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ВВЕДЕНИЕ 

 

Войны, начатые Японией еще за десятилетие до Второй Мировой Войны 

для уничтожения европейского влияния в Восточной Азии под лозунгом «Азия 

для азиатов», оказали огромное влияние на последующие геополитические 

процессы в регионе, в частности – на деколонизацию. Однако продиктованы они 

были милитаристскими и захватническими мотивами. То есть, провозглашая 

“Азию для азиатов”, они имели в виду “Азию для японцев”, и не стеснялись в 

проявлении жестокости и экспансистских мерах в отношении соседних держав 

на континенте. Вершиной проявления японского милитаризма стало участие во 

Второй мировой войне, однако агрессивную политику в Азии они начали почти 

на 10 лет раньше начала Мировой войны   

Объект исследования –  Конфликты в азиатском регионе в 1930-1940-е гг. 

Предмет исследования – Японский милитаризм и его захватническая 

политика в 1930-1940-е гг. 

Цель исследования – Изучить влияние японской агрессии на 

территориальные изменения и развязывание военных конфликтов в азиатском 

регионе в 1930-1940-е гг. 

Гипотеза исследования: Япония является одним из примеров краха 

военных амбиций страны. 

Задачи исследования:  

• Изучить литературу по теме исследования. 

• Определить цели экспансии Японии 

• Изучить события на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны. 

Теоретическая значимость состоит  в углубленном изучении данной темы, 

которая в курсе Новейшей Истории 10 класса общеобразовательных учреждений 

затрагивается лишь в одном параграфе. 

 

  



 

 

 

Глава 1. Японская агрессия в Юго-Восточной Азии в 1930-х годах 

 

Параграф 1. Оккупация Маньчжурии 

 

18 сентября 1931 года Япония произвела подрыв железной дороги, что 

привело к первой Японо-Китайской войне. Чан Кайши, маршал и 

генералиссимус, отдал приказ не сопротивляться атаке японских войск. На 

следующий день, 19 сентября, японские войска, после 6-часовой битвы 

захватили город Мукден, нынешний Шеньян. 22 сентября войска Японии 

(Квантунской области) захватили город Гирин. Ма Чжаньшань нанёс удар по 

нацистским азиатским войскам. 24 октября — Совет Лиги Наций вынес на 

голосование резолюцию, в которой предложил Японии в трёхнедельный срок 

вывести войска из Маньчжурии. Она проголосовала против, резолюция не была 

принята, этим государство показало свои намерения в Азии. 22 декабря части 

Квантунской армии при поддержке бронепоездов и авиации начали карательный 

поход на Фукумын и Нючжуан (нынешний Инкоу) против оперирующих там 

китайских партизан. 30 декабря прямо перед новым годов, квантунские войска 

заняли Синмитин по железной дороге Мукден – Цзиньчжоу. Состав Квантунской 

армии в Маньчжурии на 1 января 1932 года: 260 000 человек, 439 танков, 1193 

орудия, 500 самолётов. Им противостояли разрозненные китайские 

вооружённые формирования (около 300 тыс. чел). Китайцами был взорван мост 

через реку Далин-Хэ, что задержало наступление японцев на Цзиньчжоу на трое 

суток, что не очень-то и спасло Китай. Третьего января японцы захватили Город 

Цзиньчжоу без сопротивления, китайцы даже не стали сопротивляться против их 

армии. 4 января — двухтысячный отряд китайских партизан разгромил японский 

гарнизон на станции Синминтин, разрушив железную дорогу Мукден — 

Цзиньчжоу, что нанесло удар по японской логистике. 7 января японцы захватили 

восточные ворота Великой Китайской стены. 1 марта Всеманьчжурское 

совещание провозгласило создание независимого государства Маньчжоу-Гоу на 

территории Маньчжурии и избрало бывшего императора Китая Пу И Верховным 



 

 

 

правителем Маньчжоу-Гоу, 2 октября на заседании Генеральной Ассамблеи 

Лиги Наций оглашён отчёт Литтона, описывающий причины и последствия 

Мукденского инцидента [16]. 

В 1933 Япония официально заявляет, что решила покинуть Лигу Наций, 

первую межправительственную организацию, созданную «для содействия 

международному сотрудничеству и для достижения международного мира и 

безопасности». Его часто называют «предшественником» Организации 

Объединенных Наций. Территория Манчжурии в будущем, послужит основой 

для ужасающих экспериментов Японской армии. 

