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На рубеже XIX и XX вв. 

Япония вступила в стадию монопо-

листического капитализма, уско-

ренными темпами шел процесс 

превращения ее в империалистиче-

скую державу. Усиленная милита-

ризация страны и сохранения в раз-

личных сферах жизни и в общест-

венных отношениях ряда феодаль-

ных пережитков придали японско-

му империализму военно-

феодальный характер.  

 Усиление соперничества ка-

питалистических стран заметно 

проявлялось в гонке вооружений, 

монополизирующем господстве и 

реализации плана создания «Вели-

кой Азии». «Бессмысленная» аг-

рессия японского милитаристиче-

ского общества, нацеленная на 

удовлетворение личных амбиций и 

захват территории, является образ-

цом жестокости.    

  По мере углубления эконо-

мического кризиса конца 1920 гг. 

политика вооруженных захватов 

приобретала все большее число 

сторонников в Японии. Ее правя-

щие круги стали еще активнее ис-

кать способы решения внутренних 

проблем на путях внешней экспан-

сии.     

 В 1927 г. в Японии к власти 

пришел кабинет генерала Танака, 

сторонника агрессивной внешней и 

реакционной внутренней политики. 

Танака выдвинул новые принципы 

внешней политики, заключавшейся 

в том, чтобы посылать японские 

войска туда, где представителям 

Японии угрожает опасность, а так-

же предложить «обезопасить» от 

Китая Маньчжурию и Монголию, с 

тем, чтобы помешать распростра-

нению там китайской революции. В 

эти же годы стал известен доку-

мент,  называемый «меморандум 

Танака», в котором излагались пла-

ны завоевания Китая, Индии,  стран 

Юго-Восточной Азии, а затем Рос-

сии  и даже Европы.  27 июня 1927 

г.  в Токио открылась так называе-

мая «Восточная конференция»,  в 

работе которой принимали участие 

руководители министерства ино-

странных дел,  армии и флота,  а 

также японские дипломаты,  аккре-
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дитованные в Китае. Главной те-

мой конференции была выработка 

политики в отношении Китая. Об-

суждение вопроса о Китае было 

вызвано не только целями эконо-

мической экспансии, но и стремле-

нием подавить освободительную 

борьбу китайского народа, которая 

вылилась в антиимпериалистиче-

скую революцию 1925 - 1927 гг. 

Еще в годы интервенции на совет-

ском Дальнем Востоке и в Сибири 

японское правительство ставило 

большую задачу «внедрить мощь 

Японии в Северной Маньчжурии», 

«стабилизировать государственную 

оборону на континенте путем пре-

вращения всей Маньчжурии в осо-

бую зону»[1, с. 208]. Впоследствии 

в эту зону была включена и Монго-

лия. По итогам «Восточной конфе-

ренции» 7 июля была принята и 

опубликована «Политическая про-

грамма в отношении Китая», суть 

которой состояла в том, что Мань-

чжурия и Монголия были объявле-

ны «предметом особой заботы 

Японии». В программе указыва-

лось: «В случае возникновения уг-

розы распространения беспорядков 

на Маньчжурию и Монголию, в ре-

зультате чего будет нарушено спо-

койствие, а нашей позиции и на-

шим интересам в этих районах бу-

дет нанесен ущерб, империя долж-

на быть готова не упустить благо-

приятной возможности и принять 

необходимые меры с целью пре-

дотвратить угрозу, от кого бы она 

ни исходила...»[2, с. 135]. Подлин-

ный смысл этого положения доку-

мента раскрыл один из организато-

ров «Восточной конференции», за-

меститель министра иностранных 

дел Японии Мори, который при-

знавал, что речь шла об отторже-

нии Маньчжурии и захвате Монго-

лии и превращении их в сферу 

японского влияния. На отторгну-

тых территориях предполагалось 

создать марионеточные государст-

ва. Какие бы силы ни мешали осу-

ществлению японских планов, го-

ворил Мори, на них должна «обру-

шиться вся государственная мощь». 

