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Введение. 

Приступая к изучению темы, следует в первую очередь ознакомиться с текстовой частью 

пособия, в которой в общих чертах изложены события, предшествующие военному 

столкновению США и Японии, сам ход военных действий в хронологической 

последовательности и итоги Тихоокеанской войны. Для более глубокого и предметного 

ознакомления с разнообразными аспектами этого эпохального события для государств и 

народов Азиатско-Тихоокеанского региона следует обратиться к рекомендованной 

литературе, подборка которой позволяет познакомиться со всеми сторонами этого 

конфликта, его влиянием на экономику, на внутриполитическую ситуацию в странах-

участницах военных действий, на международную ситуацию в регионе, познакомиться с 

позицией правящих кругов стран-участниц конфликта, с взглядами и отношением к 

происходящим событиям представителей высшего командования армий США и Японии, с 

общественными настроениями в период военных действий и т.д. Важным моментом является 

обращение к дипломатическим и правительственным документам того периода, 

характеризующим планы и намерения сторон- участниц военного конфликта, в частности, 

документы, объясняющие причины присоединения к разгрому Японии Советского Союза на 

заключительном этапе Тихоокеанской войны. 

Для закрепления материала студентам предлагается выполнить ряд заданий, предлагаемых 

для самостоятельной работы, включая работу творческого характера − написание эссе, 

работа над которым позволить осмыслить прочитанное и сформировать собственную точку 

зрения на происходившие события. Подготовка эссе по теме "Война на Тихом океане (1941-

1945 гг.)" даёт дополнительный балл на промежуточной аттестации по дисциплине "История 

стран Азии и Африки в новейшее время". 

 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ. 

(1941-1945 гг.) 

Накануне. 

Нападение Германии на СССР послужило сигналом к расширению военной экспансии 

главного азиатского союзника Гитлера по "Антикоминтерновскому пакту" - императорской 

Японии. В 1920-30-е гг. в Тихоокеанском регионе нарастали геополитические и 

экономические противоречия между Японией и ведущими западными державами – США, 

Великобританией, Францией, Нидерландами, имевшими там свои колонии и военно-морские 
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базы, контролировавшими доступ к огромным природным ресурсам и рынкам сбыта, с 

которых вытеснялись японские товары. При этом действующие на тот момент 

международные договоры накладывали серьёзные ограничения как на 

внешнеэкономическую деятельность Японии, так и на строительство военно-морского 

флота. Правящие круги страны "восходящего солнца" разрабатывали планы военного 

реванша ещё с конца 1920-х годов, мечтая вернуть себе экономические и военно-

стратегические преимущества на Дальнем Востоке, существенно ограниченные решениями 

Вашингтонской конференции 1921-1922 гг., инициаторами проведения которой были 

Соединённые Штаты Америки. В Японии росли националистические настроения, а 

экономика переводилась на военные рельсы. Открыто провозглашался курс на установление 

«нового порядка в Восточной Азии» и создания «великой восточноазиатской сферы 

совместного процветания». Политическая и военная элита страны, независимо от разных 

точек зрения на направление и сроки начала "завоевания мирового господства", на 

протяжении 1930-х годов постепенно создавала плацдарм для осуществления своих 

амбициозных планов. Поскольку Корея с 1910 года уже была японской колонией, то главной 

задачей было завоевание Китая с его промышленным и ресурсным потенциалом, что в 

первую очередь затрагивало интересы США, активно сотрудничавших с китайским 

правительством Чан Кайши. Правящие круги Японии действовали в этом вопросе поэтапно. 

Спровоцировав 18сентября 1931 года инцидент с нападением на японский военный патруль, 

части квантунской армии, расквартированной на территории Южной Маньчжурии, 

оккупировали Северную Маньчжурию и создали на объединённой территории 

псевдогосударство "Маньчжоу-го"во главе с последним китайским императором династии 

Цин - Айсингоро Пу-И. Территория Маньчжоу-го рассматривалась японскими правящими 

кругами в качестве плацдарма для нападения на СССР, Монголию и Китай. Действия 

Японии не были признаны Лигой наций актом агрессии, однако требование японских 

правящих кругов признать Маньчжоу-го суверенным государством было отклонено, что 

было использовано императорским правительством как повод для выхода из этой 

международной организации в 1933 году. Последующая политика попустительства японской 

экспансии в Китае со стороны западных держав, получившая название политики 

"умиротворения Японии", привела к печальным последствиям. Заключение 

"Антикоминтерновского пакта" с Германией в 1936 году и консолидация политических 

элиты Японии на базе идеи достижения процветания японской расы "Ямато" через 

завоевание мирового господства создали условия для активизации и расширения экспансии в 

Китае, и в первой декаде июля 1937 года было осуществлено широкомасштабное военное 

вторжение на территорию этого государства. Следствием этого события стало подписание 21 
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августа 1937 года советско-китайского договора о ненападении, после чего, стремясь не 

допустить капитуляции Китая, СССР начал оказывать ему дипломатическую и 

политическую поддержку, материально-техническую и военную помощь. Такая позиция 

Советского Союза вызвала недовольство императорского правительства, обострила 

советско-японские отношения результатом чего было выдвижение японской стороной 

территориальной претензии к СССР, что привело к вооружённому пограничному конфликту 

в районе озера Хасан (29 июля - 11 августа 1938 года), который закончился победой РККА. А 

в 1939 году, закрепив свои позиции в центральном Китае и захватив остров Хайнань, 

японские войска в мае месяце нарушили монголо-маньчжурскую границу в районе реки 

Халкин-Гол, что вновь привело к военному конфликту с СССР, так как на основании 

"Протокола о взаимопомощи," подписанного Монголией и СССР 12 марта 1936 года, на 

территории МНР были развёрнуты части Красной Армии (57 Особый корпус). Военные 

действия продлились с 23 мая по конец августа 1939 года и закончились разгромом японских 

войск, а перемирие было подписано 15 сентября. Дальнейшим попыткам развязать военный 

конфликт с Советским Союзом и начать агрессию в "северном направлении" положило 

конец подписание советско-германского договора о ненападении, в котором наряду с 

другими обязательствами, был подтверждён отказ от союзных отношений с другими 

державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны». В этой ситуации 

японские сторонники "южного" направления экспансии получили большое преимущество в 

определении стратегических военных планов руководства Японии. 
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Действия Германии в Западной и Северной Европе весной 1940 г. (оккупация Дании, 

Норвегии, Голландии, Бельгии и Люксембурга), затем в июне 1940 г. оккупация Франции и 

вступление в войну Италии, сковавшей английские военно-морские силы в водах 

Средиземного моря, значительно улучшили стратегическую обстановку для Японии на 

Дальнем Востоке и в юго-западной части Тихого океана. Однако в 1940 году всё 

ограничилось только фактической оккупацией Северного Индокитая, в результате чего 

Япония получила здесь 2 военно-воздушные базы и разместила гарнизон в Хайфоне. Даже 

самые ярые сторонники продвижения на юг в правящих кругах Японии, требовавшие 

решительных действий, предупреждали:"Осуществляя движение на юг против волков, надо 

остерегаться тигра с северных ворот"(заявление генерала Койсо в октябре 1940 г.). Опасения 

военных действий со стороны Советского Союза, который отказался присоединиться к 

Тройственному пакту Германии, Италии и Японии, подписанному 27 сентября 1940 г. в 

Берлине, заставили Японию искать пути нейтрализации СССР. В апреле 1941 г. был 
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подписан советско-японский Пакт о нейтралитете, который был выгоден в той ситуации 

обеим сторонам. Однако это событие не привело к началу широкомасштабной экспансии. 