 

Параграф 2. Вторая Японо-Китайская война 

 

Вторая Японо-Китайская война началась из-за инцидента на посту марка 

поло. В японской армии, выделенной для боевых действий в Китае, было 

12 дивизий, насчитывавших 240—300 тысяч солдат и офицеров, 700 самолётов, 

около 450 танков и бронемашин, более 1,5 тысяч артиллерийских орудий. 

Оперативный резерв японской армии были части Квантунской армии и 7 

дивизий, размещённых в метрополии. Кроме того, имелось около 150 тысяч 

маньчжурских и монгольских солдат, служивших под началом японских 

офицеров. Для поддержки с моря действий сухопутных войск выделялись 

значительные силы военно-морского флота. Японские войска были хорошо 

обучены и оснащены. 

К началу конфликта в Китае имелось 1 900 000 солдат и офицеров, 500 

самолётов (по другим данным летом 1937 г. в китайских ВВС насчитывалось 

около 600 боевых самолётов, из них 305 истребителей, но боеспособными были 

не более половины), 70 танков, 1000 артиллерийских орудий. При этом 

непосредственно главнокомандующему НРА Чан Кайши подчинялись только 

300 тысяч, а всего под контролем Нанкинского правительства был примерно 1 

миллион человек, остальные же войска представляли силы 

местных милитаристов. Дополнительно, борьбу против японцев номинально 



 

 

 

поддерживали коммунисты, имевшие в северо-западном Китае партизанскую 

армию численностью приблизительно в 150 тысяч человек. Гоминьдан составил 

из 45 тысяч этих партизан 8-ю армию под командованием Чжу Дэ. Китайская 

авиация состояла из устаревших самолётов с малоопытными китайскими 

или наёмными иностранными экипажами. Обученные резервы отсутствовали. 

Китайская промышленность не была подготовлена к ведению большой войны. 

В целом, по численности китайские вооружённые силы превосходили 

японские, однако существенно уступали по технической оснащённости, по 

выучке, по моральному состоянию, а главное — по своей организации. 

Японская империя ставила целью удерживать китайскую территорию, 

создавая в тылу различные структуры, позволявшие максимально эффективно 

контролировать захваченные земли. Армия должна была действовать при 

поддержке флота. Активно использовались морские десанты для 

стремительного захвата населённых пунктов без необходимости фронтального 

наступления на дальних подступах. В целом армия пользовалась 

преимуществами в вооружении, организации и мобильности.                         Китай 

имел плохо вооружённую армию с плохой организацией. Так, многие войсковые 

части и даже соединения не имели совершенно никакой оперативной 

мобильности, будучи привязанными к местам своей дислокации. В связи с этим 

оборонительная стратегия Китая основывалась на жёсткой обороне, локальных 

контратаках и на развёртывании партизанской войны в тылу противника. На 

характер военных действий также оказывала влияние политическая 

разобщённость страны. Коммунисты и националисты, номинально выступая 

единым фронтом в борьбе против японцев, плохо координировали свои действия 

и часто оказывались втянутыми в междоусобную борьбу. Имея очень 

малочисленные ВВС с плохо обученными экипажами и устаревшей техникой, 

Китай прибегал к помощи СССР и США, которая выражалась в поставках 

авиационной техники и материалов, отправке специалистов-добровольцев для 

участия в военных действиях и обучении китайских лётчиков. 



 

 

 

Япония ввиду выявившейся острой нехватки ресурсов решила сменить 

стратегию активной борьбы на стратегию изматывания. Япония ограничивается 

лишь локальными операциями на фронте и переходит к усилению политической 

борьбы. Это было вызвано чрезмерным напряжением сил и проблемами 

контроля над враждебно настроенным населением оккупированных территорий. 

После захвата большинства портов японской армией, у Китая осталось только 

три пути для получения помощи от союзников — это узкоколейная дорога 

в Куньмин из Хайфона во Французском Индокитае [4]; извилистая Бирманская 

дорога, пролегавшая в Куньмин через Британскую Бирму и, 

наконец, Синьцзянский тракт, проходивший от советско-китайской границы 

через Синьцзян и провинцию Ганьсу. 

Японские войска в Китае действовали ограниченными силами вдоль дорог, 

оставляя незанятыми большие пространства, на которых можно было 

разворачивать партизанскую борьбу. На протяжении всего периода 1941—

1943 годов японцы проводили карательные операции против коммунистических 

войск. Это было вызвано необходимостью борьбы со всё возраставшим 

партизанским движением. Так, за год (с лета 1941 до лета 1942 г.) в результате 

карательных операций японских войск территория партизанских 

районов КПК сократилась вдвое. Части 8-й армии и Новой 4-й армии КПК в боях 

с японцами потеряли за это время до 150 тысяч бойцов. Однако 

коммунистические силы отвлекали на себя 64% японских войск в Китае. 