«Эта конференция делала мань-

чжурский инцидент неизбежным», 

указывается в японской «Офици-
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альной истории войны в Великой 

Восточной Азии»[3, с.287].  

 Вскоре после завершения ра-

боты «Восточной конференции»  – 

25 июля 1927 г. – премьер министр 

Танака вручил императору Хиро-

хито меморандум, в котором были 

сформулированы стратегические 

цели японского государства. Этот 

секретный документ при всей его 

прагматичности и конкретности во 

многом имел логический характер, 

ибо базировался на идеях «хаккои-

ти у» и «кодо». Понятие «хаккоити 

у», дословно «восемь углов под од-

ной крышей»[4, с.98], было заимст-

вовано из японской древней импе-

раторской хроники «Нихон секи» 

(Анналы Японии), составление ко-

торой было завершено в 720 г. В 

рукописи это высказывание припи-

сывалось мифическому императору 

Дзимму, который по преданию 

вступил на престол в 660 г. до н.э. 

В своем первоначальном значении 

понятие «хаккоити у» означало 

всеобщий принцип гуманности, ко-

торый, как предполагалось, в конце 

концов, «распространился на весь 

мир». В период Токугава это изре-

чение стало толковаться как идея 

верховенства Японии над миром. 

Осуществить принцип «хаккоити 

у» надлежало путем обеспечения 

«единства императорского пути» - 

«кодо». Понятия «хаккоити у» и 

«кодо» в конце концов они стали 

символами мирового господства, 

осуществляемого при помощи во-

енной силы. Именно на эти симво-

лы ссылался генерал Танака в сво-

ем меморандуме, когда писал о 

том, что представленный японско-

му монарху план завоевания япон-

ского господства в мире «завещан 

нам императором Мэйдзи». 

 В преамбуле меморандума 

указывалось: «Для того чтобы за-

воевать Китай, мы должны сначала 

завоевать Маньчжурию и Монго-

лию. Для того чтобы завоевать мир, 

мы должны сначала завоевать Ки-

тай. Если мы сумеем завоевать Ки-

тай, все остальные малоазиатские 

страны, Индия, а также страны 

Южных морей будут нас бояться и 

капитулируют перед нами. Мир то-

гда поймет, что Восточная Азия 
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наша и не осмелится оспаривать 

наши права. Таков план, завещан-

ный нам императором Мэйдзи, и 

успех его имеет важное значение 

для существования нашей Япон-

ской империи. Овладев всеми ре-

сурсами Китая, мы перейдем к за-

воеванию Индии, стран Южных 

морей, а затем к завоеванию Малой 

Азии, Центральной Азии и, нако-

нец, Европы. Но захват контроля 

над Маньчжурией и Монголией 

явится лишь первым шагом, если 

нация Ямато желает играть веду-

щую роль на Азиатском континен-

те. Главными препятствиями на пу-

ти осуществления этой экспансио-

нистской программы в меморанду-

ме были названы США и СССР. 

Именно на вооруженную борьбу с 

ними нацеливалась японская импе-

рия. В отношении США в мемо-

рандуме говорилось: «В интересах 

самозащиты и ради защиты других 

Япония не сможет устранить за-

труднения в Восточной Азии, если 

не будет проводить политики «кро-

ви и железа. Но, проводя эту поли-

тику, мы окажемся лицом к лицу с 

Америкой, которая натравливает на 

нас Китай, осуществляя политику 

борьбы с ядом при помощи яда. 

Если мы в будущем захотим захва-

тить в свои руки контроль над Ки-

таем, мы должны будем сокрушить. 

Соединенные Штаты, то есть по-

ступить с ними так, как мы посту-

пили в русско-японской войне»[5, 

с.338-339].  Тем самым в японской 

военной доктрине и стратегии 

формировалось так называемое 

«южное направление экспансии», 

предусматривавшее будущее воо-

руженное столкновение с США и 

Великобританией в борьбе за обла-

дание странами Восточной и Юго-

Восточной Азии и странами Юж-

ных морей. Подготовка к такому 

столкновению определялась как 

одна из важных задач империи.