Только после того, как 22 июня 1941 г. Гитлер напал на Советский Союз, на Тихом океане 

создалась новая стратегическая обстановка и японский генеральный штаб начинает 

действовать. Уже 21 июля 1941 г. Вишистское правительство Франции и Токио достигли 

соглашения "О совместной обороне Индокитая" и концу июля японские гарнизоны 

расположились в 9 пунктах Южного Индокитая, началось сооружение военно-морской и 

военно-воздушной базы в Камрани. Аэродромы Индокитая были превращены в японские 

авиабазы. Япония монополизировала экспорт и импорт Индокитая, получила в полное 

распоряжение сырьевые ресурсы. Оккупация Индокитая позволила Японии усилить 

давление на правительство Таи (совр. Тайланда), с которым у неё в июне 1940 г. был 

подписан договор "О продолжении дружественных отношений и взаимного уважения друг 

друга и территориальной целостности", вступивший в силу в декабре 1940 г. Заключение 

договора было очередным шагом в развитии сотрудничества между правительствами двух 

стран, которые, несмотря на расхождения во взглядах на дружбу с Японией в политической 

элите Таи, в конечном итоге стали союзниками в период Второй мировой войны
1
. Япония 

приступила к сооружению в Таи аэродромов, опорных пунктов и созданию складов оружия, 

превратив страну в плацдарм для вторжения в Бирму и Малайзию. 

Японская активность в Индокитае, близость его британским, голландским и американским 

колониальным владениям обострила международную обстановку и вызвала ответную 

реакцию США и Англии. Ещё в октябре 1940 г. США ввели ограничения на вывоз 

стратегических материалов, в частности было введено эмбарго на экспорт железного лома и 

стали в Японию, происходило усиленное строительство морских и авиационных баз, 

опорных пунктов на Тихом океане, с 1940 г. были резко увеличены американские 

ассигнования на военные нужды, включая строительство флота двух океанов и усиление 

военно-воздушных сил (осенняя сессия конгресса 1940 г. утвердила общую сумму военных 

ассигнований в 15 млрд. долл.). В конце июля 1941 г. Соединённые Штаты и 

Великобритания наложили секвестры на японские фонды. Торговая блокада достаточно 

сильно ударила по Японии, она могла сорвать амбициозные планы военного и политического 

руководства страны, которая не имела собственных природных ископаемых ресурсов и, 

прежде всего, энергоносителей, что делала уязвимой её военную промышленность. Поэтому 

японские правящие круги приняли решение поставить всё на карту в октябре-ноябре 1941 г. 

                                                           
1
 21 декабря 1941 г. было подписано соглашение о военном союзе между Таиландом и Японией. 25 

января 1942 г. тайское правительство объявило войну США и Великобритании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Оно было принято, к тому же, не без влияния пропаганды германских дипломатов о вот-вот 

ожидаемом уничтожении Красной Армии, быстром захвате Москвы, Ленинграда и т.д. Под 

прикрытием очередных дипломатических переговоров, которые в течение 1941 г. 

неоднократно предпринимались сторонами с целью разрешения торгово-экономических и 

геополитических противоречий и японское военное руководство в глубочайшей тайне 

подготовило военную операцию. 20 ноября 1941 года чрезвычайный посол Японии в США 

Курусу вручил представителям американского правительства очередные "требования-

минимум" и "обязательства-максимум", шансов на принятие которых не было. 26 ноября был 

вручён ответ, в котором содержались предложения, основанные на американском видении 

ситуации. Далее последовало томительное ожидание ответа, 6 декабря 1941 г. Рузвельт 

обратился с письмом к императору Хирохито - это была последняя попытка. А 7 декабря к 

госсекретарю Хэллу явились японские послы с ответом на американские предложения от 

26ноября, в котором было указано на "отсутствие возможности достичь соглашения путём 

переговоров". А за час до появления послов японские самолёты уже сбросили первые бомбы. 

Спустя 8 часов после начала бомбардировки Гавайев, американский посол в Токио получил 

от японского министерства иностранных дел ноту с объявлением войны США. 

Японский карта-схема осуществления атаки на Пирл-Харбор. 
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Военные ресурсы и возможности сторон на момент начала военных действий в декабре 1941 

года. 

Японское морское господство в западной половине Тихого океана основывалось не только 

на мощи её военного флота, но и на широко разветвленной сети стратегических морских баз 

и опорных пунктов. Эта своеобразная "японская стена" или, как её иногда называли, 

японская "линия Мажино", начиналась на северном конце Курильских островов (военно-

морской пункт на Парамусире), спускалась по Курильской гряде к Южному Сахалину и 

Хоккайдо (6 опорных пунктов). Далее линия шла по островам Японского архипелага, 

который являлся основой всей японской стратегической системы. Здесь были расположены 

первоклассные военно-морские базы в Йокосуке, Курэ, Сасэбо, Майдзуру и хорошо 

оснащённые торговые порты. К югу от центральной части японская "линия Мажино" 

разветвлялась. Одна ветвь проходила по Бонинам (2 базы) и тянулась по островам Волкано и 

японским Мандатным островам (здесь располагался целый веер опорных пунктов). В 1941 

году это была передовая линия морских позиций Японии. 
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Вторая ветвь спускалась на юг от собственно Японии по расположенным ближе к материку 

островам Рю-Кю к Формозе и Пескадорским. В 1938-39 гг. в неё вошли острова вокруг 

Гонконга и остров Хайнань и далее на юг. Японские аванпосты были расположены в центре 

Южно-китайского моря на островах Спратли. На Хайнани помимо авиабаз и опорных 

пунктов флота были построены станции для подводных лодок. Третья цепь японских баз 

была расположена непосредственно вдоль материкового побережья. Она начиналась в 

Северной Корее укреплёнными военными портами Юки, Расин, Сейсин, военно-морская 

база Цинхай, маньчжурские порты Дайрен и Люйшунь, китайские базы - Чифу, Вэйхайвэй, 

Циндао, Шанхай. 

Тихоокеанское побережье США расположено на территории трёх штатов -Калифорнии, 

Орегона и Вашингтона. От главных американских военных баз на этом побережье до 

японских берегов расстояние составляло 4.200 - 4.700 морских миль (1 морская миля равна 

1,852 км), что исключало в то время возможность прямых морских операций против Японии. 