  



 

 

 

Глава 2. Вторая Мировая Война: рост агрессии и крах японского 

милитаризма 

 

 

Параграф 1. Оккупация европейских колоний 

 

После капитуляции Франции во Второй мировой войне Япония 29 

июня заставила вишистов (коллаборационистский режим в Южной Франции, 

появившийся после поражения Франции в начале Второй мировой войны и 

падения Парижа в 1940 году) подписать соглашение о запрете провоза грузов в 

Китай через территорию Французского Индокитая, служившего для Китая 

одним из немногих оставшихся каналов связи со внешним миром. Несмотря на 

соглашение, железнодорожный проезд до Юньнани всё ещё оставался 

открытым. В Индокитае был размещен японский военный контингент, 

обеспеченный поддержкой флота и авиации с военных баз на острове Хайнань. 

22 сентября 1940 года между Францией и Японией заключено соглашение о 

размещении японских войск в Северном Индокитае. Японцы получили право 

базирования и транзита до 6000 военнослужащих. Через день была осуществлена 

их высадка в Хайфоне. Одновременно было начато выдвижение войск в 

Индокитай из оккупированного японцами Южного Китая. Одна из войсковых 

колонн 5-й дивизии под командованием генерал-лейтенанта Акихито 

Накамуры пересекла границу и после непродолжительных боёв с французскими 

легионерами взяла под контроль железнодорожную станцию в Лангшоне. 23 

сентября Вишистская Франция обратилась к правительству Японской империи с 

протестом против нарушения условий соглашения. Однако уже 26 сентября две 

японские дивизии завершили размещение на севере Индокитая.  Нападение на 

Перл-Харбор [9] стало кульминацией десятилетия ухудшения 

отношений между США и Японской империей — ухудшения, связанного 

прежде всего с расширением территории империи в Китае: от 

создания марионеточного государства Маньчжоу-Гоу (1932) до постепенного 



 

 

 

распространения боевых действий Второй японо-китайской войны (1937) 

на внутренние китайские регионы.  

 

 

Параграф 2. Вступление Соединённых Штатов Америки в войну 

 

В июле 1941 года — после того как японские 

власти оккупировали Французский Индокитай и усилили свою 

поддержку держав «оси», Адмирал Ямамото Исороку спланировал Гавайскую 

операцию авианосных сил японского Объединённого 

флота против Тихоокеанского флота США. Операция должна была обеспечить 

беспрепятственное завоевание Японией всей Юго-Восточной Азии — 

включая нефтяные месторождения Голландской Ост-Индии — и ряда 

тихоокеанских островов. Крайне рискованную атаку предполагалось провести в 

шести тысячах километров от японского побережья; для её осуществления 

потребовалось создание специальных авиабомб и модифицированных торпед. 

Приказ о начале операции был отдан 5 ноября 1941 года: на фоне масштабных 

успехов вермахта в войне нацистской Германии против СССР, обеспечивавших 

безопасность японской Квантунской армии. После нескольких месяцев 

специальных учений, 16 ноября «Ударная группа» (Кидо Бутай) из 6 авианосцев, 

2 линкоров, 3 крейсеров и 9 эсминцев покинула базу на Курильских островах. 

Атака на Пёрл-Харбор серьёзно подорвала военно-морские и военно-воздушные 

силы США на Тихом океане: два линкора были потеряны безвозвратно, а 

линкоры «Калифорния» и «Вест Вирджиния» стали вновь боеспособны только 

летом 1944 года. Однако, американские авианосные силы остались полностью в 

строю, что сказалось на ходе войны уже в июне следующего года — в 

ходе Битвы за Мидуэй. На Гавайях погибло 2403 американских 

военнослужащих и 68 гражданских лиц [11]; японские силы потеряли 29 

самолётов — а также все пять сверхмалых подводных лодок, которым не удалось 

нанести урон силам США. После осознания масштаба произошедшего, в 



 

 

 

городе Гонолулу и его окрестностях среди гражданского населения 

началась паника, поскольку гавайцы не ожидали высадки 

японского десанта непосредственно на архипелаг. На следующий день, 8 

декабря — после речи президента Франклина Рузвельта, назвавшего нападение 

«днём позора» — Конгресс США официально объявил войну Японской 

империи.  