 Одновременно наметилось 

ослабление влияние политических 

партий. Это также было обусловле-

но мировым экономическим кризи-

сом и влияние международной об-

становки, в частности Лондонской 

конференцией 1930 г. и принятым 

там «Морским законом»[6,с.105]. 
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Японию обязали сократить тоннаж 

крейсеров до 70% от тоннажа крей-

серского флота Великобритании и 

США. Поскольку экономика ост-

ровной Японии почти целиком за-

висела от постановок сырья извне, 

крейсера считались необходимыми 

для защиты морских коммуника-

ций, такое обязательство в сово-

купности с решениями Вашингтон-

ской конференции было восприня-

то военными и шовинистически на-

строенными кругами как в прине-

сение в жертву безопасности стра-

ны. Широкое распространение по-

лучило отрицательное отношение к 

англо-американскому влиянию. В 

глазах общественного мнения пар-

тии стали ассоциироваться с прове-

дением прозападной политики, 

вследствие чего они все более те-

ряли свой авторитет в силу. 

 В этот период на политиче-

скую арену вышло так называемое 

«молодое офицерство». Офицер-

ские кадры младшего и среднего 

звена, быстрорастущих армии и 

флота к этому времени существен-

но отличались по социальному со-

ставу от генералитета. Они уком-

плектовывались в основном выход-

цами из семей мелких и средних 

предпринимателей, торговцев, по-

мещиков и зажиточных крестьян – 

слоев, терпевших трудности кри-

зисной обстановки, в отличие от 

генералитета, связанного с аристо-

кратией, бюрократией и крупным 

монополистическим капиталом. 

«Молодое офицерство» выступало 

за решительные экспансионистские 

действия, активизацию внешней 

политики в Китае. Все это, как и 

неспособность подавить революци-

онное движение и справиться с по-

следствиями экономического кри-

зиса, а также увольнение несколько 

тысяч офицеров и снижение жало-

ванья оставшимся на службе в свя-

зи с модернизацией армии, стави-

лось в вину партийным правитель-

ствам. Союз «молодого офицерст-

ва» и новых концернов составил 

основу японской разновидности 

фашизма. Широкую социальную 

основу фашизации представляли 

мелкобуржуазные слои – выходцы 

из городской мелкой и средней 



FiloAriadne. 2016. №1 

 

буржуазии. Низшими ячейками 

фашистского движения являлись 

такие всевозможные национали-

стические организации, гангстер-

ско-террористические общества, в 

том числе в армии. Программа и 

лозунги «молодого офицерства» 

облекались во фразеологию, кото-

рая изображала военных защитни-

ками императора от засилья финан-

совой олигархии. Наиболее реак-

ционные круги правящего лагеря 

Японии, не боясь антикапитали-

стических лозунгов, использовали в 

своих целях выступления «молодо-

го офицерства», которое, подобно 

немецким национал-социалистам, 

выдвигало программу борьбы с 

финансовой плутократией. Подчер-

кивая свою преданность императо-

ру, «молодые офицеры» требовали 

ограничения активности основной 

четверки «старых концернов», вы-

ступали против парламента, буржу-

азно-помещичьих партий, устраи-

вали заговоры, организовывали 

террористические акты. Антикапи-

талистические лозунги сочетались 

с шовинистическими идеями «нип-

потизма», культом императора, 

претензиями на мирное господство.

 Борьба внутри правящих сло-

ев не исключала связей между раз-

личными их группировками. Так, 

Общество государственных основ 

объединяло и представителей во-

енных, и членов правления Мицуи, 

Ясуда и других концернов. Ряд ге-

нералов, занимавших высшие ар-

мейские и флотские посты, был 

связан со «старыми» концернами. В 

целом вся финансовая олигархия – 

«старая» и «новая» – была опорой 

фашизации активной политики. 