Радиус полезного действия самых крупных военных кораблей без дозаправки составлял 

максимально 2.500 морских миль. Самая лучшая и крупная американская база была 

расположена на Гавайях (Пирл-Харбор на острове Оаху) на расстоянии 2.100 морских миль 

от тихоокеанского побережья США. Однако расположение базы всё равно не позволяло 

американскому флоту напрямую действовать против Японии, так как до самого ближайшего 

японского пункта Йокосука расстояние составляло не менее 3.400 морских миль. Предел для 

деятельности американского флота с Гавайев был приблизительно 2.000 м.м. к западу от 

Пирл-Харбора, это примерно на линии 180 меридиана, который получил название "военно-

морской границы США". 

Что касается соотношения сил по видам вооружения и численности личного состава 

подразделений, то конкретное представление о них даёт следующая таблица: 

Состав сил США, Великобритании, Голландии и Японии на Тихом океане к началу декабря 

1941 г. 

Войска, вооружение и 

боевая техника 

США Великобритания Голландия Итого Япония 

Дивизии 9 11 2 22 11 

Численность сухопутных 

войск (тыс.чел.) 

свыше 

170 

свыше 170 около 30 свыше 

370 

220-230 

Корабли линейные 9 2 - 11 10 

Авианосцы 3 - - 3 10 

Тяжелые крейсеры 13 1 - 14 18 

Легкие крейсеры 11 7 3 21 20 

Эсминцы 80 13 7 100 112 
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Подводные лодки 56 - 13 69 65 

Самолеты базовой и 

армейской авиации 

свыше 

600 

около 500 свыше 200 около 

1300 

свыше 

1700 

Самолеты авианосной 

авиации 

220 - - 220 575 

 

Примечание. В составе войск США учтены четыре филиппинские дивизии; Голландия 

располагала также охранными нерегулярными войсками (свыше 40 тыс. человек); Англия к 

началу войны из линейных кораблей имела один линкор и один линейный крейсер; с учетом 

легкого крейсера «Свободной Франции» союзники имели 22 корабля этого класса. На 

китайском фронте войска гоминьдана насчитывали около 2,3 млн. человек, «Особого 

района» (КПК) — почти 600 тыс., Японии — 600 тыс., нанкинского «правительства» — 500 

тыс. Из них непосредственно на линии фронта стороны имели около 1,4 млн. человек. 

Источник: режим доступа: http://www.istorya.ru/book/ww2/183.php 

Цифры, приводимые в разных публикациях могут расходиться, учитывая разные системы 

подсчёта, особенно это касается личного состава и количества самолётов. В целом, общие 

силы союзников были примерно равны. Но по некоторым видам наблюдалось преобладание. 

У США, например, по военно-морским силам, в конце 1941 года на Тихом океане 

находилось только около 60% кораблей и авианосцев, остальные были дислоцированы в 

Атлантике. В 1941 году Япония обладала превосходством в авиации. По оценкам экспертов 

она имела возможность использовать военно-воздушный флот примерно в 2 раза 

превышающий количество самолётов союзников. Что касается сухопутных сил Японии, то 

они превосходили силы союзников по подготовке и организации. Войска союзников были 

разношёрстны (около половины численности составляли представители туземного населения 

колоний - филиппинцы, индонезийцы), они были слабо обучены и оснащены, у них 

отсутствовал боевой опыт. По техническому уровню флотов и по выучке личного состава 

военно-морские силы были примерно равны. Однако, у американцев к концу 1941 года в 

постройке находилось значительно больше кораблей разных типов, чем у Японии, и эти 

военные корабли, а также самолёты морской авиации строились уже с расчётом на дальние 

расстояния (см. таблицу): 

Типы кораблей США ЯПОНИЯ 

В строю В постройке В строю В постройке* 

Линкоры 17 15 11 5 

Авианосцы и 

авиатранспорты 

7 12 25 10 

Тяжёлые 

крейсеры 

19 - 18 2 

Лёгкие крейсеры 20 52 26 7 

Эсминцы 170 193 170 9 
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Подводные 

лодки 

113 73 70 25 

*Данные о находящихся в постройке японских кораблях весьма приблизительны. 

Источник: Аварин В. Борьба за Тихий океан (японо-американские противоречия).М., 

Госполитиздат, 1947 - с.279. 

Военные действия. 

Япония открыла военные действия против США и Великобритании на широком фронте. В 

ночь с 6 на 7 декабря 1941 года почти одновременно с воздуха, с моря и с суши Гавайи, о-ва 

Мидуэй и Уэйк, Филиппины, Гонконг, Британскую Малайю, Сингапур. Японские войска 

вступили в Таи и предприняли наступательные действия в Китае на сухопутной линии 

фронта (около 3 тыс. км). Первые удары Япония нанесла внезапно, до объявления войны или 

почти одновременно с ним, имея целью причинить сразу как можно больший ущерб силам 

своих противников и полностью захватить инициативу. Как известно, эти действия принесли 

свои плоды. Только после налётов на Пирл-Харбор половина всего американского линейного 

флота была выведена из строя и было уничтожено 188 самолётов. Всего за первые 2-3 дня 

войны союзники потеряли около25% всей своей авиации на этом театре военных действий. В 

результате Япония получила временное неоспоримое преобладание на Тихом океане. 

Последующее наступление японской армии и флота развивалось стремительно. 7.12.41 была 

осуществлена высадка десантов в северной части Британской Малайи и одновременно 

наступление в китайской территории на Гонконг; 10.12.41 - японцы высадились на Гуаме и 

Филиппинах. 11.12.41 Гуам был захвачен; 12.12.41 - японцы вступили в Коулун и начали 

обстрел Гонконга; 16.12.41 - японские отряды высаживаются на Британском Борнео; 23.12.41 

- захвачен о. Уэйк; 25.12.41 - капитуляция Гонконга. К 28.12.41 японцы продвинулись в 

южную часть Малайского полуострова. Следующие 3 месяца следовали непрерывные успехи 

японских войск. К концу января был осуществлён бросок на юг к Австралии и высадка на 

архипелаг Бисмарка (о-ва Новая Британия и Новая Ирландия), 25.01.42 - захвачен город Лаэ 

на Новой Гвинее, к 1 февраля была закончена оккупация Малайи. 15 февраля 1942 года пал 

Сингапур, с захватом которого морская война вышла в Индийский океан и у Японии 

появилась возможность продолжить наступление на Индонезийский архипелаг. К середине 

марта 1942 года все важнейшие центры Голландской Индии оказались под контролем 

японцев, а 8 марта ими был занят Рангун - главный город Бирмы. 7 мая 1942 года с падением 

крепости Коррегидор Япония объявила о завершении завоевания Филиппин. И наконец 

последней крупной операцией в первой половине июня 1942 года была оккупация японскими 

войсками двух островов в северной части Тихого океана в Алеутской цепи - Киска и Атту. 
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По японским данным летом 1942 года вооружённые силы страны держали под контролем 

площадь в 50 млн. кв.км. 