В предвоенные годы правительство Великобритании считало, что основой 

обороны на Дальнем Востоке должен стать базирующийся 

в Сингапуре Британский Восточный флот. Возможность атаки с суши во 

внимание не принималась, поэтому Сингапур [4], называемый в прессе 

«Гибралтаром Дальнего Востока», укреплялся лишь с моря. После начала 

Второй мировой войны все усилия Великобритании сосредоточились на войне в 

Европе, а после эвакуации английской армии из-под Дюнкерка встал вопрос о 

защите собственно Британских островов. А когда Япония после падения 

Франции надавила на Вишистское правительство и разместила войска во 

Французском Индокитае, английскому правительству пришлось задуматься [5] 

и об угрозе своим дальневосточным владениям. Австралийцы, прибывшие в 

Сингапур, услышали от своих английских коллег, что японцы (к тому времени 

уже годами воевавшие в Южном Китае) не смогут воевать в джунглях, что они 

слабы тактически, лишены инициативы, их командный состав никуда не годится. 

Захват Филиппин стал поступком, при выполнении которого Япония, перешла 

Рубикон, и США со всей своей армией начали Филлипинскую операцию [13]. 

Операция была проведена в три этапа. На первом этапе американским войсками 

был захвачен остров Лейте. В интересах высадки на Лейте в первой половине 

октября 1944 года американская палубная авиация нанесла ряд мощных ударов 

по японским аэродромам на Тайване, Филиппинах и других островах.  

Операцию на острове Лейте проводила 6-я армия США (14 дивизий, 

примерно 240 тысяч человек) и ВВС зоны Дальнего Востока (2500 самолетов). 

Накануне операции 17 октября американцы высадили войска на небольшие 

острова у залива Лейте. Три дня тральщики тралили проходы к зонам высадки, а 



 

 

 

по береговым целям наносили удары корабли и палубная авиация. Официально 

операция началась с высадки в заливе Лейте 20 октября 1944 года и 

продолжалась до 31 декабря 1944 года. Японский флот попытался атаковать 

высадившийся десант. С 24 по 26 октября произошел ряд боев и сражений 

флотов противников, вошедших в историю под собирательным 

названием сражение в заливе Лейте. Наиболее крупными были сражение в 

море Сибуян 24 октября, ночной бой в проливе Суригао 25 октября, сражения у 

острова Самар 25 октября и у мыса Энганьо 25-26 октября. Японский флот понес 

сокрушительное поражение, потеряв 4 авианосца, 3 линкора, 8 крейсеров и 12 

эсминцев. Рюкю́ско-Бони́нская операция — серия сражений между войсками 

союзников и Японской империи в ходе Второй мировой войны за Бонинские 

острова, Волькано и Рюкю, Серия сражений на земле и на море происходила с 

января по июнь 1945 года, в последний период военных действий на Тихом 

океане. Целью операции американских и союзных войск было 

создать плацдарм для вторжения на главные острова Японии, обеспечить 

лучшие условия для их морской блокады и базы для дальнейших бомбардировок. 

Главная цель воздушных налётов заключалась в том, чтобы уничтожить важные 

промышленные объекты и принудить Японию сдаться [1]. В начале войны на 

Тихом океане авиаудары ограничились только рейдом Дулиттла в 1942 году, 

который являлся ответом на японское нападение на Перл-Харбор [9]. С 1943 года 

союзные войска совершали небольшие налёты на позиции японцев 

на Курильских островах. Стратегическая бомбардировка началась с середины 

1944 года и длилась до самого конца войны. Интенсивные налёты начались, 

когда появились тяжёлые бомбардировщики дальнего действия Boeing B-29 

«Superfortress». Серийный выпуск этой модели начался в 1943 году, в 1944 

бомбардировщики дислоцировались в Индии, затем были переведены в Китай, 

но их первые вылеты были малоэффективны. После Марианско-Палауской 

операции США против Японии в ноябре 1944 года и захвата Марианских 

островов, США разместили там свои базы. Около 90 % тоннажа всех бомб, 

сброшенных на Японию, несли именно бомбардировщики «Superfortress».  В 



 

 

 

марте 1945 года основными целями стали города, поскольку оказалось, что 

японцы держат производственные цеха в частных мастерских и домах в 

городской черте. Вторжение было запланировано на октябрь и в последние 

месяцы войны самолёты, совершавшие авиаудары, направлялись в Японию с 

авианосцев и острова Рюкю. В последние 7 месяцев войны США бомбили 

Японию зажигательными бомбами.  

