалось, что япон

ское правительство рассматривает пакт о ненападении и договор, 

который недавно был заКЛЮ'iен между германским правительством 

и правительством Союза Советских Социалистических Республик, 

как противоречащий секретному соглащению, приложенному к 

пакту «Антикоминтерн». 

Основная цель пакта «Антикоминтерн» заключалась в окру

жении Советского Союза. Это частично признал один из его авто

ров - Риббентроп, когда он сказал: «В самом деле, политическое 

давление на Советскую Россию, в той или иной степени, являлось 

основой этого пакта». 

Когда 25 ноября 1941 г. истек срок действия пакта «Антикомин

терн», который, как первоначально было обусловлено, должен был 

оставаться в силе в течение пяти лет, и он был продлен, то секрет

ное соглащение не было возобновлено. На сей раз необходимости 

в этом не было. Обязательства по секретному соглашению были 

предусмотрены пактом трех держав, заключенным до продления 

срока действия пакта «Антикоминтерн». 

Пакт «Антикоминтерю> составлял основу политики Японии 

в отношении СССР в последующие годы. Этот военный союз с 

Германией иrpал важную роль в политике Японии против СССР. 

Премьер-министр Хиранум~ в своем обращении к Гитлеру 4 мая 
1939 г. специально отметил: « ... я испытываю большое удовлетво
рение оттого, что пакт "Антиком интерн", существующий между 

обеими странами, оказался столь действенным в проведении по

ставленных перед ними задач». 



Союз трех держав 

Желание Японии реализовать свои захватнические планы на 

континенте стимулировало ее поли,тику, направленную на установ

ление более тесных связей с Германией. Оно нашло свое выраже

ние в союзе трех держав, заключенном 27 сентября 1940 г. 
Обстоятельства, при которых был заключен этот союз, бьши де

тально обсуждены в одном из первых разделов данного приговора. 

Здесь мы лишь кратко сошлемся на них. Хотя его применение и 

не ограничивалось только СССР, однако Япония на более ранней 

стадии переговоров особенно интересовалась СССР. Переговоры 

начались еще в середине 1938 года. В течение полутора лет они не 
приносили никаких результатов, так как Германия, занятая широки

ми агрессивными планами в Европе, стремилась к военному союзу, 

направленному против всех потенциальных противников. Япония, 

с другой стороны, хотела, чтобы этот союз стал дальнейшим разви

тием пакта «Антикоминтерн», направленного в основном, если не 

целиком, против СССР. Принц Коноэ в своих мемуарах, описывая 

этот более ранний период, указал, что «это был план превращения 

трехстороннего пакта "Антиком интерн", который бьш в то время в 

силе, в военный союз, направленный в основном против СССР». 

Подсудимый Осима, один из самых активных участников пере

говоров, показал, что инструкции, полученные им от японского ге

нерального штаба в июне 1938 года, предусматривали заключение 
союза, направленного целиком против СССР. 

В апреле 1939 года Риббентроп в своей телеграмме германскому 
послу в Токио заявил, что японцы «просили определенного согла

сия германского правительства на то, чтобы после подписания и 

опубликования пакта они смогли бы сделать заявление английско

му, французскому и американскому послам примерно следующего 

содержания: пакт возник из пакта "Антикоминтерн". Договариваю

щиеся стороны рассматривали при этом Россию, как врага; Англия, 

Франция и Америка не должны опасаться этого пакта». 

Хотя в самом документе специально не упоминается тот факт, 

что он был направлен против СССР, однако это не вызывало ни

каких сомнений у японской армии в сентябре 1940 года, когда был 
подписан пакт трех держав. Оговорка, изложенная в СТ. 5 и гласив-



шая, что «приведенные выше статьи данного соглашения ни в коей 

мере не затрагивают существующих в настоящее время политиче

ских отношений между каждым и любым участником пакта и Со

ветским Союзом», бьша неискреннеЙ. 

Японский посол в Берлине Курусу в телеграмме от 26 марта 
1940 г., отправленной в Токио, заявил: «Германское правительство 
намеревается дать указания германской прессе о том, чтобы особо 

подчеркивался тот факт, что договор не предусматривает войны с 

Россией. Но с другой стороны, Германия концентрирует войска в 

восточных районах с тем, чтобы сковать Россию». 

Министр иностранных дел Мацуока, говоря ост. 5 пакта на 
заседании исследовательского комитета Тайного совета 26 сен
тября 1940 г., заявил: «Хотя и существует договор о ненападе

нии, однако Япония окажет помощь Германии в случае советско

германской войны, а Германия окажет помощь Японии в случае 

русско-японской войны. Что касается слова "существующего", то 

я отвечу отрицательно, если полагают, что теперешнее положение 

Советского Союза не может быть изменено. Оно просто означает, 

что рассматриваемый пакт не пытается изменить его». Такую же 

оценку союзу дал его автор Риббентроп: « ... Эта палка будет иметь 
два конца - против России и против Америки». 

22 июня 1941 г., т.е. менее чем год спустя после заключения 

союза трех держав, Германия вторглась в СССР. Несмотря на пакт 

о нейтралитете с Советским Союзом, Япония, как будет указано 

ниже, оказывала помощь Германии, хотя она и воздерживалась от 

открытой войны против СССР. 

Нападение японцев на маньчжурской границе 

в 1938 и 1939 годах Япония предприняла наступательные опе
рации через границу Маньчжурии в районе озера Хасан на востоке 

и у Но-монгана (Халхин-Гол) на западе. Об этом более подробно 

будет сказано ниже. 

Пакт о нейтралитете между Японией и Советским Союзом 

13 апреля 1941 г. Япония и СССР заключили пакт о нейтрали

тете. Этот вопрос целесообразно обсудить ниже, но мы упоминаем 



о нем здесь потому, что японцы игнорировали его в вопросах, на 

которых мы сейчас остановимся. 

Германня нападает на С<;::СР в нюне 1941 года 

После нападения Германии на СССР в июне 1941 года име

ли место настойчивые призывы к захвату русских территорий на 

Дальнем Востоке. 

Это нападение Германии, безусловно, стимулировало захватниче

скую политику Японии против Советского Союза. Японские правя

щие круги считали победу Германии над СССР неизбежной и быстрой 

и полагали, что она предоставит Японии удобный случай осуществить 

на практике свои агрессивные планы против Советского Союза. 

Вначале ввиду первых успехов немцев в их войне против СССР 

у японских милитаристов было стремление ускорить нападение на 

СССР. 

Германский посол Отт в своей телеграмме от 22 июня 1941 г., 

когда Германия напала на СССР, сообщил о своей беседе с Мацуока 

и указал, что он (Мацуока), как и прежде, считает, что Япония не 

может в течение долгого времени оставаться нейтральной в ходе 

этого конфликта ... В конце беседы Мацуока получил еще одну теле
грамму от Осима, в которой говорил ось О том, что министр ино

странных дел Германии обращал внимание на то, что русские вой

ска якобы отведены с Дальнего Востока. Мацуока сразу же ответил, 

что он немедленно предложит контрмеры. 

Японцы даже опасались того, что Япония может опоздать со 

своей военной подготовкой к нападению. Подобные опасения были 

выражены в телеграмме от 3] июля 1941 г. (N~ 433) министра ино
странных дел Тойода японскому послу в Вашингтоне: «Ясно, что 

русско-германская война предоставила Японии отличную возмож

ность разрешить северный вопрос, и мы действительно продолжа

ем нашу подготовку к тому, чтобы использовать эту возможность ... 
Если русско-германская война будет протекать слишком быстро, то 

наша империя неизбежно не будет иметь времени, чтобы предпри

нять эффективные действия». 

Тайное совещание военных и политических лидеров Японии в 

присутствии императора 2 июля 1941 г. решило: «Хотя наше отно-



шение к советско-германской войне определяется духом оси Рим -
Берлин - Токио, однако мы некоторое время не будем вмешивать

ся в нее, но примем по собственной инициативе меры к тайному 

вооружению для войны против Советского Союза. Тем временем 

мы будем продолжать днпломатические переговоры с большими 

предосторожностями и, если ход советско-германской войны при

мет благоприятный для Японии оборот, то мы применим оружие 

для решения северных проблем и этим обеспечим стабильность по

ложения в северных районах». 

Это решение говорит о том, что, несмотря на пакт о нейтралите

те с СССР, Япония считала себя связанной с Германией, как участ

ник заговора против СССР, и выжидала благоприятного момента 

для того, чтобы воспользоваться им. Во всяком случае она намере

валась приурочить свое нападение на СССР к наиболее благопри

ятному моменту в советско-германской войне. 

Тот факт, что подготовка усилилась после этого совещания, под

тверждается телеграммой германского посла Отта, отправленной 

из Токио в Берлин 3 июля 1941 г. 

В начале советско-германской войны Сметанин, советский по

сол в Японии, встретился с Мацуока и задал ему основной вопрос 

об отношении Японии к войне. Сметанин спросил его, будет ли 

Япония сохранять нейтралитет, как это делает СССР в соответ

ствии с пактом о нейтралитете, заключенным 13 апреля 1941 г. 

между СССР и Японией. Мацуока уклонился от прямого ответа на 

этот вопрос и заявил, что его отношение к этой проблеме уже было 

выражено (22 апреля того же года) в его заявлении, сделанном им 
после возвращения из Европы. 

Одновременно с этим он подчеркнул, что пакт трех держав ле

жит в основе внешней политики Японии, а если данная война и 

пакт о нейтралитете вступят в противоречия с основами японской 

политики и с пактом трех держав, то пакт о нейтралитете «не будет 

оставаться в силе». Отт, ссылаясь на эту беседу, о которой он был 

информирован, в своей телеграмме от 3 июля сообщал: «Мацуока 
сказал, что причиной такой формулировки японского заявления со

ветскому послу являлась необходимость ввести русских в заблуж

дение или по крайней мере держать их в состоянии неопределен

ности - ввиду того, что военная подготовка еще не закончилась. 



В настоящее время Сметанин не знает о поспешной подготовке, 

которая проводится против СССР и на которую сделаны намеки в 

решении правительства, переданном нам». 

В то время Германия настаивала, на том, чтобы Япония как мож

но быстрее напала на СССР. В своей телеграмме от 1 О июля 1941 г., 
отправленной в адрес германского посла в Токио, Риббентроп зая

вил: «Кроме того, я прошу вас продолжать прилагать усилия к тому, 

чтобы добиться скорейшего участия Японии в войне против Рос

сии, о чем уже говорил ось в моей телеграмме Мацуока; используй

те все имеющиеся в вашем распоряжении средства, потому что чем 

раньше осуществится это участие в войне, тем лучше. Как и пре

жде, цель, естественно, должна заключаться в том, чтобы Германия 

и Япония встретились на Транссибирской железной дороге до на

ступления зимы. В результате краха России позиция держав оси на 

международной арене настолько гигантски возрастет, что вопрос 

поражения Англии, т.е. полное уничтожение Британских островов, 

станет лишь вопросом времени». 

Японское министерство иностранных дел во всяком случае счи

тало, что японские планы войны против СССР настолько близки к 

осуществлению, что обсуждало вопрос об удобном предлоге для 

спровоцирован ия войны. В своей телеграмме от 1 августа 1941 г. 

Отт сообщил, что, когда во время беседы в министерстве иностран

ных дел с Ямам ото (Ямамото - заместитель министра иностран

ных дел Японии) он «постарался узнать, хочет ли Япония начать 
свое активное продвижение с предъявления требований Совет

скому правительству, заместитель министра охарактеризовал этот 

путь как лучший способ найти оправдательный предлог для нача

ла русско-японских военных действий при наличии соглашения о 

нейтралитете. Он лично является сторонником таких решительных 

требований, чтобы Советское правительство не смогло принять их; 

он, видимо, имеет в виду требование территориальных уступок». 