 

В ходе наступательных операций первых 6 месяцев войны были определены 2 главных 

направления ударов японских вооружённых сил. Первое - южное по линии Филиппины - 

Австралия. Второе - на запад по направлению Сингапур - Индия. Первое имело целью 

установить полное господство над Индонезийским архипелагом - мостом между Азией и 

Австралией, создать цепь военных баз и опорных пунктов, протянуть "японскую стену" до 

Австралии и отгородить Тихий океан от Индийского. Второе - имело задачей, двигаясь вдоль 

азиатского берега, достичь Африки, перерезать коммуникации между Австралией и Суэцким 

каналом и установить контакт с вооружёнными силами своего партнёра по "оси" Германии. 

По германо-итало-японскому соглашению от 18 января 1942 года между державами "оси" 

была достигнута договорённость о разделе Востока. Была определена разграничительная 

линия между зонами оккупации по 70" восточной долготы (линия "Ташкент - Кабул - центр 

пустыни Тар на западе Индии. Японское руководство, тем не менее, в тайне рассчитывало 

опередить своих партнёров.(см. приложение). 

Столь грандиозные стратегические планы японского командования ставили перед 

вооружёнными силами страны уже на ближайшем этапе чрезвычайно трудные и крайне 

рискованные задачи. Интенсивные захваты в первые 6 месяцев войны требовали большого 
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напряжения сил армии и флота. Потери, понесённые за это время, японская промышленность 

была не в состоянии возместить в короткие сроки. Около 800 тыс. человек приковывал 

огромный китайский фронт. Растянутые коммуникации и приближение фронта к базам 

союзников в Австралии и Индии создало благоприятные условия для контропераций. 

Военное положения в Европе и события на советско-германском фронте также оказывали 

влияние на осуществление стратегических замыслов Японии. Нереализованной оказалась и 

стратегическая задача, поставленная на южном направлении - захват военно-морских баз 

Морсби (Новая. Гвинея) и Дарвин (Северная Австралия) - доведение "японской стены" до 

Австралии. 

Ещё в январе 1942 года союзниками было создано единое командование всеми англо-

американскими силами в юго-западной части Тихого океана. Австралийские и другие 

британские вооружённые силы на этом участке фронта перешли под общее оперативное 

руководство американского генерала Д. Макартура, наряду с командованием английского 

адмирала Маунтбэттена - в Юго-Восточной Азии и американского адмирала Нимица - на 

море. Шок от внезапного нападения Японии был преодолён, началась перегруппировка 

военно-морских сил. Поэтому, когда сильная японская эскадра с охранными кораблями в 

начале мая 1942 года вошли в воды Кораллового моря с целью высадки десанта в Морсби, 

она с 4 мая стала подвергаться атакам американской авиации с авианосцев. Сражение 

прекратилось через несколько дней с выходом японской эскадры из боя с потерями, 

превысившими потери флота США. Это был первый крупный морской бой, в котором  
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японский флот был контратакован противником, понёс потери и не выполнил своей задачи. 

 

Менее чем через месяц японцы попытались захватить о. Мидуэй, где ситуация повторилась. 

4 июня американская авиация встретила японскую эскадру на подходе и нанесла ей ещё 

более тяжёлое поражение. В результате, захват 2-х островов Алеутской гряды (о. Атту и 

о.Киска), который был тесно связан с операцией на о. Мидуэй, потерял своё стратегическое 

значение. 
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К лету 1942 года американцы уже сосредоточили значительные собственные силы в юго-

западной части Тихого океана. К этому времени стало очевидно, что немецкой армии не 

удалось захватить Москву и в этой связи планировавшийся японский удар на Дальнем 

Востоке не может быть осуществлён. Из чего следовало, что сосредоточенная в Маньчжурии 

крупнейшая японская сухопутная армия, около половины всех военно-воздушных сил и 

большие запасы вооружения, находившиеся в резерве, не могут быть использованы в 1942 

году на отдалённых тихоокеанских фронтах. Уяснив в известной мере общую ситуацию, 

американское командование решило предпринять попытку контрнаступления на 

ограниченном, но наиболее угрожаемом участке фронта. 7 августа 1942 года (ровно через 8 

месяцев после начала войны на Тихом океане американские транспорты под прикрытием 

флота и авиации высадили десанты в южной группе Соломоновых островов (Тулаги, Гавуту, 

Таномбого, Гвадалканал). Несмотря на значительные потери, десант устоял, а на о. 

Гвадалканал начались сухопутные сражения. Исход борьбы за этот остров решило крупное 

морское сражение, развернувшееся с 12 по 15 ноября 1942 года и завершившееся 

поражением японцев. Итог сражения за Гвадалканал окончательно закрепил военную 

инициативу за американцами и заставил японцев перейти к обороне. 
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Остатки японских сухопутных войск держались на Гвадалканале до 7 февраля 1943 года. 

Осенью 1942 года японцы потерпели поражение и на Новой Гвинее. Небольшой десант 

японцев, высадившийся здесь 26 августа с целью захвата базы Морсби, был за 5 дней 

уничтожен войсками союзников. А 7 ноября американцы высадили свой первый десант на 

Новой Гвинее и совместно с наступавшими по суше австралийцами осуществили операции 

по окружению японских войск. 13 декабря заняли их опорную базу в г. Буна. 

Таким образом, развитие событий на тихоокеанском театре военных действий с декабря 1941 

г. характеризовалось началом широкомасштабной японской экспансии, которая, как 

показали события, достигла своего предела к осени 1942 года и по целому ряду объективных 

и субъективных причин не могла развиваться дальше. Господство в воздухе перешло к 

союзникам, что было особенно важно для ведения военных действий на островах и в 

акватории Тихого океана. Потеря Японией за первый год войны значительной части 

опытных лётчиков, проигрыш в качестве новым американским самолётам привели к 

большим потерям японцев в воздухе. Немаловажным фактором было и начало партизанской 

борьбы на оккупированных территориях. Стало ясно, в том числе и военному руководству 

Японии, что "блицкриг" захлебнулся. Японское правительственное Информбюро в октябре 

1942 года объявило, что страна стоит "теперь перед новой стадией войны, настоящей 

длительной войны, которая потребует концентрации всех сил нации". 

Перелом. 

К концу 1942 года угроза японского вторжения в Австралию была полностью 

предотвращена. Начало 2 года войны на Тихом океане на подступах к Австралии прошло под 

знаком австрало-американского контрнаступления, в ходе которого впервые за время войны 

у японцев отвоёвывалась занятая ими территория. Начало 1943 (январь-февраль) года 

ознаменовалось также первым проявлением активности Великобритании, войска которой 
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предприняли наступление от индийской границы к порту Акьяб в Бирме, хотя операция и 

носила чисто отвлекающий характер (операция британских "чиндитов"). Если не считать 

этих военных действий в Бирме, то ситуация на тихоокеанском театре военных действий 

после эвакуации 7 февраля 1943 года остатков японских войск с Гвадалканала оценивается 

как "оперативная пауза" вплоть до мая 1943 года. Правда продолжались интенсивные 

воздушные операции над акваторией Тихого океана. Это затишье было связано со 

ожиданием результатов Сталинградской битвы (19.11.1942 - 1.02.1943). Поражение немцев 

под Сталинградом и последующее отступление от предгорий Кавказа многое изменили в 

стратегической ситуации. Япония, как и Турция, державшая наготове свои войска на границе 

с советским Закавказьем, в этих условиях не решились напасть на СССР. От наступательных 

операций на Тихом океане японское командование было вынуждено отказаться. В 

Тихоокеанской войне тоже наступил перелом. 