 

 

Параграф 3. Вступление СССР и капитуляция Японии 

 

Вступление СССР в войну пришлось на сентябрь 1945 года (официально — 

с 9 августа по 2 сентября) [12]. Такое неожиданный манёвр от СССР ввёл в 

врасплох японские войска, которые проводили пытки и эксперименты в 

Манчжурии. В результате стремительного наступления советско-монгольских 

войск в Маньчжурии за короткое время, с 9 по 22 августа 1945 года, была 

разгромлена вся основная группировка Квантунской армии. Были 

освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского 

полуострова (ныне — территория КНДР). Советские войска заняли Южный 

Сахалин и Курильские острова. Потери японских войск и войск Маньчжоу-Гоу 

составили около 84 000 человек убитыми и около 640 000 пленными]. Потери 

советских войск в войне с Японией составили 12 031 человек— безвозвратные и 

24 425 человек — санитарные. Войскам СССР и Монголии противостояла 

японская Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады в 

составе: около 700 тысяч человек, 300 танков, 1000 самолётов [3]. (в частях и 

соединениях Квантунской армии отсутствовали автоматы, противотанковые 

ружья, реактивная артиллерия, мало артиллерии РГК и крупнокалиберной в 

пехотных дивизиях и бригадах в составе артиллерийских полков и дивизионов в 

большинстве случаем имелись 75-мм пушки). В 00 часов 10 минут 9 августа 

наступление начали войска Забайкальского фронта, в час ночи — войска 1-го и 

2-го Дальневосточных фронтов. Штаб Квантунской армии подняли по тревоге. 



 

 

 

Из штаба 5-й армии и других соединений ими были получены донесения, из 

которых «стало ясно, что Советский Союз начал всеобщее наступление». В 

связи с тем, что Главнокомандующий Квантунской группировкой войск, полный 

генерал Отодзо Ямада находился в Дайрене, управление войсками взял на себя 

начальник штаба генерал-лейтенант Г. Хата. Он тотчас задействовал приказ на 

ведение операций по отражению противника, который заранее был разработан 

на основе плана императорской ставки, а также «План обороны военного 

времени». Япония сдалась союзникам 14 августа 1945 года, когда японское 

правительство уведомило союзников о том, что оно приняло Потсдамскую 

декларацию. Новости о принятии Японией условий капитуляции были 

объявлены американской общественности по радио в 7 часов вечера 14 августа, 

что вызвало массовые гуляния. Гражданские и военнослужащие союзников 

повсюду радовались новостям об окончании войны.             

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе я достиг поставленных целей: изучили материалы о 

Тихоокеанском фронте Второй Мировой Войны, изучил мнения, и подтвердил 

свою гипотезу о крахе японских военных амбиций на континенте и не только. 

Можем сделать следующие выводы: Военные действия на востоке Азии 

начались еще задолго до Второй Мировой Войны, их причиной стало желание 

Японии увеличить влияние на юго-восточную сферу ресурсов и уничтожение 

европейских колоний.  

Первым шагом к этому стала оккупация северо-восточного Китая и 

создание на его территории марионеточных режимов Мэнцзянь и Маньчжоу-

Гоу. Затем Японо-Китайская вона 1937-1945 и блицкриг в колониях юго-

восточной Азии. Последующая попытка завоевания господства в Тихом Океане, 

по началу казавшаяся удачной обернулась национальной катастрофой для 

Страны восходящего Солнца.  



 

 

 

Что же касается завоёванных в 1940-1943 территорий за годы оккупации в 

них, под давлением японской администрации набрали силу национально–

освободительные движения против колонистов. Когда Европейцы вернулись их 

встретили с оружием и требованиями независимости, Война за независимость 

Индонезии (Голландской Ост-Индии), начавшаяся незадолго до капитуляции 

Японии и продлившаяся до конца десятилетия забравшая с собой сотню тысяч 

жизней является ярчайшим того примером. 

Работая над моим проектом, я погрузился в мир, до этого мне не известный. 

Ранее я воспринимал Японию как второстепенного участника Второй Мировой 

войны, а уже сейчас понимаю, что Япония не меньше других стран повлияла на 

ход войны, наряду с европейскими державами, «Империя восходящего солнца» 

является одним из примеров невероятных военных амбиций, которые потерпели 

крах во время Второй Мировой войны. 
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