Провал первоначальной германской кампании против СССР за

ставил Японию отложить осуществление своей собственной насту

пательной программы. Обстановка на советско-германском фронте 

призывала к осторожности. 

В начале августа ввиду замедления темпа большого наступле

ния германской армии Осима спросил Риббентропа о причине 



этого замедления. Риббентроп предложил ему обратиться к Кей

телю, который обьяснил, что продвижение германской армии за

держивается ввиду большой протяженности коммуникаций, в ре

зультате которых тыловые части отстают, и что вследствие этого 

наступление задержал ось примерно на три недели по сравнению 

с планом. 

Ход советско-германской войны продолжал оказЫВlП'ь влияние 

на непосредственную политику Японии, но не на ее далеко иду

щую политику. 

orr в телеграмме от 4 сентября 1941 г., отправленной в Берлин, 

заявил: «Ввиду сопротивления, оказываемого русской армией та

кой армии, как немецкая, японский генеральный штаб не верит, что 

сможет достичь решающего успеха в войне против России до на

ступления зимы. Сюда также присоединяются воспоминания о Но

монганских (Халхин-Голских) событиях, которые до сих пор живы 

в памяти Квантунской армии». Ввиду этого «императорская ставка 

недавно приняла решение отложить на время действия против Со

ветского Союза». 

В телеграмме от 4 октября 1941 г. orr информировал Риббент
ропа о том, что «ведения Японией войны против Дальневосточной 

армии, которая все еще считается сильной в боевом отношении, 

нельзя ожидать раньше весны ... Упорство, которое проявил Совет
ский Союз в борьбе с Германией, показывает, что даже нападением 

Японии в августе или сентябре нельзя открыть дорогу на Сибирь в 

этом году». 

Отложив момент нападения на СССР, Япония, однако, продол

жала рассматривать это нападение как одну из основных целей 

своей политики и не ослабляла ни своей целеустремленности, ни 

своей подготовки к этому наступлению. 

Во время конфиденциальных бесед с германским и итальянским 

послами 15 августа 1941 г. японский министр иностранных дел, го

воря о японо-советском пакте о нейтралитете и о предположении 

русских, что Япония не вступит в войну, заявил: « ... Ввиду того, что 
в настоящее время проводится в жизнь подготовка к военной экс

пансии империи, я считаю, что в существующих в настоящее время 

условиях вышеупомянутая договоренность с Советским Союзом 

является лучшим способом сделать первые шаги, направленные на 



осуществление будущих планов в отношении Советского Союза, 

которые мы предпримем совместно с германским правительством» 

и что «это лишь временная договоренность, - другими словами, 

она будет своего рода сдерживающим началом для Советского Со

юза до тех пор, пока не будет закончена подготовка». 

В перехваченной телеграмме из Токио в Берлин от 30 ноября 
1941 г., отправленной, вероятно, японским министерством ино

странных дел японскому послу, последнему предлагал ось встре

титься с Гитлером и Риббентропом. В телеграмме указывалось: 

«Скажите, что, проводя в настоящее время продвижение на юг, мы 

не намереваемся ослаблять наше давление на Советский Союз ... 
однако именно в настоящее время нам выгодно двигаться на юг, и 

пока мы предпочли бы воздержаться от каких-либо прямых дейст

вий на севере». 

Однако лидеры Японии не отказались от своих стремлений и 

планов. В августе 1941 года пресса сообщила о том, что Араки за
явил генеральному секретарю ассоциации помощи трону: «Далее 

обратимся к сибирской экспедиции ... Можно сказать, что нынеш
нее стремление Японии к господству на континенте ведет свое на

чало от сибирской экспедиции». 

Такая же идея была высказана Тодзио в 1942 году после его 
вступления на пост премьер-министра, когда в беседе с герман

ским послом Оттом он заявил, что Япония является смертельным 

врагом России, что Владивосток представляет собой постоянную 

угрозу Японии с фланга и что в ходе этой войны (т.е. войны между 

Германией и СССР) имеется возможность устранить эту угрозу. Он 

хвастливо заявлял, что это нетрудно сделать, так как имеется отлич

ная Квантунская армия, состоящая из лучших частей. 

Япония откладывает нападение на СССР 

Риббентроп в телеграмме от 15 мая 1942 г., посланной в Токио, 
выразил свое желание, чтобы Япония «приняла решение напасть на 

Владивосток в самое ближайшее время». 

Он заявил, что «в основе этого лежит та предпосылка, что Япо

ния обладает достаточными силами для про ведения операции по

добного характера и не должна будет оттягивать другие части, что 



ослабило бы ее позиции в отношении Англии и Америки, как, на

пример, в Бирме. 

Если Япония не располагает силами, достаточными для успеш

ного проведения таких операций, то ей, естественно, целесообраз

нее сохранять нейтральное отношение с Советской Россией. Это 

также облегчает наш труд, поскольку Россия во всяком случае 

должна держать войска в Восточной Сибири в ожидании русско

японского конфликта». 

В конце 1942 года в связи с обстановкой на советско-германском 
фронте желание Германии, чтобы Япония вступила в войну с СССР, 

стало еще более настоятельным. 

«Сфера сопроцветания великой Восточной Азии» 

включает часть Сибири 

Трибунал считает, что агрессивная война против СССР преду

сматривалась и планировалась Японией в течение рассматриваемо

го периода, что она была одним из основных элементов японской 

национальной политики и что ее целью был захват территорий 

СССР на Дальнем Востоке. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВОЙНЫ 
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Маньчжурия как плацдарм против СССР 

Воинственная политика Японии по отношению к СССР на

шла свое отражение в японских военных планах. Военные планы 

японского генерального штаба с начала рассматриваемого перио

да предусматривают в качестве первых мероприятий оккупацию 

Маньчжурии. В японских военных планах захват Маньчжурии рас

сматривался не только как этап в завоевании Китая, но также как 

средство обеспечения плацдарма для наступательных военных опе

раций против Советского Союза. 

Кавабэ Торасиро, который был в то время офицером генераль

ного штаба, показал, что план войны против СССР, разработан

ный в 1930 году, когда подсудимый Хата был начальником первого 



управления генерального штаба, предусматривал военные опера

ции против СССР на советско-маньчжурской границе. Это было до 

оккупации Маньчжурии Японией. 

Под судимый Минами и Мацуи также подтвердили перед Три

буналом, что Маньчжурия рассматРивалась как военный плацдарм, 
необходимый для Японии в случае войны с СССР. 

16 марта 1931 г. Хата направил полковника Судзуки в инспек

ционную поездку по районам Северной Маньчжурии и Северной 

Кореи с учетом операций, согласно плану «Оцу», направленному 

против СССР, и плану «Хэй», направленному против Китая. 

В секретном докладе, представленном этим офицером о результа

тах этой поездки, была дана подробная информация в связи с планом 

«Оцу», который предусматривал оккупацию советского Приморья. 

Захват Маньчжурии в 1931 году обеспечил базы для нападе
ния на СССР на широком фронте с целью захвата всего советского 

Дальнего Востока. 

Касахара Юкио, японский военный атташе в Советском Союзе, 

в секретном докладе, представленном генеральному штабу весной 

1931 года, высказывался за войну с СССР и писал о ее целях сле
дующее: « ... мы должны продвинуться по крайней мере до озера 
Байкал... Если мы остановимся на линии озера Байкал, империя 

должна будет решиться и быть готовой рассматривать дальнево

сточные провинции, которые она захватит, как часть собственной 

территории империи ... » 
При перекрестном допросе свидетель Касахара, при знав под

линность этого документа, показал, что он предлагал генеральному 

штабу как можно скорее начать войну против Советского Союза и 

предложил увеличить вооружение для того, чтобы быть готовым к 

войне в любой момент. Весной 1932 года Касахара был переведен в 
генеральный штаб, где он занимал пост начальника русского отдела 

второго управления. 15 июля 1932 г., вскоре после этого назначения, 
Касахара через подполковника Канда послал сообщение Кавабэ То

расиро, который бьm в то время военным атташе в Москве, по по

воду важного решения генерального штаба; « ... подготовка (армии и 
флота) завершена. В целях укрепления Маньчжурии война против 

России необходима для Японии». Во время перекрестного допро

са свидетель Касахара объяснил, что в генеральном штабе «между 



начальником отдела и отделений существовала договоренность о 

том, что подготовка к войне с Россией должна быть завершена к 

1934 году». 
Когда было принято это решение, подсудимый Умэдзу бьш на

чальником управления общих дел, а Тодзио и Осима были началь

никами отделов генерального штаба. Муто был сотрудником второ

го управления генерального штаба. 

Планы войны против СССР 

Как при оккупации Маньчжурии в 1931 году, так и при вторже
нии в остальную часть Китая в 1937 году, всегда имелась в виду 
возможность войны с СССР. 

Стратегия была направлена на подготовку нападения на СССР. 

Это подчеркивал подсудимый Тодзио, бывший в то время началь

ником штаба Квантунской армии, в июне 1937 года, т.е. непосред
ственно перед началом нападения на Китай, в телеграмме, при

сланной вице-военному министру Умэдзу и генеральному штабу: 

«Оценивая настоящее положение в Китае с точки зрения военной 

подготовки против Советской России, я убежден в том, что, если 

наша военная мощь позволит, мы должны нанести первый удар по 

нанкинскому правительству, чтобы избавиться от угрозы нашему 

тылу». 

Подобным же образом и при захвате Маньчжурии в 1931 году и 
при вторжении в остальную часть Китая в 1937 году военные пла
ны Японии против Китая и против Советского Союза координиро

вались генеральным штабом, японским военным министерством и 

штабом Квантунской армии. 

Перед трибуналом подсудимый Муто признал, что, когда он был 

начальником первого отдела генерального штаба, он занимался из

учением плана 1938 года. Военные планы японского генерального 
штаба на 1939 и 1941 годы были направлены на захват советских 
территорий. Основу военного плана 1939 года составляла концен
трация японских главных сил в Восточной Маньчжурии для осу

ществления наступательных операций. Квантунская армия должна 

была оккупировать советские города Ворошилов, Владивосток, 

Иман и затем Хабаровск, Благовещенск и КуЙбышевку. 



План 1941 года, составленный до нападения Германии на СССР, 
предусматривал осуществление тех же целей. На первом этапе 

войны предполагалось захватить города Ворошилов, Владиво

сток, Благовещенск, Им ан и Куйбышевку, а на следующем этапе 

оккупировать Северный Сахалин, Петропавловск-на-Камчатке, 

Николаевск-на-Амуре, Комсомольск и Совгавань. 

О наступательном характере этих планов и мероприятий свиде

тельствует секретный оперативный приказ командующего объеди

ненным флотом адмирала Ямамото от 1 ноября 1941 г., в котором 

говорилось: « ... Если империя не нападет на Советский Союз, то мы 
уверены, что Советский Союз не начнет военные действия». Этаже 

точка зрения была высказана Тодзио на заседании исследователь

ского комитета при Тайном совете 8 декабря 1941 г.: « ... Советская 
Россия занята сейчас войной против Германии, поэтому она не вос

пользуется японским продвижением на юге». 