"Оперативная пауза" была нарушена американцами, которые в мае 1943 года высадили 

десант на о. Атту (Алеутская гряда), а через месяц начали новое наступление на 

Соломоновых островах и Новой Гвинее. С осени 1943 года было продолжены американские 

десантные операции на северо-восточном побережье Новой Гвинеи и началось продвижение 

в сторону Маршалловых островов, положившее начало реализации стратегического плана 

командования США по наступлению в северо-западном направлении с целью постепенного 

вытеснения японцев с островных архипелагов центральной части Тихого океана. 

Победа СССР под Сталинградом и Курском позволили англо-американским союзникам 

активизировать свои действия против Японии. Вопросы координации совместных усилий, 

оказания помощи Китаю и судьба дальневосточных территорий и тихоокеанских 

архипелагов были обсуждены Рузвельтом и Черчиллем в ходе двух встреч без участия 

Сталина - на 1-й Квебекской конференции, время проведения которой совпало с 

завершающим этапом Курской битвы (17.08.-24.08.1943 года) и Каирской конференции (22-

26.11.1943 года), в итоговых документах которых было заявлено об усилении активности 

союзников на Тихом океане. На дальнейшее стратегическое планирование союзников против 

Японии повлияла и предварительная договорённость Рузвельта и Черчилля со Сталиным о 

выступлении СССР в своё время против японцев в Маньчжурии, достигнутая на Тегеранской 

конференции (28.11 -1.12.1943 года). 

Начало конца. 

В начале 1944 года в 1500 морских милях к северо-востоку от архипелага Бисмарка 

союзники создали на Тихом океане новый активный фронт. Почти не встречая 



19 
 

сопротивления на море и в воздухе, американцы в течение первых месяцев 1944 года 

овладевали всё новыми пунктами и постепенно окружали основные японские базы на 

островах Новая Британия, Новая Ирландия, Бугенвиль. Ареной комбинированных операций 

американского флота, авиации и пехоты в январе - феврале 1944 года стали Маршалловы 

острова, а в июне - августе американцы овладели Марианскими островами, что сделало 

возможным осуществление авианалётов на территорию собственно Японии. На остров 

Сайпан в этой группе островов было переведено американское командование в центральной 

части Тихого океана. В сентябре - октябре 1944 года была захвачена западная часть 

Каролингского архипелага. В 20-х числах октября американские десанты высадились на 

Филиппинах на восточном побережье о. Лейте, где с 23 по 25 октября 1944 года 

развернулось 2-е крупнейшее за время Тихоокеанской войны морское сражение, 

определившее судьбу Филиппин, и закончившееся новым крупным поражением Японии. Бои 

на Филиппинах продолжались до мая 1945 года. Терпя поражение за поражением на 

океанском театре военных действий, японцы попытались усилить свои позиции на материке. 

В марте 1944 года они предприняли наступление в Бирме, однако после нескольких месяцев 

боёв союзные войска перешли в контрнаступление и захватили северную часть этой страны. 

Только в Китае удача сопутствовала японцам, которые осуществив три успешные 

сухопутные операции (апрель-май - так называемая "Хэнаньская"; май-август - "Хубэй-

Хунаньская" и сентябрь-декабрь - "Гуансийская") установили контроль над 

железнодорожными коммуникациями между севером и югом страны. В середине декабря 

японское командование остановило дальнейшее наступление, так как основные цели 

операции были достигнуты, а на капитуляцию чунцинского правительства (правительство 

Чан Кайши в годы войны с Японией) в сложившейся международной обстановке 

рассчитывать не приходилось. 

Таким образом стратегическая обстановка в АТР к концу 1944 года существенно изменилась. 

Господство союзников в небе и превосходство во флоте позволило установить контроль над 

японскими морскими коммуникациями. В 1944 году американская промышленность 

выпускала 8 тыс. самолётов в месяц, в техническом отношении значительно превосходивших 

японские. Всего 1944 году США произвели 96 тыс. самолётов, а в Японии только 18 тыс. 

(76% - одномоторные). С весны 1944 года в США было начато сокращение строительства 

военных предприятий, производства некоторых видов вооружения и промышленных изделий 

военного назначения ввиду их избытка. Япония не могла восполнить свои потери из-за 

отсутствия ресурсов. 
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Преимущество в авиации, артиллерии и военно-морских силах, США параллельно с 

операциями по освобождению Филиппин, в феврале-июне 1945 года захватили острова 

Иводзима и Окинава, завоевание последнего стало для американцев жестоким испытанием, 

были понесены большие потери. Британские войска в марте 1945 овладели центральными 

районами Бирмы, а 3 мая заняли столицу Рангун. Австралийцы в начале мая того же года 

высадились на о. Таракан (вблизи Борнео). Закрепление американцев на Филиппинах 

сомкнуло 2 направления общего американского наступления: - с юга, от Австралии, через 

островные архипелаги движение на северо-запад войск под командованием генерала 

Макартура; - с востока, от Гавайев на запад и юго-запад движение вооружённых сил под 

командованием адмирала Нимица. Таким образом грандиозный треугольник на Тихом 

океане, - так называемая японская внешняя юго-восточная океанская зона - оказался 

окончательно отсечённым от сферы японского контроля. В результате, несмотря на успехи 

японских войск в Китае, три японские армии оказались блокированы на островах в 

центральной и юго-западной части Тихого океана. 

Окончательный разгром Японии. 

В условиях после капитуляции союзников по "оси" Италии (в 1943 г.) и Германии (в мае 

1945 г.) поражение Японии было неизбежно. Но правящие круги страны отказывались 

капитулировать, несмотря на требования, зафиксированные в решениях Потсдамской 

конференции "большой тройки" (17.07-4.08. 1945 года). Руководством Японии был взят курс 

на затягивание войны в расчёте на нараставшие противоречия внутри антигитлеровской 

коалиции. Зная о договорённостях, достигнутых США и Англии с СССР на Ялтинской 

конференции (4.02-11.02. 1945 года), подтверждённых в Потсдаме, о вступлении Советского 

Союза в войну с Японией после окончания войны с Германией (см.: приложения), японское 

командование стягивало войска в Китае к северо-востоку и Маньчжурии Однако события 

были ускорены атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки (6.08 и 8.08.1945 года), 

осуществлённой США как с целью ускорить капитуляцию Японии, так и в большой степени 

продемонстрировать миру, и прежде всего СССР, монопольное владение новым оружием 

массового уничтожения. А 9 августа, как и было запланировано, Советский Союз, 

перебросив войска из Европы на Дальний Восток и предупредив японское правительство о 

начале военных действий, выступил против Японии. 
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Был реализован замысел Ставки Советского Верховного Главнокомандования осуществить 

разгром Квантунской армии путем одновременного нанесения двух основных (с территории 

МНР и Советского Приморья) и ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру 

Маньчжурии направлениям, быстрого расчленения и уничтожения вражеских сил по частям. 