Приветствовали установление фа-

шистского курса и другие реакци-

онные элементы, входившие в пра-

вящую верхушку Японии, - поме-

щики и бюрократы. Но именно 

«новые» концерны, в финансовом 

отношении более слабые, чем ста-

рая финансовая олигархия, были 

более заинтересованы в скорейшей 

фашизации страны. Они рассчиты-

вали, что в этом случае на широкие 

государственные дотации, исполь-

зование государственного аппарата 

в целях собственного обогащения и 
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укрепление политических позиций. 

Позиции «новых» концернов были 

поддержаны «молодым офицерст-

вом», которое, активно пробиваясь 

к власти, также рассматривало фа-

шизацию как путь осуществление 

своих целей[7, с.232]. Совместно 

с представителями новых концер-

нов «молодое офицерство решило 

избавить Японию от партократов 

путем их физического устранения. 

Одной из жертв  стал премьер-

министр Ханагути, затем президент 

Сэйюкай и глава кабинета Инауи. 

Наращивая свое влияние в армии, 

они требовали усиления власти им-

ператора, ликвидации парламента и 

партий, ухода партийного прави-

тельства, захвата Маньчжурии. В 

1931 г. представители «молодого 

офицерства», входившие в состав 

дислоцированной в Китае Квантун-

ской армии, спровоцировали в 

Манчжурии инцидент с взрывом 

поезда. Хотя провокация не уда-

лась, поезд благополучно миновал 

опасное место, Квантун-ская армия 

начала захват Северо-Восточного 

Китая. В короткий срок Манчжурия 

была захвачена, и там было создано 

независимое государство Манчжоу-

го во главе с императором Пу И, 

ставшее фактически колонией Япо-

нии. Японцы заняли также Внут-

реннюю Монголию, намериваясь 

под видом автономии отделить от 

Китая всю его северо-восточную 

часть, включая Пекин. К этому же 

времени начались антисоветские 

провокации на КВЖД.   

 Создание Манчжоу-го значи-

тельно осложнило отношение Япо-

нии с Западом, а в 1933 г. Япония 

вышла из Лиги Наций, осудившей 

применение ею военной силы в Ки-

тае. Пытаясь решить задачу по-

слекризисного восстановления эко-

номики, премьер-министр Сайто 

выдвинул в 1934 г. предложение по 

усилению роли гражданских и во-

енных чиновников в определении 

национальной политики. Прави-

тельство выдвинуло программу 

увеличение бюджета, что требовало 

роста налоговых поступлений, ис-

точником которых должно стать 

восстановленное сельское хозяйст-

во. Конкретная разработка про-
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граммы предоставлялась губерна-

торам. В ходе ее выполнения по 

всей стране были созданы сельско-

хозяйственные корпорации, управ-

ляемые чиновниками и ставшие 

фактически новыми центрами вла-

сти на местах. Это увеличило влия-

ние бюрократии на жизнь населе-

ния, подорвало силу партий. 

 В 1935 г. было создано Най-

каку теса кесу (Исследовательское 

бюро при кабинете министров), ку-

да вошли представители граждан-

ской и военной бюрократии, в чьи 

обязанности стало входить плани-

рование государственной полити-

ки. Были приняты меры и для ос-

лабления роли партий в парламен-

те. Чиновники, не связанные с пар-

тиями, стали получать дополни-

тельную плату, что устранило не-

обходимость перехода вышедших в 

отставку бюрократов в партийное 

руководство[8, с.96].  

 Таким образом, Япония, как и 

многие государства того времени, 

хотела увеличить свою террито-

рию, внедриться в развитие поли-

тики, экономики, промышленности 

других государств. Для Японии та-

кими государствами стали Китай и 

Монголия. Чтобы осуществить 

свои планы Японии пришлось вес-

ти военную политику. Основная 

группировка правящих классов, 

имея прочную финансовую базу, 

стремилась сохранить старую 

структуру власти, приспосабливая 

ее к целям усиления репрессий 

против демократических сил и ак-

тивизации внешней экспансии. 
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