Хотя говорили о том, что эти планы бьши «обычными» планами 

«стратегической обороны» и т.д., все же ясно, что они бьши насту

пательными, а не оборонительными. Возможно, что при определен

ных обстоятельствах оборонительная стратегия оправдывает насту

пательные операции и, может быть, требует их проведения. Однако 

рассмотрение характера этих планов и военной политики Японии в 

отношении СССР приводит к заключению о том, что эти планы были 

агрессивными планами, а не планами «стратегической обороны». 

Они были «оборонительными» только в искаженном смысле 

слова, о чем уже говорилось, поскольку предусматривали защиту 

«императорского пути», т.е. экспансию Японии за счет своих со

седей на азиатском континенте. 

Активные приготовления к войне против СССР 

Непосредственно после захвата Маньчжурии Япония начала 

размещать там свои основные вооруженные силы. 

Основной целью обучения этих войск была главным образом их 

подготовка к военным операциям против Советского Союза и Ки

тая. Танака, бывший начальник отдела военной службы и началь

ник бюро военной службы военного министерства, подсчитал, что 

в Маньчжурии было обучено 2,5 млн. японских солдат. 



В 1936 году начальник штаба Квантунской армии Тодзио в 
планах размещения метеорологической службы в Чахаре ука

зал, что целью этой службы было: «обеспечивать для Японии и 

Маньчжурии более точное предсказание погоды и в связи с этим 

укреплять систему аэронавигационной и метеорологической 

службы в качестве мероприятий по подготовке войны с Совет

ской Россией». 

Во время перекрестного допроса подсудимый Минами, бывший 

командующий Квантунской армией, признал, что железные доро

ги Маньчжурии строились по направлению к советской границе 

и что они могли бьпь использованы в стратегических целях, хотя 

он и утверждал, что «их основной целью бьшо освоение Северной 

Маньчжурии». 

В январе 1938 года, штаб Квантунской армии, возглавлявший
ся Тодзио, разработал «план основных мероприятий по созданию 

нового Китая». В этом документе, посланном военному министру, 

указывается, что необходимо убедить местное население «участво

вать в проведении подготовки к надвигающейся войне против Со

ветской России». Тодзио предусматривал использование района 

Монголия - Синьцзян «в качестве плацдарма для вторжения во 

Внешнюю Монголию». 

В секретной телеграмме, посланной военному министру в мае 

1938 года, Тодзио, бывший в то время начальником штаба Кван
тунской армии, писал, что компания Южно-маньчжурской желез

ной дороги «получает указания от армии сотрудничать с ней в 

деле проведения национальной политики Маньчжоу-го и в деле 

осуществления оперативной подготовки и прочее против Совет

ского Союза». 

Командование армии не допустило того, чтобы пакт о нейтра

литете, подписанный в апреле 1941 года, ослабил подготовку к 
войне с СССР. Так, начальник штаба Квантунской армии в сво

ей речи на совещании командиров в апреле 1941 года, говоря о 
японо-советском пакте о нейтралитете, сказал: «В соответствии 

с настоящим положением империи это является дипломатиче

ской мерой, рассчитанной на поддержание мира между Японией 

и Советским Союзом в настоящий момент, в интересах укрепле

ния тройственного союза. Вопрос о том, можно ли этот пакт (о 



нейтралитете) сделать эффективным, зависит от будущих наме

рений этих стран. Нельзя думать о том, что мы можем сейчас 

же вступить в дружественные сношения (с Советским Союзом), 

учитывая позицию, занимаемую в настоящее время. Следова

тельно, для того чтобы сделать этот пакт эффективным, наша 
армия совершенно не может разрешить ослабления своих при

готовлений к военным операциям. Эффективность этого пакта 

будет тем сильнее, чем более активными и обширными будут эти 

приготовления. Армия не внесет никаких изменений в проводив

шуюся ею ранее политику». 

«Как в Японии, так и в Маньчжоу-го имеются люди, которые 

часто говорят о том, что военные приготовления против Совет

ской России могут быть сокращены ввиду заключения пакта о 

нейтралитете. Однако, как говорилось раньше, не только не долж

но быть никаких изменений в нашей политике, проводившейся 

до сих пор в вопросе военных приготовлений против Советской 

России, но поскольку сейчас особенно необходимо занять четкую 

и независимую позицию в отношении вопросов идеологии, ис

пользования контрразведки и других видов военной хитрости, то 

следует незамедлительно довести до сознания наших подчинен

ных эту задачу». 

Этот текст был взят из захваченного военного, совершенно се

кретного документа. 

В этом отчете не говорится о присутствии на совещании Умэдзу, 

бывшего в то время командующим Квантунской армией. Возмож

но, он присутствовал. Но речь, имеющая такое важное значение, 

речь, которая бьша записана и запись которой сохранена, должна 

была быть по крайней мере одобрена им. 

На аналогичном совещании 5 декабря 1941 г. начальник шта

ба Квантунской армии дал инструкции командирам соединений 

закончить приготовления к операциям против Советского Союза 

и следить за всеми изменениями военной обстановки на совет

ском Дальнем Востоке и в Монголии в связи с ходом советско

германской войны с тем, чтобы вовремя использовать поворот

ный момент в военной обстановке. Эта речь была произнесена в 

то время, когда Умэдзу все еще был командующим Квантунской 

армией. 



Активные приготовления к войне после нападения Германии 

на СССР 

После нападения Германии на Советский Союз Япония усилила 

общие приготовления к войне против СССР. 

Хотя в то время Япония уже вела затяжную войну с Китаем, 

она надеялась воспользоваться войной в Европе для осущест

вления своих замыслов в отношении СССР. Это повлекло за со

бой секретную мобилизацию и увеличение численности Кван

тунской армии. 

Летом 1941 года, согласно плану, была проведена секретная 

мобилизация, и в состав Квантунской армии было включено 

300 тыс. человек и приданы две новые дивизии и различные спе
циальные части. 

К январю 1942 года численность Квантунской армии увеличи
лась до 1 млн. человек. Квантунская армия получила значительное 
количество нового вооружения. Количество танков по сравнению с 

1937 годом увеличилось вдвое, а число самолетов - втрое. Вдоль 

границы Советского Союза на территории Маньчжурии было раз

вернуто большое количество войск. В намечавшемся нападении на 

СССР должны были принять участие, помимо Квантунской армии, 

армии, находившиеся в Японии. Кроме увеличения личного соста

ва и военной техники, была произведена заготовка запасов продо

вольствия для Квантунской армии. 

Трибунал считает, что во всяком случае до 1943 года Япония 
не только планировала агрессивную войну против СССР, но также 

активно продолжала готовиться к такой войне. 

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 

Нападение Германии на СССР 

Как указывалось выше, СССР в 1931 и 1933 годах предложил 
Японии заключить пакт о нейтралитете, но Япония от этого отка

залась. К 1941 году У Японии испортились отношения практически 
со всеми державами, за исключением Германии и Италии. Между

народная обстановка в такой степени изменилась, что Япония была 



готова сделать то, от чего она отказалась за десять лет до этого. Од

нако эта готовность не означала какого-либо изменения отношения 

Японии к СССР и не означала отказа от захватнических замыслов 

по отношению к СССР. 

13 апреля 1941 г., т.е. незадолго до нападения Германии на СССР, 
Япония подписала с Советским Союзом пакт о нейтралитете, кото

рый предусматривал: 

Статья 1 
«Обе договаривающиеся стороны обязуются сохранить между 

собой мирные и дружественные отношения и взаимно уважать тер

риториальную целостность и неприкосновенность друг друга». 

Статья 2 
«В том случае, если одна из договаривающихся сторон станет 

объектом военных действий со стороны одной или нескольких дер

жав, другая договаривающаяся сторона должна сохраиять нейтра

литет в течение всего периода конфликта». 

Подписав вышеупомянутый пакт, японское правительство по

ставило себя в. двусмысленное положение, поскольку в то время 

оно имело обязательства в отношении Германии согласно пакту 

«Антиком интерн» и пакту трех держав. Поведение японского пр а

вительства при подписании пакта о нейтралитете было еще более 

двусмысленным, так как оно имело все основания ожидать неми

нуемого нападения Германии на Советский Союз. 

Еще 23 февраля 1941 г. Риббентроп сообщил Осима, что Гит

лер в течение зимы создал ряд новых соединений, в результате чего 

Германия будет иметь 240 дивизий, включая 186 первоклассных 
ударных дивизий. Риббентроп также остановился на перспективах 

«русско-германского конфликта», который, по его словам, «имел 

бы следствием гигантскую победу немцев и означал бы конец со

ветского режима». 

Предполагавшееся нападение Германии на Советский Союз об

суждалось еще более конкретно в марте 1941 года во время беседы 
японского министра иностранных дел Мацуока с германскими ли

дерами - Гитлером и Риббентропом. 



27 марта 1941 г. во время своей беседы с Мацуока Риббентроп 

заявил ему, что «немецкие армии на востоке могут быть использо

ваны в любую минуту. Если Россия когда-нибудь займет позицию, 

которую можно будет истолковать как угрозу Германии, фюрер со

трет Россию с лица земли. В Германии существует уверенность, что 

такая военная кампания против России закончится полной победой 

германского оружия и окончательным уничтожением русской ар

мии и русского государства. Фюрер уверен, что в случае нападения 

на Советский Союз Россия через несколько месяцев перестанет су

ществовать как великая держава». 

В тот же день Гитлер в беседе с Мацуока высказался в том же 

духе, заявив в присутствии Осима, Отта и Риббентропа, что Гер

мания заключила несколько договоров с Россией, однако гораздо 

более важным является тот факт, что Германия имеет в своем рас

поряжении от 160 до 200 дивизий против СССР. 
29 марта 1941 г. в своей беседе с Мацуока Риббентроп сказал, 

что большая часть германской армии сосредоточена на восточных 

границах государства, и еще раз выразил свою уверенность в пол

ном поражении СССР в течение нескольких месяцев в случае на

чала конфликта. В этой беседе Риббентроп также заявил: «Как бы 

то ни бьшо, столкновение с Россией вполне вероятно. Во всяком 

случае Мацуока по возвращении в Японию не может сообщить им

ператору о том, что конфликт между Россией и Германией исклю

чается. Наоборот, положение таково, что такой конфликт, даже если 

он и не казался вероятным, должен, однако, считаться возможным». 

В ответ Мацуока заверил Риббентропа, что «Япония будет всегда 

лояльным союзником, который посвятит себя общим усилиям, а не 

займет пассивной позицию). 

Вскоре после возвращения в Японию, после того как в Москве 

был подписан пакт о нейтралитете, Мацуока сообщил немецко

му послу в Токио Отту следующее: «Никакой японский премьер

министр или министр иностранных дел не сумеет заставить Япо

нию остаться нейтральной в случае конфликта между Россией и 

Германией. В этом случае Япония будет вынуждена в силу необхо

димости напасть на Россию на стороне Германии. Тут не поможет 

никакой пакт о нейтралитете». 



В своей телеграмме от 20 мая 1941 г., адресованной Мацуока, 

Осима сообщил, что, по словам Вейцзекера, «немецкое правитель

ство придало большое значение заявлению министра иностран

ных дел Мацуока, сделанному O~ о том, что в случае русско

германской войны Япония нападет на СССР». 

Неискренняя политика японского правительства при подписа

нии пакта о нейтралитете подтверждается тем фактом, что одновре

менно с переговорами о подписании пакта Япония вела переговоры 

с Германией о расширении пакта «Антикоминтерн», срок действия 

которого истекал 26 ноября 1941 г. 26 ноября 1941 г., после начала 

войны между Германией и СССР, этот пакт был продлен еще на 

пять лет. 