Для этого были привлечены Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, войска 

Монгольской Народно-революционной армии, вошедшие в состав советско-монгольской 

конно-механизированной группы (КМГ) Забайкальского фронта, силы Тихоокеанского 

флота и Амурская флотилия. Разгром Квантунской армии Японии в течение десяти дней с 9 

по 19 августа 1945 года решил исход войны гораздо быстрее, чем предполагали западные 

державы и правящие круги Японии. Расчёты японского командования на упорную оборону и 

последующее контрнаступление были сорваны. В последних числах августа в результате 

успешных действий советских войск по изгнанию японцев с Курильских островов и Южного 

Сахалина флот союзников начал продвижение во внутренние воды Японии, на территорию 

Японии высадилась первая группа союзных оккупационных войск, в бухту Токио вошла 

передовая флотилия, а 30.08.1945 г. американские ВВС начали массовую высадку на 

аэродроме близ Токио. С разгромом Квантунской армии и потерей огромной военно-

экономической базы и стратегической базы на материке – Северо-Восточного Китая и 
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Северной Кореи – Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны 

и вынуждена была прекратить сопротивление. 

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" был 

подписан Акт о капитуляции Японии.. Японскую сторону представляли министр 

иностранных дел Сигемицу и начальник Генерального Штаба Умецзу; от США - генерал 

Макартур и адмирал Нимиц; от СССР - генерал лейтенант Деревянко; от Англии - адмирал 

Фрезер; от Китая - генерал Су Юн-чан; Австралии - генерал Блэми, а также представители 

Франции, Канады, Новой Зеландии и Голландии (См.: приложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ДОКУМЕНТ I. 
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Императорский рескрипт об объявлении войны 

(Опубликован кабинетом в 11.00 8 декабря 1941 года) 

«Мы, волею неба Император Японии, восседающий на троне никогда не прерывавшейся 

династии, предписывает вам, нашим верным и храбрым подданным. 

Настоящим мы объявляем войну Соединенным Штатам Америки и Британской Империи. 

Рядовые и офицеры наших армии и флота должны выполнить свой долг в осуществлении 

войны, наши гражданские служащие различных учреждений должны верно и усердно 

выполнять назначенные им задачи, и все остальные наши подданные должны выполнять 

свои обязанности; вся нация, объединенная единой волей, должна напрячь все свои силы так, 

чтобы ничто не смогло воспрепятствовать достижению наших военных целей. 

Обеспечить стабильность Восточной Азии и внести вклад в установление мира есть 

дальновидная политика, определенная нашим Великим Блистательным Императорским 

Дедом и наследовавшим ему нашим Великим Императорским Отцом, которую мы 

принимаем близко к сердцу. 

Руководящими принципами внешней политики нашей Империи всегда было поддерживать 

дружбу между народами и преуспевать совместно со всеми народами. То, что нашей 

Империи приходится скрестить мечи с Соединенными Штатами и Великобританией, – 

действительно неизбежно и далеко от наших желаний. 

Прошло более четырех лет с того времени, как Китай, не понимающий истинных 

намерений нашей Империи и опрометчиво навлекающий на себя неприятности, нарушил мир 

в Восточной Азии и вынудил нашу Империю взяться за оружие. Хотя там было 

восстановлено национальное правительство Китая, с которым Япония достигла 

добрососедских сношений и сотрудничества, режим, сохранившийся в Чунцине, в надежде 

на защиту Соединенных Штатов и Великобритании продолжает братоубийственное 

сопротивление. Страстно желая осуществления своего неумеренного стремления к 

доминированию на Востоке, Соединенные Штаты и Великобритания, предоставляя 

помощь чунцинскому режиму, усугубляют беспорядки в Восточной Азии. Более того, эти 

две державы, подстрекая другие страны следовать за ними, чтобы бросить нам вызов, 

усилили свои военные приготовления со всех сторон нашей Империи. Всеми возможными 

средствами они препятствовали нашей мирной торговле и, в конце концов, прибегли к 

прямому нарушению торговых отношений, создав серьезную угрозу самому существованию 

нашей Империи. 

Терпеливо мы ждали и долго терпели, надеясь, что наше правительство сможет выйти из 

этого положения миром, но наши противники, не выказав ни малейшей воли к примирению, 

чрезмерно затягивали урегулирование, тем временем усиливая экономическое и 

политическое давление, дабы привести нашу Империю к покорности. 

Такое развитие событий, если его не остановить, не только сведет на нет многолетние 

усилия нашей Империи по стабилизации положения в Восточной Азии, но создаст 

опасность для самого существования нашей нации. Положение таково, что наша Империя 

во имя своего существования и самообороны не имеет другого выхода, кроме как 

прибегнуть к оружию и сокрушить любую преграду на своем пути. 
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Священные духи наших Императорских предков защищают нас с небес, мы надеемся на 

верность и храбрость наших подданных, на наше уверенное ожидание, что задача, 

завещанная нашими предками, будет осуществлена, все источники зла будут быстро 

искоренены и установится продолжительный мир в Восточной Азии, к сохранению славы 

нашей Империи. 

Императорская подпись и печать. (Хирохито) 

8 декабря 1941 
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Документ II. 

 

 

СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ, объявляющая, что между Императорским 

правительством Японии и правительством и народом Соединенных Штатов существует 

состояние войны и предусматривающая судебное преследование за это. 
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Принимая во внимание, что Императорское правительство Японии совершило 

неспровоцированные акты войны против правительства и народа Соединенных Штатов 

Америки, так тому и быть  

Постановлено Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки в 

Конгрессе, что состояние войны между Соединенными Штатами и Императорским 

правительством Японии, которое таким образом было навязано Соединенным Штатам, 

настоящим официально объявляется; и Президент настоящим уполномочен и направлен 

использовать весь военно-морской флот, а военные силы Соединенных Штатов и ресурсы 

правительства для продолжения войны были направлены против Императорского 

правительства Японии; и, чтобы довести конфликт до успешного завершения, все ресурсы 

страны настоящим обещаются Конгрессом Соединенных Штатов. 

Утверждено 8 декабря 1941 года, 4:10 вечера по восточному времени. 

(перевод с английского) 

 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.18a8fd73-624b5ae2-90ea4dd6-

74722d776562/https/web.archive.org/web/20110926204630/http://www.hbci.com/~tgort/japan.htm 

 

Документ III. Военное соглашение между Германией, Италией и 

Японией (18 января 1942 г.). 

Германские и итальянские вооруженные силы, а также японская армия и военно-морские 

силы, исходя из духа Пакта трех держав от 27 сентября 1940 года и в связи с 

заключением соглашения между Германией, Италией и Японией от 11 декабря 1941 года, 

заключили военное соглашение с тем, чтобы наладить между собой оперативное 

сотрудничество и таким образом как можно быстрее уничтожить силы противника. 

I. Распределение операционных зон. 

Германские и итальянские вооруженные силы, а также японская армия и военно-морские 

силы будут вести операции в рамках нижеуказанных им зон. 

1. Япония. 

а) воды, простирающиеся к востоку приблизительно от 70-го градуса восточной 

долготы до западного побережья Американского континента, а также континент и 

острова (Австралия, Нидерландская Индия и т.д.), которые расположены в этих водах; 

б) Азиатский континент к востоку приблизительно от 70-го градуса восточной 

долготы; 

2. Германия и Италия. 

а) воды, простирающиеся к западу приблизительно от 70-го градуса восточной долготы 

до восточного побережья Американского континента, а также континент и острова 

(Африка, Исландия и т.д.), которые расположены в этих водах; 

б) Ближний Восток, Средний Восток и Европа к западу приблизительно от 70-го градуса 

восточной долготы. 
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3. В Индийском океане в зависимости от обстановки операции могут проводиться и за 

пределами установленной в соглашении границы двух зон. 

II. Общий план операций. 

1. Япония во взаимодействии с немецкими и итальянскими операциями против Англии и 

Соединенных Штатов Америки будет вести операции в районе Южных морей и на 

Тихом океане. 

а) она уничтожит наиболее важные опорные пункты Англии, Соединенных Штатов 

Америки и Голландии в Великой Азии, атакует или оккупирует их тамошние владения; 

б) она будет стремиться уничтожить североамериканские и английские сухопутные, 

военно-морские и военно-воздушные силы на Тихом и Индийском океанах с целью 

обеспечения своего господства в западной части Тихого океана; 

в) если североамериканские и английские военно-морские силы большей своей частью 

сконцентрируются в Атлантике, то Япония усилит свои военные действия на всем 

пространстве Тихого и Индийского океанов и, кроме того, направит часть своих военно-

морских сил в Атлантику и будет там непосредственно сотрудничать с немецкими и 

итальянскими военно-морскими силами. 

2. Германия и Италия во взаимодействии с японскими операциями в районе Южных 

морей и на Тихом океане будут проводить операции против Англии и Соединенных 

Штатов Америки. 

а) они уничтожат важные опорные пункты Англии и Соединенных Штатов Америки на 

Ближнем Востоке, на Средиземном море и в Атлантике, атакуют или оккупируют их 

тамошние владения; 

б) они будут стремиться к уничтожению английских и североамериканских сухопутных, 

морских и военно-воздушных сил в Атлантике и на Средиземном море, к уничтожению 

торгового флота противника; 

в) если английские и североамериканские военно-морские силы большей своей частью 

сконцентрируются на Тихом океане, то Германия и Италия направят часть своих 

военно-морских сил на Тихий океан и будут там непосредственно сотрудничать с 

японскими военно-морскими силами. 

III. Главные пункты военного сотрудничества. 

1. Установление взаимных контактов в сфере, относящейся к важным вопросам 

оперативного планирования. 

2. Сотрудничество в ведении военных действий против торгового флота противника, в 

том числе: 

а) установление взаимных контактов в области планирования военных действий против 

торгового флота противника; 

б) установление взаимных контактов в области, относящейся к ходу военных действий 

против торгового флота противника, обмена важной информацией и другими 

неотложными частными сведениями; 

в) если один из партнеров по договору пожелает вести борьбу против торгового флота 

противника за пределами отведенной ему операционной зоны, то в этом случае он 

должен заблаговременно сообщить другим партнерам свой собственный план с тем, 

чтобы можно было наладить сотрудничество и взаимопомощь в области, относящейся 
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к использованию оперативных баз, обеспечения, снабжения, отдыха личного состава 

экипажей и кораблей, ремонтных работ и т.д. 

3. Сотрудничество в области сбора и обмена важной для ведения операций 

информацией. 

4. Сотрудничество в области мероприятий по разложению войск противника. 

5. Сотрудничество в области взаимного обмена разведданными. 

6. Сотрудничество с целью установления военной воздушной связи между Германией, 

Италией и Японией, насколько это позволят имеющиеся технические предпосылки, а 

также с целью открытия морских путей и морского транспортного сообщения через 

Индийский океан. 

Подлинность этого соглашения подтверждена подписями начальника верховного 

командования германских вооруженных сил, уполномоченного верховного командования 

итальянских вооруженных сил и уполномоченными начальника императорского японского 

адмиралтейского штаба. 

Соглашение подготовлено в трех имеющих одинаковую силу экземплярах на немецком, 

итальянском и японском языках в Берлине 18 января 1942 г., в ХХ-м году фашистской эры 

и соответственно в 18-й день 1-го месяца 17-го годы эры Сёва. 

КЕЙТЕЛЬ, МАРРАС, НОМУРА, БАНЗАЙ. 

Электронный адрес: // https://helpiks.org/7-39714.html 

 

Документ IV. Соотношение морских сил США и Японии на этапах 

Тихоокеанской войны. 

(на 7 декабря 1941 года) 

Классы кораблей США и их союзники 

Тихий океан 

США и их союзники 

Ост-Индия и 

Индийский океан 

Япония 

Линкоры 8 (+1) 2 + 2* 10 

Тяжёлые авианосцы 2 (+1) 0 6 

Лёгкие авианосцы 0 0 3 (+1) 

Эскортные авианосцы 0 0 1 

Тяжёлые крейсеры 10 (+2) 3 18 

Лёгкие крейсеры 9 23 20 

 

(на 1 августа 1942 года) 

Линкоры 7 (+2) 5 11 

Тяжёлые авианосцы 4 2 1 (+1) 

Лёгкие авианосцы 0 0 5 

Эскортные авианосцы 1 0 2 

Тяжёлые крейсеры 14 2 16 (+1) 

Лёгкие крейсеры 13 5 20 
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(на 1 августа 1943 года) 

Линкоры 15  6 (+3) 

Тяжёлые авианосцы 5  2 

Лёгкие авианосцы 3  5 

Эскортные авианосцы 11  3 

Тяжёлые крейсеры 27 (вместе с лёгкими)  13 (+1) 

Лёгкие крейсеры   20 

 

(на 1июня 1944 года) 

Линкоры 14  9 

Тяжёлые авианосцы 7  3 

Лёгкие авианосцы 8  6 (+1) 

Эскортные авианосцы 14  4 

Тяжёлые крейсеры 33 (вместе с лёгкими)  14 

Лёгкие крейсеры   14 

 

(на 1 апреля 1945 года) 

Линкоры 25 2 2 (+3) 

Тяжёлые авианосцы 20 0 0 

Лёгкие авианосцы 8 0 (5) 

Эскортные авианосцы 64 6 (1) 

Тяжёлые крейсеры 57 (вместе с лёгкими) 11 (вместе с лёгкими) 4 (+2) 

Лёгкие крейсеры   6 

* На переходе в Тихий океан. 