Сущность японской политики в отношении Советского Союза 

и пакта о нейтралитете была раскрыта во время беседы Сметанина 

с Мацуока 25 июня 1941 г. - три дня спустя после нападения Гер

мании на СССР. Когда посол СССР в Японии Сметанин спросил 

Мацуока, будет ли Япония, согласно пакту о нейтралитете, заклю

ченному между ней и СССР 13 апреля 1941 г., сохранять нейтра

литет, то Мацуока уклонился от прямого ответа и подчеркнул, что 

основой внешней политики Японии является пакт трех держав и 

что если бы оказалось, что настоящая война и пакт о нейтралитете 

противоречат этой основе и пакту трех держав, то пакт о нейтрали

тете «не будет иметь силы». 

Мы уже ссылались на сообщение немецкого посла относи

тельно зловещих комментариев Мацуока по поводу его беседы со 

Смета-ниным. В июне 1941 г., незадолго до нападения Германии 

на СССР, Умэдзу в своей беседе с принцем Урех сказал, что «в 

настоящий момент он приветствует заключение пакта о нейтра

литете между Японией и Россией. Однако, поскольку пакт трех 

держав является неизменной основой внешней политики Японии, 

отношение Японии к пакту о нейтралитете должно немедленно 

претерпеть изменения, как только изменятся русско-германские 

отношения». Очевидно, что Япония не была искренней при за

ключении пакта о нейтралитете с Советским Союзом и, считая 

свои соглашения с Германией более выгодными, подписала пакт о 

нейтралитете с тем, чтобы облегчить себе осуществление планов 

нападения на СССР. Эта точка зрения об отношении японского 



правительства к СССР совпадает с мнением немецкого посла в 

Токио, высказанным им в телеграмме от 15 июля 194] г., направ

ленной в Берлин: 

«Нейтралитет» Японии в войне между Германией и СССР в дей

ствительности служил и, скорее всего, был предназначен для того, 

чтобы служить ширмой для оказания помощи Германии до нападе

ния самой Японии на СССР. 

Доказательства, представленные Трибуналу, указывают на то, 

что Япония, будучи далеко не нейтральной, какой она должна была 

бы быть в соответствии с пактом, заключенным с СССР, оказывала 

значительную помощь Германии. 

Общая военная помощь, оказывавшаяся Японией Германии 

Япония проводила в Маньчжурии военные приготовления ши

рокого масштаба и сосредоточила там большую армию, сковывая 

таким образом на Востоке значительные силы Советской Армии, 

которые в противном случае могли быть использованы в войне про

тив Германии на Западе. 

Правительства Германии и Японии рассматривали военные 

приготовлений в Маньчжурии именно с такой точки зрения. В сво

ей телеграмме от 3 июля ] 94] г., адресованной в Берлин, немецкий 

посол в Японии сообщил, что японское правительство не забывает 

о том, что усиление военных приготовлений проводится, помимо 

всего прочего ... также для того, чтобы сковать силы Советской Рос
сии на Дальнем Востоке, которые она могла бы использовать в ее 

борьбе с Германией». 

Риббентроп в своей телеграмме в Токио от 15 мая 1942 г. ука
зывал на большое значение, которое будет иметь внезапное напа

дение на Советский Союз для дальнейшего хода войны, ведущей

ся в интересах держав, подписавших трехсторонний пакт; однако 

в то же самое время он подчеркнул, как уже было сказано выше, 

важность сохранения Японией «нейтралитета», представлявшего 

собой активную помощь Германии в ее войне против Советско

го Союза, «поскольку во всяком случае Россия должна держать 

войска в Восточной Сибири в ожидании русско-японского стол

кновения». 



Препятствия, чинимые японцами советскому судоходству 

Обвинение утверждало и представило доказательства, что, не

смотря на обязательства Японии соблюдать нейтралитет, Япония 

серьезно препятствовала советским военным усилиям, мешая со

ветскому судоходству на Дальнем Востоке. В частности, имеются 

доказательства того: что советские суда, опознавательные знаки 

которых ясно показывали, что они являются советскими; стояв

шие на якоре в Гонконге в 194] году, подверглись артиллерийско
му обстрелу и одно из них было потоплено; что в том же месяце 

советские суда были потоплены бомбами с японских самолетов; 

что многие советские суда были незаконно задержаны японскими 

военными кораблями и отведены в японские порты и в отдельных 

случаях находились там под арестом в течение продолжительного 

времени. Наконец, выдвигались обвинения в том, что японцы за

крьши Цугарский пролив и вынудили советские суда пользоваться 

другими, менее доступными и более опасными подходами к своему 

дальневосточному побережью. Как утверждалось, все это делалось 

для того, чтобы помешать Советскому Союзу в его войне с Герма

нией, в нарушение обязательств Японии по пакту о нейтралитете, 

и носило характер косвенной подготовки к войне, которую Япония 

намеревалась вести против СССР. 

Несомненно было установлено, что Япония заключила пакт о 

нейтралитете неискренне и в качестве мероприятия, которое бы по

могло Японии осуществить свои агрессивные намерения против 

СССР. 

Наступательные операции Японии против СССР 

в 1938-1939 п. 

Выше, при рассмотрении позиции, которую занимала Япония по 

отношению к СССР, мы воздержались от детального обсуждения 

двух вопросов, содержащихся в пп. 25, 26, 35 и 36 обвинительного 
акта. Эти вопросы имели значение и при более раннем рассмотре

нии, но поскольку обвинительный акт поднял эти вопросы особо, 

то мы сочли более удобным отложить их детальное рассмотрение 

по данному разделу приговора. 
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После союза Японии с Германией по пакту «Антикоминтерю) 

от ноября 1936 года и ее военных успехов в Северном и Централь
ном Китае, последовавших за инцидентом в Люкоучао в 1937 году, 
японская армия в 1938 и 1939 годах начала военные действия про
тив СССР сначала в восточной части Маньчжурии, а затем в запад

ной. В июле 1938 года районом военных действий являлся район 
озера Хасан, недалеко от стыка границ Маньчжурии, Кореи и Со

ветского Приморья. В мае 1939 года начались военные действия в 
районе Номонгана (Халхин-Гол), находившемся на границе между 

Монгольской Народной Республикой и Маньчжурией. 

Военные действия в районе озера Хасан 

в начале июля 1938 года японские пограничные войска в районе 
западнее озера Хасан были усилены в результате сосредоточения 

полевых войск на восточном берегу реки Тюмень-Ула, на неболь

шом расстоянии к западу от озера Хасан. Между рекой и озером 

имеется гряда холмов, с КОТОРОЙ просматриваются как озеро, так и 

река. По yrверждению СССР, граница проходила по гребню сопок; 

с ДРУГОЙ стороны, японцы yrверждали, что граница проходила вос

точнее и шла по западному берегу озера Хасан. Эта возвышенность 

имеет большое стратегическое значение, так как с нее просматри

ваются на западе река Тюмень-Ула, железная дорога, идущая с се

вера на юг, дороги, идущие к Советскому Приморью и к Владиво

стоку. С ЯПОНСКОЙ точки зрения, значение возвышенности заклю

чалось в том, что она укрывала от наблюдения железную дорогу и 

шоссейные дороги, являющиеся линией японских коммуникаций в 

северном и восточном направлении. Японцы понимали ее военное 

значение, и уже в 1933 году Квантунская армия провела детальное 
топографическое изучение этого района, имея в виду, как заявил 

начальник штаба Квантунской армии в своем докладе заместителю 

военного министра в декабре 1933 года, «военные действия прОтив 
Советской России». 

Посылавшиеся в то время донесения советских пограничных 

застав, а также другие доказательства указывают на то, что в тече

ние июля 1938 года имело место все увеличивавшееся сосредоточе
ние японских войск. В конце июля приблизительно одна дивизия из 



состава японской армии в Корее была сосредоточена на небольшом 

участке, не превышающем, вероятно, 3 км длины. Свидетель за
щиты генерал Танака Рюкити показал, что, когда он прибыл в этот 

район 31 июля, японские войска вели наступательные бо,И.,, , " , 
Как будет показано позднее, японцы жаловались и заявляли, что 

советские войска не должны были находиться нигде западнее озера 

Хасан. До этого столкновения советских пограничников было не

много, их число на данном участке не превышало 100 человек. 
В начале июля, в то время когда японские войска накапливались 

в районе озера Хасан, японское правительство начало диплома

тические переговоры с Советским правительством, стремясь до

биться отвода советских пограничников на восточный берег озе

ра Хасан. 15 июля японский поверенный в делах в Москве Ниси 
в соответствии с инструкциями своего правительства заявил со

ветскому Комиссару иностранных дел, что вся территория к западу 

от озера Хасан целиком принадлежит Маньчжурии, и потребовал 

отвода советских войск с западного берега озера. Приблизительно 

в это же время Сигэмицу, который находился в командировке в За

падной Европе, был послан в Москву с инструкциями обеспечить 

выполнение японских требований. Затем последовали переговоры, 

во время которых советский представитель повторил, что граница 

идет по вершине высоты к западу от озера Хасан, а не по берегу 
этого озера. Он сказал, что это утверждение подкрепляется Хун

чунским протоколом 1886 года, который установил пограничную 
линию. Сигэмицу стал на безапелляционную точку зрения и заявил 

о Хунчунском протоколе: «Я считаю, что говорить о какой-либо 

карте в этот критический момент является неразумным, это только 

осложнит положение». 

20 июля Сигэмицу официально потребовал отвода совет~ких 
войск, добавив, что «у Японии имеются права и обязанности перед 

Маньчжоу-го, по которым она может прибегнуть к силе и заставить 

советские войска эвакуировать незаконно занятую ими территорию 

Маньчжоу-го». 

Что касается вопроса прохождения границы, то была пред

ставлена карта и ряд других документальных доказательств. Уже 

упомянутый Хунчунский протокол был подписан в 1886 году пред
ставителями Китая и России, и к этому протоколу была приложена 



карта, устанавливающая границу. Как в китайском, так и в русском 

текстах протокола имеется ссылка на карту, и оба текста содержат 

следующее важное указание: «красная линия на карте обозначает 

границу вдоль всего водораздела, и воды, которые текут к западу 

и впадают в реку Тюмень, принадлежат Китаю. а воды, текущие к 

востоку и впадающие в море, принадлежат России». 

21 июля 1938 г. военный министр Итагаки совместно с начальни
ком генерального штаба получил аудиенцию у императора и попро

сил его санкционировать использование вооруженных сил у озера 

Хасан для осуществления требований Японии. Стремление воен

ного министра и армии начать военные действия иллюстрируется 

неправдивым заявлением Итагаки императору, что использование 

сил против СССР обсуждалось с морским министром И министром 

иностранных дел, которые полностью были согласны с армией. 

Однако вопрос о начале военных действий у озера Хасан об

суждался на совещании пяти министров, на котором присутствовал 

Итагаки. В принятом решении говорилось: «(мы) провели подго

товку на случай возникновения чрезвычайного положения. Исполь

зование подготовленной военной силы должно будет осуществить

ся по приказу императора после переговоров с соответствующими 

властями». 

Таким образом, бьша получена санкция на использование воо

руженных сил у озера Хасан; оставался неразрешенным лишь один 

вопрос, а именно дата начала военных действий. Этот вопрос был 

разрешен неделю спустя, а именно 29 июля 1938 г., когда японцы 

произвели первое нападение, носившее характер разведки боем в 

районе высоты Безымянная, одной из высот, находившихся на воз

вышенности. В этом нападении принимало участие небольшое 

число войск, которое, вероятно, не превышало одной роты. Им 

удалось сломить сопротивление небольшого числа советских по

граничников, находнвшихся на высоте. Позднее, в тот же самый 

день, подошли подкрепления советских пограничников и сбросили 

японцев с занятого ими участка. 

В ночь с 30 на 31 июля японцы снова совершили нападение 
основными силами одной дивизии на другую высоту гряды, из

вестную как высота Заозерная. Свидетель защиты Танака Рюкити, 

на показания которого мы уже ссылались, подтвердил тот факт, что 



31 июля, когда он вернулся в этот район, японские войска вели на
ступательные бои. 

Бои в этом районе продолжались с 31 июля по 11 августа 1938 г. 
К этому времени советские войска с помощью подкреплеНlJЙ, по

дошедших после начала военных действий, нанесли поражение и 

фактически уничтожили японские войска, которые принимали уча

стие в этой операции. После этого японское правительство согла

силось, что военные действия должны быть прекращены и граница 

восстановлена в соответствии с советским утверждением, т.е. на 

возвышенности вдоль вершин холмов. 

Исходя из доказательств в целом. Трибунал приходит к выводу, 

что нападение японских войск у озера Хасан было сознательно за

планировано генеральным штабом и военным министром Итагаки 

и было санкционировано по крайней мере пятью министрами, ко

торые участвовали в совещании 22 июля ] 938 г. Целью нападения 

могло быть либо желание прощупать силу Советского Союза в этом 

районе, либо захватить стратегически важную территорию на гряде, 

господствующую над коммуникациями, ведущими к Владивостоку 

и к Приморью. Нападение, которое планировалось и было осущест

влено с использованием значительных сил, нельзя рассматривать как 

простое столкиовение между пограничными патрулями. Трибунал 

также считает установленным, что военные действия бьши начаты 

японцами. Хотя военные силы, занятые в этом конфликте, не были 

весьма значительными, однако вышеуказанная цель нападения и его 

результаты, если бы оно было успешным, достаточны, по мнению 

Трибунала, для того, чтобы считать эти военные действия войной. 

Более того, принимая во внимание действовавшее в то время между

народное право и позицию японских представителей в предваритель

ных дипломатических переговорах. Трибунал считает, что операции 

японских войск носили явно агрессивный характер. 

Военные действия в районе Номонгана (Халхин-Гол) 

Военные действия в районе Номонгана (Халхин-Гол), продол

жавшиеся с мая до сентября 1939 года, были значительно большего 
масштаба, чем военные действия у озера Хасан. Они имели место 

на восточной границе Внешней Монголии, там, где она примыкает 



к Маньчжурской провинции Хейлунцзян. Непосредственно к югу 

находится китайская провинция Чахар, которую в 1939 году кон
тролировали японцы. 

Внешняя Монголия имела большое значение для японских воен

ных планов в отношении СССР. Так как она граничит с Советской 

территорией на большом протяжении - от Маньчжурии до пункта 

к западу от озера Байкал, - военный контроль над ней, осущест

вляемый недружественным государством, являлся бы угрозой со

ветской территории вообще, и в частности угрозой Транссибирской 

железной дороге, которая является соединительным звеном между 

советской территорией на западе и на востоке и которая на про

тяжении многих лет идет почти параллелью северным границам 

Внешней Монголии и недалеко от них. 

Как СССР, так и Япония признавали стратегическое значение 

Внешней Монголии. Уже в 1933 году Араки в статье, озаглавлен
ной «Миссия Японии в эру сева», призывал к оккупации Внешней 

Монголии, указывая, что «Япония не желает, чтобы такой неопре

деленный район, как Монголия, существовал около сферы ее влия

ния. Монголия обязательно должна быть Монголией Востока». 

В 1936 году, т.е. несколько лет спустя, Итагаки, бывший в то время 
начальником штаба Квантунской армии, указал в беседе с послом 

Арита, что «Внешняя Монголия является очень важной с точки зре

ния японо-маньчжурского влияния сегодияшнего дня, ибо она явля

ется флангом обороны Сибирской железной дороги, соединяющей 

советские территории на Дальнем Востоке и в Европе. Если Внеш

няя Монголия будет объединена с Японией и Маньчжоу-го, то со

ветские территории на Дальнем Востоке окажутся в очень опасном 

положении и, возможно, можно будет уничтожить влияние Совет

ского Союза на Дальнем Востоке без военных действий. Поэтому 

целью армии должно быть распространение японо-маньчжурского 

господства на Внешнюю Монголию любыми средствами, имею щи

мися в ее распоряжении». 

СССР, предвидя возможные действия со стороны Японии или со 

стороны любой другой страны, заключил в 1936 году соглашение о 
взаимопомощи с Монгольской Народной Республикой. 

Военные действия начались 11 мая 1939 г. нападением японских 
разведывательных войск численностью в несколько сотен на мон-



гольских пограничников. Между 11 мая и 27 июня японские части 
небольшой численности производили атаки, каждая из которых 

бьша отбита. В перерывхx между атаками обе стороны подтягива

ли подкрепления. 28 мая бои начались в более широком масштабе 
при поддержке авиации, артиллерии и танков. После этого дня во

енные действия продолжали увеличиваться по своим масштабам 

и окончились в сентябре только после того, как Япония признала 

поражение. 

Трудно с точностью определить численность войск, участвовав

ших в боевых действиях, но о том, что эта численность была боль

шой, можно судить по различным подсчетам общих потерь и по 

размерам района, в котором проводились военные действия. Япон

ские потери, включая убитых, раненых и захваченных в плен, пр е

вышали 50 тыс. человек, а потери монгол о-советской стороны пре
вышали 9 тыс. человек. Военные действия проводились по фронту 
от 50 до 60 км И В глубину от 20 до 25 км .. 

Доводы защиты в отношении этих событий сходны с теми, ко

торые защита приводила в отношении инцидентов в районе озе

ра Хасан. Они сводятся к следующему: события представляли 

собой не больше Чем пограничное столкновение, происшедшее 

в результате спора относительно точного прохождения границы 

между Внешней Монголией и Маньчжурией. Японские утвержде

ния сводились к тому, что в районе, в котором про изошли военные 

действия, граница проходила по реке Халхин-Гол, которая в этом 

месте течет в северо-западном направлении, тогда как монгольское 

утверждение заключалось в том, что граница проходила примерно 

в 20 км к востоку от реки. Было представлено много карт и других 
доказательств относительно прохождения линии границы. Кроме 

того, давали показания военнослужащие монгольской пограничной 

охраны, служившие в пограничных частях до начала столкновения, 

о том, что линия границы была четко отмечена пограничными зна

ками, установленными на той линии, которая, согласно утвержде

ниям Монгольской Народной Республики, являлась границей. Сей

час нет нужды определять прохождение линии границы в то время. 

В последующем по этому поводу было достигнуто соглашение. Мы 

сейчас должны рассмотреть вопрос, имеют ли оправдания военные 

действия, которые происходили. 



Наиболее убедительные доказательства о характере и размере 

военных действий мы находим в захваченном японском документе, 

который представляет собой обращение командующего 6 й армией 
от 5 сентября 1939 г. Текст его гласит следующее: «Хотя приказ о 
переформировании 6 й армии был издан раньше, я должен сейчас, к 
сожалению, заявить, что осуществление почетной задачи обороны 

северо-западного района потерпело неудачу, потому что этот при

каз не был проведен в жизнь. Армия бьша втянута в водоворот бес

численных военных действий на границе между Маньчжурией и 

Монголией. 

Подобное состояние контроля над военными действиями на 

фронте продолжал ось более чем в течение 1 О дней и продолжается 
в настоящее время. Благодаря смелым и решительным действиям 

всех частей, находящихся под командованием генерал-лейтенанта 

Камацубара, хаос, наблюдавшийся в проведении военных дей

ствий, был уменьшен. Сейчас армия в районе Дзиндзин Сумэ про

водит подготовку к новому наСТУlшению. 

Командующий Квантунской армией решил помочь нам этой 

осенью. путем посьшки хорошо обученных войск, расположенных 

в Маньчжурии. Он перебрасывает их в район будущего сражения, 

подчиняет их мне и разрабатывает чрезвычайные мероприятия, 

которые необходимо предпринять, чтобы урегулировать конфликт. 

Обстоятельства сейчас таковы, что совершенно ясно, что бои выш

ли сейчас за рамки простого пограничного конфликта. Мы ведем 

сейчас священную войну в Китае, и любые изменения в конфлик

те при сложном внешнем и внутреннем положении при обретают 

большую государственную важность. 

Армия может осуществлять свои действия только одним пу

тем - она должна объединиться, укрепить свои силы и немед

ленно нанести сокрушительный удар по врагу с тем, чтобы уни

чтожить его все возрастающую наглость. В настоящий момент 

подготовка, предпринятая армией, про водится успешно. Армия 

встретит наступающую осень тем, что она одним ударом положит 

коней этой мышиной возне и с гордостью покажет всему миру 

силу отборных императорских войск. Офицеры и солдаты хорошо 

сознают существуюшую обстановку. Все военнослужащие армии, 



от рядовых солдат до высших офицеров, воодушевлены храбро

стью и решимостью и уверены в победе. Армия всегда готова в 

любом месте сокрушить врага, глубоко веря в своего первого мар

шала - императора». 

Защита не сделала ни одной серьезной попытки установить, что 

монгольские или советские войска первыми нач:;ши боевые дей

ствия. В своей аргументации она также не говорила об этом. С дру

гой стороны, обвинение представило свидетелей, которые прини

мали участие в военных действиях и которые ГОВОРIШИ, что эти 

военные действия были начаты японо-маньчжурскими войсками. 

Трибунал принимает доказательства обвинения по этому вопросу. 

Вскоре после начала конфликта Итагаки, бывший тогда воен

ным министром, сообщил об этом премьер-министру Хиранума. 

В своих показаниях, которые он давал перед судом, Хиранума 

говорил, что он потребовал, чтобы Итагаки при остановил военные 

действия, но что он «не мог давать приказ» и что «военные круги 

придерживались другого мнения». Таким образом, ясно, что в са

мом начале конфликта как Хиранума, так и Итагаки хорошо знали 

о сложившемся положении и нет никаких доказательств того, что 

кто-либо из них предпринял какие-либо шаги для предотвращения 

продолжения конфликта. 

Как и во время инцидента в районе озера Хасан, японские во

йска потерпели поражение. Что случилось бы, если бы они име

ли успех, является чисто умозрительным вопросом. Однако сам 

по себе факт, что они потерпели поражение, еще не определяет 

характера проводившихея военных действий. Это были действия 

широкого масштаба, и они охватили период времени, превышав

ший четыре месяца. Ясно, что они были предприняты японца

ми после тщательной подготовки, как это видно из обращения 

командующего 6 й армией, и что целью их было уничтожение 
противостоящего им противника. Поэтому утверждение, сводя

щееся к тому, что этот инцидент являлся простым столкновением 

между пограничниками двух сторон, должно быть признано не

состоятельным. При этих обстоятельствах Трибунал считает, что 

военные действия являлись агрессивной войной, проводившейся 

японцами ... 



ДОКУМЕНТ Х!! 14 

ИЗ РЕЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 

3-ГО КЛАССА Л.Н. СМИРНОВА НА ХАБАРОВСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Товарищи судьи! 

Значение дела, которое в течение этих дней столь тщательно ис

следовалось вами, далеко выходит за пределы установления лич

ной вины и определения степени ответственности преступников, 

сидящих на скамье подсудимых. 

Бесспорно, что единая цепь тягчайщих преступлений против 

мира и человечества связывает бывшего командующего японской 

Квантунской армией генерала Ям ада с исполнителями злодейских 

предначертаний японских милитаристов - бактериологами из спе

циальных секретных формирований Квантунской армии. 

Но, как было установлено на судебном следствии, эта цепь не 

обрывается на скамье подсудимых. 

Бактериологическая война планировалась и готовилась преступ

ным японским империализмом как часть общего заговора агрессии 

против миролюбивых народов. 

В течение многих лет империалистическая Япония была глав

ным очагом агрессии на Дальнем Востоке. 

На закончившемся в 1948 году международном процессе глав
ных японских военных преступников в Токио со всей очевидно

стью было установлено, что Япония на протяжении многих лет 

готовилась напасть на Советский Союз. В Приговоре Международ

ного военного трибунала записано: 

«Трибунал считает, что агрессивная война против СССР пред

усматривалась и планировалась Японией в течение рассматривае

мого периода (т.е. с 1928 года); что она была одним из основных 
элементов японской национальной политики и что ее целью был 

захват территорий СССР на Дальнем Востоке». 

Подстрекаемые сросшимися с военно-феодальной верхушкой 

страны крупнейшими японскими монополистическими объеди

нениями, так называемыми «дзайбацу», японские империалисты 

заранее включили советский Дальний Восток и даже «Сибирь до 



Урала» в состав так называемой «сферы сопроцветания великой 

Восточной Азии». 

Однако одно дело «планировать» агрессию против СССР в ка

бинетах генерального штаба, лаБОР!lТОРИЯХ императорского инсти

тута тотальной войны или специальных комитетах пресловутого 

«исследовательского общества» японских империалистов, так на

зываемого «Кокусаку кэнкю кай», другое дело осуществить эту 

агрессию на практике. 

Много раз японский генеральный штаб составлял и пересоставлял 

агрессивные планы войны с Советским Союзом, и, конечно, не ми

ролюбием японских генералов и не гуманностью готовых на любое 

преступление ради лишнего про цента прибьшей японских дзайбацу 

нужно объяснить то, что эти планы откладывались исполнением. 

Вторжение в Маньчжурию и оккупация ее в 1931 году означали 
новый этап развития японской агрессии. для японских империали

стов военная оккупация не была самоцелью, она должна была под

готовить новые территориальные захваты и новые акты агрессии. 

Маньчжурия имела для них значение важнейшего плацдарма для 

нападения на Советский Союз и для вторжения в Китай. 

Вот почему, захватив Маньчжурию, они с первых же дней уста

новления своего господства в этой стране стали готовить ее как 

плацдарм для нападения на нашу Родину. 

В Маньчжурии бьша сконцентрирована основная ударная сила 

японского империализма - Квантунская армия. В Маньчжурию 

направлялась новейшая военная техника, создаваемая японской 

промышленностью. Оккупированная страна покрывалась густой 

сетью аэродромов и стратегических дорог. И, как известно суду, 

именно в Маньчжурии были развернуты секретные формирования 

японской армии, готовившие бактериологическую войну - тайное 

оружие японского империализма. 

Вместе с гитлеровскими людоедами японские империалисты 

мечтали об установлении господства над миром. для достижения 

этой цели они готовились применить наиболее мучительные и бес

человечные средства массового истребления людей. Они хотели 

утвердить свое господство на развалинах человеческой цивилиза

ции. В этом преступном заговоре против мира и человечества, ка

ким ЯВJlЯЛся союз гитлеровской Германии и империалистической 



Японии, бактериологическая война была одним из средств заранее 

планируемого истребления одной части населения мира для полно

го порабощения другой. 

Судебный процесс показал, что японские милитаристы самым 

деятельным образом готовились к бактериологической войне, из

ыскивая наиболее эффективные средства этой войны и способы их 

применения. 

Готовя бактериологическую войну, японский империализм соз

дал мощное бактериологическое оборудование. Так же как и гит

леровцы, японские милитаристы использовали новейшую технику, 

призванную служить прогрессу человечества, для целей мучитель

ного человекоистребления. 

В акте судебно-медицинской экспертизы особо отмечено: «Не

обходимо подчеркнуть, что некоторые возбудители из числа приме

нявшихся отрядами в естественной обстановке обладают способно

стью образовать более или менее стойкие очаги заразных болезней, 

которые бьши ликвидированы или ограничены прогрессом науки и 

которые обвиняемые пытались вновь искусственно насаждаты}. 

Так пытались вернуть человечество ко временам моровой язвы, 

к губительным эпидемиям холеры и чумы, к наиболее мрачным пе

риодам средневековья злодеи, часть которых посажена на скамью 

подсудимых. 

В 20 км от Харбина находятся разрушенные взрывами и пожа
ром строения большого военного городка. Как это установлено на 

предварительном следствии и на суде, там помещалось специаль

ное бактериологическое формирование Квантунской армии - от

ряд N!! 731, или «отряд Исии», - в течение ряда лет планомерно 

готовившее бактериологическую войну, начиная от выбора смерто

HOCHblX инфекций, испытания их на тысячах беззащитных жертв и 

разработки методов культивирования бактерий, кончая массовым 

производством всего необходимого для ведения в громадных мас

штабах агрессивной бактериологической войны. 

Мы знаем, что бывший командующий Квантунской армией, 

ныне подсудимый на этом процессе генерал Ямада, считал отряд 

Исии находившимся в боевой готовности и способным выполнить 

любые задания. Мы знаем также, что означала эта «боевая готов

носты} отряда Исии. 



Из показаний Ямада видно, что японским генеральным штабом 

были утверждены три основных метода применения бактерий для 

целей войны: распыление бактерий с боевых самолетов, сбрасыва

ние с самолетов специальных бакт.ериологических бомб и назем

ное заражение населенных пунктов, водоемов, пастбищ и т.д. по 

методу бактериологических диверсий. 

Сама природа бактериологического оружия такова, что пределы 

его действия не ограничиваются линией фронта, вооруженными 

силами противника или даже территорией подвергшейся нападе

нию страны. Развязываемая японскими империалистами бактерио

логическая война принесла бы неисчислимые бедствия не только 

населению страны, подвергшейся нападению, но и народам ней

тральных стран. Это входило в злодейские IШаны японских воен

ных преступников, для которых нейтральные государства должны 

бьши являться объектами новых актов агрессии. 

Так, мечтая о мировом господстве, о «великой Восточной 

Азии» под гегемонией Японии, правящая клика империалистиче

ской Японии готовилась обратить против человечества злейших 

его врагов - невидимый мир наиболее опасных бактерий. Ради 

достижения этих преступных экспансионистских целей в специ

альных камерах выращивались сотни миллионов блох, которые 

должны бьши быть заражены чумой и, помещенные в специаль

ные бомбы или развеянные с самолета, служить переносчиками 

инфекции. Ради этой преступной цели устанавливалось мощное 

специальное оборудование и четвертый отдел отряда N!!731 в те
чение одного «производственного» цикла вырабатывал десятки 

килограммов бактерий - миллионы миллиардов микробов, ко

торые должны бьши заразить водоемы и пастбища, быть сброше

ны на города и села и привести к гибели тысяч и тысяч мирных 

людей. 

Ради этой преступной цели обрекались на мучительную гибель 

китайские патриоты и советские люди, закованные в кандалы и без

защитные в руках злодеев-экспериментаторов, мучительно умерщ

вляемые во внутренней тюрьме отряда Исии. 

Ради этой преступной цели умершвлялись китайские женщины 

и дети, зараженные холерой и чумой во время экспедиций отряда 

Исии в Китай. 



Начиная с 1940 года отряд Исии проводил бактериологические 
атаки против китайских войск. Во время этих нападений исследо

вались все виды бактериологического оружия, в том числе рассеи

вание чумных блох с самолетов, бактериальный дождь, заражение 

водоемов, пищи, населенных пунктов методом диверсий. 

Систематически готовилась бактериологическая война против 

Монгольской Народной Республики. 

Подсудимый Ямада подтвердил на судебном следствии, что 

японская армия намеревалась обрушить град смертоносных бакте

рий на народы других государств, в частности на народы и армии, 

находившиеся в состоянии войны с Японией, - США и Велико

британии. 

Об этом свидетельствуют также другие представленные суду 

доказательства. В апреле 1945 года генерал Исии, получивший се
кретные указания японского генерального штаба об активизации 

подготовки бактериологического оружия, прямо говорил на опе

ративном совещании руководящего офицерского состава отряда 

N!! 731 о неизбежности бактериологической войны против США и 
Великобритании. 

Анализируя положение в районе Южных морей, Исии называл 

дату начала бактериологической войны - 1945 год. Он заявил тог
да: «Нам придется применить последние средства, в том числе и 

бактериологическое оружие, для того чтобы добиться перелома в 

пользу Японии». 

Материалами судебного следствия установлено, что наиболь

шее внимание бактериологи из отряда Исии уделяли преступным 

экспериментам с возбудителями инфекций сибирской язвы, холеры 

и в особенности чумы. 

Давая показания суду, подсудимый Ямада заявил, что после 

инспекторского осмотра отряда Исии ему особенно запомнились 

мощное оборудование для производства бактерий и специальные 

ящики с содержавшимися в них, как говорит сам Ямада, «в огром

ном количестве» живыми блохами, которые после заражения их 

должны были быть использованы для возбуждения эпидемии 

чумы. 

Вряд ли мы можем, однако, поверить заявлению Ямада о том, то 

«колоссальные возможности» отряда в области подготовки бакте-



риологической войны стали ему впервые ясны и так IIОРазшlИ его 

только после личного инспекторского смотра отряда Исии. 

Из показаний самого Ямада видно, что непосредственно по

сле назначения на должность командующего Квантунской ар

мией он нашел в числе других наиболее секретных документов, 

хранившихся в личном сейфе его предшественника, ныне осуж

денного Международным военным трибуналом главного япон

ского военного преступника генерала Умэдзу, чертеж и описа

ние бактериологической бомбы «системы Исии», наполняемой 

чумными блохами. Этот тип бомбы был утвержден генералом 

Умэдзу, и Ямада согласился с мнением своего предшественни

ка. При посещении отряда Исии Ямада лично осмотрел образцы 

этих бомб. 

Бесспорно установлено, однако, что после личного посещения 

отряда Х2 731 Ямада соrnасился с давно развиваемыми Исии llре
ступными планами использования для бактериологической войны 

чумоносящих блох. 

Этого не отрицает сам Ямада, заявляя: «При мне был оконча

тельно усовершенствован способ применения блох, зараженных 

чумой, путем рассеивания их с самолетов с помощью специальных 

приспособлений и сбрасывания специальных бомб». 

Вся деятельность отряда Исии и других бактериологических 

формирований японской армии является доказательством поисти

не чудовищного заговора японских империалистов против мира и 

человечества, заговора, который предусматривал применение смер

тоносного оружия бактериологической войны. 

Вы слышали во время судебного следствия показания бывшего 

курсанта отряда Х2 731 Фуруити Есио, лично раздавшего во время 
экспедиции отряда Исии в Китай голодным, китайским военно

пленным три тысячи булочек, которые он перед этим заразил бак

териями брюшного тифа. 

В отряде Исии подготовлялись непосредственные исполнители 

бактериологических диверсий и участники бактериологических 

атак, люди, обученные убивать расчетливо, хладнокровно и безна

казанно. 

Таково было основное секретное бактериологическое формиро

вание японской армии - отряд генерала Исии. 



Ряд показаний характеризует отряд N2 731 как основной центр 
подготовки бактериологической войны. 

В соответствии с указаниями японского генерального штаба 

штабом Квантунской армии было прииято решение - при возник

новении войны с Советским Союзом бомбить авиационными сна

рядами, зараженными чумными блохами, дальневосточные совет

ские города и про изводить заражение советских тыловых районов 

путем распыления с самолетов. 

Автор этого преступного и бесчеловечного плана - бывший 

начальник оперативно-стратегического отдела штаба Квантунской 

армии генерал Мацумура показал: 

«На случай войны с Советским Союзом бактериологическое 

оружие должно быть применено в районе городов Ворошилова, 

Хабаровска, Благовещенска и Читы». 

Товарищи судьи! 

С чувством глубокой скорби о мучительно умерщвленных япон

скими извергами людях я перехожу к анализу тех окруженных до 

недавнего прошлого глубокой тайной чудовищных преступлений, 

которые совершались в отряде Исии при производстве бесчеловеч

ных опытов над живыми людьми. 

На судебном заседании эта сторона дела была исследована с 

максимальной полнотой. 

Медленное, мучительное умерщвление тысяч живых людей, 

переданных японскими жандармами на растерзание злодеям

экспериментаторам, полностью доказано не только показаниями 

подсудимых и свидетелей, но и подлинными документами, из

влеченными из захваченных войсками Советской Армии архивов 

японской жандармерии. 

Мы знаем детали и порядок производившихся В отряде Исии 

опытов над людьми, так же как никаких сомнений не оставляет и 

тот факт, что ни один из тех несчастных, которые бьши отправлены 

в отряд Исии в порядке так называемых «токуй ацукаи» - «особых 

отправок», не вышел оттуда живым. 

Из внутренней тюрьмы отряда, начальником которой являлея 

родной брат Исии - Сиро, заключенные туда люди попадали по

сле произведенных над ними экспериментов только в печь крема

тория. 



Японская жандармерия отправляла для уничтожения в тюрьму 

отряда Исии людей различных национальностей, пола, возраста. 

Среди них были старики и юноши, мужчины, женщины и даже 

дети. 

Жизнь некоторых из них обрывалась через несколько дней по

сле поступления в отряд. Мучительное существование других тя

нулось многие месяцы. 

Эти люди, схваченные японской жандармерией и отданные на 

произвол экспериментаторов, подвергались невероятным физиче

ским страданиям и беспрерывно находились под страхом смерти. 

Из захваченных Советской Армией документов японской жандар

мерии нам известны имена некоторых жертв. 

Мы не знаем, однако, имен большинства жертв. Попадавшие 

в тюрьму отряда Исии люди теряли имя. Им присваивали номер, 

остававшийся за ними до смерти. Когда после произведенных над 

ним опытов человек умирал, писарь первого отдела вычеркивал но

мер из учетной карточки, тело умерщвленного сжигалось в печи 

крематория, и в снятые с него кандалы заковывалась очередная 

жертва. 

Невозможно представить себе более циничный и бесчеловеч

ный документ, чем имеющаяся в распоряжении суда совершенно 

секретная инструкция штаба квантунской жандармерии от 12 мар
та 1943 г. о контингенте лиц, подлежащих уничтожению в порядке 

«особых отправок» в отряде Исии. Согласно этой инструкции, мог

ли подвергнуться уничтожению не только все лица «просоветски 

или антияпонски настроенные», но и вообще все лица, заподозрен

ные японской жандармерией в антиправительственной деятельно

сти или настроениях, даже в тех случаях, когда, как говорится в 

инструкции, «состав преступления дает основание предполагать, 

что при передаче дела в суд лицо будет оправдано или осуждено на 

короткий срою). 

Уничтожению в порядке «особых отправок» подлежали не 

только сами заподозренные в антияпонской деятельности, но, как 

гласила инструкция, «единомышленники лиц, подпадаюших под 

категорию «спецотправкю) (<<токуй ацукаи» )... если, несмотря на 
незначительность преступления, освобождение их нежелательно». 

Уничтожению по этой инструкции подлежали также попавшие 



в руки жандармерии лучшие, передовые люди, которые были обо

значены в инструкции особой графой - «идейные преступники, 

связанные с национальным и коммунистическим движением». 

В «примечанию> к инструкции подчеркивал ось, что начальники 

жандармских отрядов «с полной решимостью» могут ходатайство

вать перед начальником квантунской жандармерии оприменении 

«спецотправки» (<<токуй ацукаю» ко всем перечисленным в ин

струкции категориям арестованных. 

Из этой инструкции видно, что в отряде Исии уничтожались не 

только лица, активно боровшиеся против японского гнета, но даже 

и те заподозренные, дела в отношении которых не могли быть на

правлены в японский суд ввиду полной недоказанности какой-либо 

их вины. 

Обреченных на смерть людей направляли в отряд Исии не толь

ко органы японской жандармерии, но и так называемые «японские 

военные миссии» - разведывательные органы японской армии. 

На судебном следствии было установлено, в частности, что в 

Харбине при центральной японской военной миссии существовал 

специальный лагерь для русских, называемый «Хогоию>, из кото

рого систематически отправлялись в отряд N!! 731 для истребления 
многие десятки русских людей. Это были люди, не желавшие вы

полнять требований японских разведывательных органов - вести 

враждебную работу против СССР. Это были люди, настроенные ан

тияпонски, но судить их бьшо не за что, так как даже по японским 

законам они не совершили никаких преступлений, за которые их 

можно было бы наказать по суду. Судьбой этих людей полностью 

распоряжался начальник лагеря «Хогоин» Иидзима и его замести

тель Ямагиси, простой записки которых было достаточно для того, 

чтобы схватить намеченную жертву и отправить ее в отряд N!! 731, 
откуда не было возврата. 

Суду представлены доказательства того, что на протяжении всех 

лет, в течение которых существовала тюрьма отряда N!! 731, в нее 
доставлялись обрекаемые на смерть русские женщины и китаянки, 

схваченные японскими военными миссиями и жандармерией. 

Число жертв, уничтоженных японскими бактериологами во вре

мя производства преступных экспериментов, было огромно. По по

казаниям подсудимого Кавасима, который никак не заинтересован 



в том, чтобы преувеличить количество погибших, только в отря

де N!! 731 ежегодно истреблялось до 600 человек, а с 1940 года по 
день капитуляции японской армии было лишено жизни не менее 

3000 человек. Представленные суду доказательства, и в частности 
данные о произведенных в отряде за эти годы экспериментах, сви

детельствуют о том, что названное подсудимым Кавасима число 

жертв является самым минимальным. 

Таким образом, массовое уничтожение живых людей, совершав

шееся в отряде Исии, полностью доказано материалами дела. 

Доказано, что преступные опыты на живых людях про изводи

лись В отряде N!! 731 как в так называемых «лабораторных услови
ях», т.е. во внутренней тюрьме и в прилегающих к ней лаборато

риях, так и на специальном бактериологическом полигоне отряда 

близ станции Аньда. 

Доказано, что в отряде N!! 731 производились на живых людях 
бесчеловечные эксперименты, не только связанные с подготовкой 

бактериологической войны, но и другие, не менее бесчеловечные 

и мучительные опыты, которые не были непосредственно связаны 

с подготовкой бактериологической войны, но тем не менее велись 

в широких масштабах. Эти опыты преследовали цели изучения 

пределов выносливости организма человека в определенных усло

виях, изучения отдельных вопросов профилактики и лечения не

инфекционных заболеваний, которые могли интересовать только 

специальные отделы или санитарное управление штаба японской 

Квантунской армии. 

для производства подобных опытов над живыми людьми отряд 

N!! 731 имел барокамеру, в которой выяснялись пределы вынос
ливости организма человека на больших высотах. Таким образом 

экспериментаторы из отряда Исии производили те же опыты зло

вещего эсэсовского экспериментатора - доктора Рашера, которые 

Нюрнбергский международный трибунал по справедливости отнес 

к числу наиболее жестоких и бесчеловечных экспериментов над 

живыми людьми, совершавшихся гитлеровскими злодеями. 

Помещаемый в барокамеру человек умирал медленной смер

тью, в невероятных мучениях. 

Готовясь к войне с Советским Союзом в зимних условиях, япон

ские врачи ставили жестокие опыты по обмораживанию весьма 



широко. для них строилось специальное помещение, в котором 

низкие температуры и подачи леденящего ветра должны бьши соз

даваться искусственно. 

Все эти опыты не имели прямого отношения к подготовке бак

териологических атак, но они должны быть отнесены к числу наи

более жестоких и преступных экспериментов на живых людях. 

Только лишенные чести, пресмыкающиеся перед японским им

периализмом, морально растленные человеконенавистники могли 

совершать эти противные природе человека преступления. В от

ряде Исии поступившие туда для уничтожения люди не считались 

людьми. С кощунственным глумлением для них было создано осо

бое условное название «бревна». 

Я перехожу к доказательствам, представленным суду в под

тверждение того, что уже к 1939 году бактериологические форми
рования японской армии вышли из области исследования бактерио

логического оружия, из области лабораторных и полигонных ис

пытаний этого оружия над людьми и встали на путь практического 

применения созданного ими оружия в боевых действиях, которые в 

то время вела японская армия на разных театрах войны. 

Из показаний подсудимого Ииси видно, что впервые диверси

онные группы отряда Исии, так называемый «отряд смертников», 

под командованием одного из наиболее жестоких экспериментато

ров над людьми и участника почти всех бактериологических атак, 

подполковника Икари, применили в боевой обстановке оружие 

бактериологической войны против советско-монгольских войск. 

Это было в 1939 году, во время вероломного нападения Японии на 
Монгольскую Иародную Республику в районе реки Халхин-Гол. 

При отступлении японских войск «отряд смертников», давший 

особое обязательство и скрепивший его иероглифами, написанны

ми кровью (Ииси лично видел это обязательство при приемке дел), 

отступая последним после разгрома японских войск, заразил воды 

реки Халхин-Гол бактериями острокишечных заболеваний. За этот 

преступный «подвиг» командовавший японскими войсками под 

Халхин-Голом, жестоко битый советско-монгольскими войсками 

и сам еле унесший ноги японский генерал Огису Риппо наградил 

отряд Исии похвальной грамотой и ходатайствовал о производстве 

Икари в полковники. 



Однако бактериологическая атака против советско-монгольских 

войск, совершенная так называемыми смертниками Икари, привык

шими безнаказанно умерщвлять беззащитных людей в лаборатори

ях отряда, была только началом широкого применения бактерио

логического оружия в военной обстановке, к которому с 1940 года 
перешел отряд Исии. 

Во время бактериологических нападений на мирное китайское 

население были широко применены те виды бактериологического 

оружия, которые, по мнению японских военных преступников, яв

лялись основными В планируемой ими бактериологической войне. 

В частности, особенно широко были применены во время этих бак

териологических атак зараженные чумой блохи, сбрасываемые с 

самолетов с помощью особых приспособлениЙ. 

Международному военному трибуналу в Токио бьш представ

лен отчет прокурора нанкинского городского суда, в котором осо

бо отмечалось, что отряд «Тама» - одно из наиболее секретных 

учреждений японской армии, систематически производивших зло

вещие эксперименты над живыми людьми, делая им прививки от

равленными сыворотками. В отчете указывалось, что количество 

жертв отряда не поддается исчислению. 

Это сообщение о зверствах японских захватчиков привлекло 

внимание Международного военного трибунала, который попросил 

американское обвинение, представлявшее на токийском процессе 

интересы гоминдановского Китая, представить более подробные 

доказательства преступной деятельности отряда «Тама». 

Вскоре после этого советское обвинение в Международном во

енном трибунале передало американскому главному обвинителю 

Джозефу Б. Кинану письменные показания Кавасима и Карасава, 

с достаточной полнотой раскрывавшие преступления японской 

правящей клики по производству злодейских опытов над живыми 

людьми при испытании бактериологического оружия. 

Но, по-видимому, какие-то влиятельные лица были заинтересо

ваны в том, чтобы воспрепятствовать разоблачению чудовищных 

преступлений японской военщины, и документы о деятельности 

отряда «Тама» и об аналогичных опытах, производившихся в от

ряде Исии, Трибуналу не бьши представлены. Между тем факт 

участия отряда «ЭЙ» 1644 в экспедиции 1942 года полностью 



установлен показаниями бывшего начальника этого отряда -
подсудимого Сато, подсудимых Кавасима и Карасава, показания

ми бывшего полковника японской армии Мисина и рядом других 

доказательств. 

После окончания экспедиции 1942 года в Китай генерал Исии 
сделал официальное заявление на оперативном совещании руково

дящего состава отряда о том, что применение бактериологического 

оружия в Чжеганском районе дало значительные результаты и вы

звало ряд эпидемий тяжких инфекционных заболеваний. Это заяв

ление Исии соответствовало действительности, что видно, в част

ности, из захваченных в свое время японской 13-й армией доку

ментов китайского командования, в которых говорилось О вспышке 

чумы, вызванной японцами на оставленной ими территории. 

Перехожу к анализу доказательств, устанавливающих личную 

ответственность каждого из подсудимых. 

Я считаю, что в результате судебного следствия полностью 

установлена виновность всех преданных суду преступников. Все 

они - от бывшего главнокомандующего японской Квантунской 

армией подсудимого Ямада до лаборанта отряда N!~ 100 Митомо, -
но, конечно, в разной степени, активно участвовали в подготовке 

бактериологической войны, знали о страшных последствиях этой 

войны и понимали преступность своих действий. 

Большинство из них бьши активными участниками или инициа

торами преступных опытов над живыми людьми. Никакая ссылка 

на приказ вышестоящего начальника или на положение военнослу

жащего не может служить оправданием тех тягчайших преступле

ний, которые бьши совершены ими и полностью доказаны перед 

судом. 

Еще несколько лет назад преступники были уверены в безна

казанности и, пользуясь ею, они свирепо глумились над беззащит

ными жертвами. В штабных кабинетах и в спрятанных от мира 

секретных лабораториях они вынашивали злодейские планы му

чительного умерщвления миллионов людей. В ожидании начала 

бактериологической войны они проверяли смертоносное действие 

бактерий на мирных китайских женщинах и детях, на тысячах без

защитных людей, переданных в их руки безжалостной жандарм

ской машиной. 



Они не думали тогда о часе расплаты. 

Сейчас, схваченные рукой правосудия и посаженные на скамью 

подсудимых, они пытаются трусливо оправдываться. Некоторые из 

них, в том числе даже такие, как главный преступник на этом про

цессе, который по справедливости· должен быть отнесен к числу 

главных японских военных преступников - подсудимый Ямада, 

делают вид, что они потрясены услышанным на суде. 

Жестокие человеконенавистники пытаются ныне принять вид 

людей, догадывавшихся о преступлениях, но не вполне осведом

ленных о них, или замаскироваться под слепых исполнителей при

каза, не размышлявших о его преступном характере. 

Но никого не смогут обмануть эти трусливые полупризнания 

пойманных и изобличенных злодеев. 

Товарищи судьи! Ужасны и отвратительны преступления, со

вершенные злодеями, посаженными на скамью подсудимых. 

Те злодеяния, которые совершались этими человеконенавист

никами из секретных бактериологических формирований японской 

армии, воистину не имеют себе равных. 

Определяя ответственность преданных суду преступников, мы 

должны учитывать не только уже содеянные ими преступления, 

уже совершенные и законченные. Несмотря на всю чудовищность 

этих преступлений, мы ни на одну минуту не можем забывать о 

том, что они служили целям подготовки новых, еще более чудо

вищных злодеяний. Мучительные убийства тысяч людей должны 

были подготовить убийства миллионов. 

Безжалостные опыты над живыми людьми должны были пред

шествовать эпидемиям черной оспы и холеры. 

По замыслам японских империалистов, бактериологическое 

оружие должно бьmо принести неисчислимые бедствия и страда

ния всему миролюбивому человечеству, повлечь истребление мил

лионов людей и опустошение необозримых пространств. 

Вот почему, решая судьбу преступников, суд должен иметь в виду 

конечные цели этого преступного заговора против мира и человече

ства, во имя которых готовилось оружие бактериологической войны. 

Ваш приговор должен не только сурово и справедливо покарать 

преданных суду преступников и заклеймить злодеяния японских 

агрессоров. 



Этот приговор должен прозвучать как грозное предостережение 

для поджигателей новой мировой войны, таких же безжалостных и 

жестоких человеконенавистников, как и те, преступления которых 

будут осуждены вами. 

Пусть помнят все замышляющие новые злодеяния против чело

вечества и готовящие новые средства массового человекоистребле

ния, что мир не забыл уроков второй мировой войны. 

На страже мира и безопасности стоят миллионы простых лю

дей, могучий фронт демократических сил, возглавляемый великим 

Советским Союзом. 

это могучая и всепобеждающая сила, которая сумеет остано

вить и сурово покарать любых поджигателей новой войны. 

Грозным напоминанием об этом пусть прозвучит ваш приговор, 

товарищи судьи! 

ДОКУМЕНТ К!! IS . 

ИЗ ПРИГОВОР А ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 

~атериалами предварительного и судебного следствия Воен

ный трибунал округа установил: 

Правящая клика империалистической Японии в течение ряда 

лет подготавливала агрессивную войну против Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Охваченные бредовой идеей превосходства японской расы и соз

дания под эгидой Японии «великой Восточной Азии» и поставив 

себе целью установление совместно с гитлеровской Германией ми

рового господства путем развязывания агрессивных войн, японские 

милитаристы не останавливались для достижения этой цели ни пе

ред какими чудовищными преступлениями против человечества. 

В своих преступных планах агрессивных войн против миро

любивых народов японские империалисты предусматривали при

менение бактериологического оружня для массового истребления 

войск и мирного населения, в том числе стариков, женщин и детей, 

путем распространения смертоносных эпидемий чумы, холеры, си

бирской язвы и других тяжелых болезней. 

В этих целях в японской армии были созданы особые форми

рования, предназначенные для производства бактериологическо-



го оружия, и подготавливались специальные воинские команды 

и диверсионные банды для заражения бактериями городов и сел, 

водоемов и колодцев, скота и посевов на территории государств, 

подвергшихся японской агрессии. 

Еще в 1931 году, после захвата японцами Маньчжурии и превра
щения ее в плацдарм для нападения на Советский Союз, в составе 

японской Квантунской армии в целях подготовки бактериологиче

ской войны была создана под зашифрованным наименованием «от

ряд Того» бактериологическая лаборатория под начальством одного 

из идеологов и организаторов бесчеловечной бактериологической 

войны Исии Сиро. 

В ] 936 году, когда военные приготовления Японии к войне про
тив СССР были усилены, генеральный штаб японской армии раз

вернул на территории Маньчжурии два крупных бактериологиче

ских учреждения, рассчитанных не только на изыскания способов 

ведения бактериологической войны, но и на производство бакте

риологического оружия в размерах, достаточных для полного снаб

жения японской армии. 

Изыскания способов и средств ведения бактериологической 

войны, проводившиеся в отрядах N!! 73 1 и N!! 100, сопровождались 
преступными, бесчеловечными опытами но про верке действенно

сти бактериологического оружия на живых людях. Во время этих 

опытов японские изуверы умертвили зверским способом тысячи 

попавших им в руки жертв. 

На протяжении нескольких лет в отрядах N!! 731 и N!! 100 про
изводились опыты по заражению людей выращенными в лабора

ториях бактериями чумы, холеры, тифа, сибирской язвы, газовой 

гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных мучени

ях. Те же, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в 

конце концов умерщвлялись. 

Люди, предназначенные для мучительного истребления, до

ставлялись в специальную внутреннюю тюрьму, существовавшую 

в отряде N!! 73 1, японской жандармерией, имевшей для подобных 
операций условное название «особые отправки». Этими жертвами 

японских изуверов бьши китайские патриоты и советские гражда

не, заподозренные в антияпонской деятельности и обреченные на 

уничтожение, Исключительный цинизм японских убийц выражал-



ся, в частности, и в том, что содержавшиеся в тюрьме и предназна

ченные для преступных экспериментов люди условно назьшались 

ими «бревнами». 

Как устщювлено показаниями подсудимого Кавасима, только в 

отряде N!! 731 ежегодно истреблял ось не менее 600 заключенных, а 
с 1940 года по день капитуляции японской армии в 1945 году было 
умерщвлено не менее 3000 человек. 

Преступные эксперименты производились и над целыми груп

пами заключенных. На полигоне, в районе станции Аньда, людей 

привязывали к железным столбам, а затем в целях их заражения в 

непосредственной близости от них взрьшали бактериологические 

снаряды, наполненные бактериями чумы, газовой гангрены и дру

гих тяжелых болезней. 

Помимо преступных экспериментов по заражению людей бак

териями острых инфекционных заболеваний, отряд N!! 731 произ
водил опыты по обмораживанию конечностей заключенных. Боль

шинство несчастных жертв зверских опытов после заболевания 

гангреной и ампутации конечностей умирали. 

Испытания бактериологического оружия не ограничивались 

только опытами, проводимыми внутри отрядов N!! 731 и N!! 100. 
Японские империалисты применяли бактериологическое оружие в 

войне против Китая и в диверсионных вылазках против СССР. 

Отрядом N!! 100 на протяжении ряда лет на границу СССР на
правлялись бактериологические группы, в состав которых входили 

подсудимые Хирадзакура и Митомо. Эти группы проводили бакте

риологические диверсии против Советского Союза путем зараже

ния пограничных водоемов, в частности в районе Трехречья. 

Таким образом, предварительным и судебным следствием уста

новлено, что японские империалисты готовились к тому, чтобы, 

развязав агрессивную войну против СССР и других государств, 

широко применить в ней бактериологическое оружие и затем ввер

гнуть человечество в пучину новых бедствий. 

Осушествляя подготовку к бактериологической войне, они не 

останавливались ни перед какими злодеяниями, умерщвляя во вре

мя своих преступных опытов по применению бактериологического 

оружия тысячи китайских и советских граждан и распространяя 

эпидемии тяжелых заболеваний среди мирного населения Китая. 



На основании изложенного Военный трибунал округа 

ПРИГОВОРИЛ: 

Ямада Отодзо заключить в исправительно-трудовой лагерь сро

ком на двадцать пять лет. 

Кадзицука Рюдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на двадцать пять лет. 

Такахаси Такаацу заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на двадцать пять лет. 

Кавасима Киоси заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на двадцать пять лет. 

Ниси Тосихидэ заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на восемнадцать лет. 

Карасава Томио заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на двадцать лет. 

Оноуэ Масао заключить в исправительно-трудовой лагерь сро

ком на двенадцать лет. 

Сато Сюндзи заключить в исправительно-трудовой лагерь сро

ком на двадцать лет. 

Хирадзакура Дзэнсаку заключить в исправительно-трудовой ла

герь сроком на десять лет. 

Митомо Кадзуо заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на пятнадцать лет. 

Кикути Норимицу заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на два года. 

Курусима Юдзи заключить в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на три года. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Во

енную коллегию Верховного Суда СССР в течение 72 час. со дня 
вручения копии его осужденным. 
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