Здесь указано число боеспособных кораблей. В скобках указывается число небоеспособных 

(ремонтируемых и неукомплектованных) 

Источник: Шерман Фредерик. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою. – М.-СПб., 1999. 

Приложение II. С.481-490. 

 

Документ V. Крымское соглашение трех великих держав по вопросам 

Дальнего Востока.( 11 февраля 1945 г.) 

Руководители трех великих держав - Советского Союза, Соединенных 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 Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);  

2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным 

нападением Японии, в 1904 г., а именно:  

а) возвращения Советскому Союзу южной части о.Сахалина и всех прилегающих к 

ней островов;  
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б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением 

преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на 

Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР;  

с) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-

Манчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен на началах организации 

смешанного Советско-Китайского общества с обеспечением преимущественных интересов 

Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Манчжурии полный 

суверенитет.  

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.  

Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии и 

вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан Кай-

ши. По совету Маршала И.В. Сталина президент 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 удовлетворены после победы над Японией.  

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с 

национальным китайским правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем 

для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от 

японского ига.  

И.СТАЛИН                                  ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ                      УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 

 

Документ VI. Заявление Правительства СССР 

5 апреля 1945 г.  

Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 

1941 года, т.е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с 

одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой.  

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, 

союзница Германии, помогает 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 силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, 

предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока 

действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии о 

своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года. 

 



32 
 

Документ VII. Заявление Советского правительства правительству 

Японии 

8 августа 1945 г.  

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась 

единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.  

Требование трех держав - Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая 

от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было 

отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу 

о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.  

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому 

правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем 

сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать 

скорейшему восстановлению всеобщего мира.  

Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение 

союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.  

Советское правительство считает, что такая его политика является 

единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы 

от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от 

тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от 

безоговорочной капитуляции.  

Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то 

есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. 

 

Документ VIII. Опубликование Потсдамской декларации 

Произошло важное событие: 26 июля 1945 г. в Потсдаме, где Сталин и Молотов встретились 

с главами правительств США и Англии, была подписана совместная декларация трех 

держав. 

По токийской радиостанции декларация была принята в 6 час. утра 27 июля. Ниже 

приводится содержание декларации. 

1. Мы, Президент Соединенных Штатов, Председатель Национального правительства 

Китая и премьер-министр Великобритании, как представители сотен миллионов наших 

соотечественников, согласились в том, что Японии следует дать возможность окончить 

эту войну. 

2. Огромные наземные, морские и воздушные силы Соединенных Штатов, Британской 

империи и Китая изготовились для нанесения окончательного удара по Японии. Эту 

военную мощь направляет решимость всех союзных наций вести войну против Японии до 

тех пор, пока она не прекратит сопротивление. 
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3. Бесплодное и бессмысленное сопротивление Германии мощи свободных народов мира 

служит печальным примером для Японии. Могучие силы, которые теперь приближаются к 

Японии, неизмеримо больше тех, что были применены к сопротивляющимся нацистам, и, 

естественно, опустошили земли, разрушили промышленность и нарушили образ жизни 

всего германского народа. Полное применение нашей военной силы, подкрепленной нашей 

решимостью, будет означать неизбежное и окончательное уничтожение японских 

вооруженных сил и неизбежное полное опустошение японской метрополии. 

4. Для Японии пришло время решить, будет ли она по-прежнему находиться под властью 

тех упрямых милитаристских кругов, неразумные расчеты которых привели японскую 

империю на порог уничтожения, или она пойдет по пути, указываемому разумом. 

5. Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора нет. Мы не потерпим 

никакой затяжки. 

6. Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул народ Японии, 

заставив его идти по пути завоевания мирового господства. Мы убеждены, что лишь тогда 

станут возможны безопасность и справедливость в мире, когда будет стерт с лица земли 

безответственный милитаризм. 

7. До тех пор пока не будет убедительных доказательств, что способность Японии к 

военным действиям уничтожена, пункты на японской территории, указанные союзниками, 

будут оккупированы для осуществления основных целей, которые мы здесь излагаем. 

8. Условия Каирской декларации должны быть выполнены, японский суверенитет будет 

ограничен о-вами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые 

мы укажем. 

9. Личному составу японских вооруженных сил после разоружения будет разрешено 

вернуться к своим очагам и предоставлена возможность вести мирную трудовую жизнь. 

10. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены 

как нация, но все военные преступники, включая тех, кто совершал зверства над нашими 

пленными, понесут суровое наказание. Японское правительство должно устранить все 

препятствия на пути возрождения и укрепления демократических тенденций японского 

народа. Будут провозглашены свобода слова, вероисповедания, а также уважение к 

основным правам человека. 

11. Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая позволит ей 

поддерживать хозяйство и выплачивать справедливые репарации натурой. Будут 

запрещены те отрасли промышленности, которые позволили бы снова вооружиться для 

ведения войны. В конечном счете Японии будет разрешено участвовать в мирных торговых 

отношениях. 

12. Как только будут достигнуты эти цели и будет учреждено миролюбивое 

правительство в соответствии со свободно выраженной волей народа, союзники отведут 

из Японии оккупационные войска. 

13. Мы призываем правительство Японии провозгласить безоговорочную капитуляцию всех 

японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых 

намерениях в этом деле, иначе Японию ждет быстрый и полный разгром. 



34 
 

Документ IX. АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ 

(Токийская бухта, 2 сентября 1945 года) 

Мы, действуя по приказу и от имени Императора, Японского Правительства и 

Японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия 

Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме Главами Правительств Соединённых 

Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, 

каковые четыре державы будут впоследствии именоваться Союзными державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 

Японского императорского генерального штаба, всех японских вооружённых сил и всех 

вооружённых сил под японским контролем 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, самолётов и военного и гражданского имущества, а также 

выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным командующим 

Союзных держав или органами Японского Правительства по его указаниям. 

Настоящим мы приказываем Японскому императорскому генеральному штабу 

немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся 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 должны повиноваться и 

выполнять все указания, приказы и директивы, которые Верховный командующий Союзных 

держав сочтёт необходимыми для осуществления данной капитуляции и которые будут 

изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем этим официальным 

лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои небоевые обязанности, 

за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от них особым указом, 

изданным Верховным командующим Союзных держав или по его уполномочию. 

Настоящим мы даём обязательство, что Японское Правительство и его преемники 

будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и 

предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой Декларации потребует 

Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными 

державами представитель. 

Настоящим мы предписываем Японскому императорскому Правительству и 

Японскому императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех союзных 

военнопленных и интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем 

японцев, и обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а также немедленную 

доставку их в указанные места. 

Власть императора и Японского Правительства управлять государством будет 

подчинена верховному командующему Союзных держав, который будет предпринимать 

такие шаги, какие он сочтёт необходимым для осуществления этих условий капитуляции. 

Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра 2-го сентября 1945 года. 

 

По приказу и от имени Императора Японии и Японского Правительства 
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Сигэмицу Мамору (Подпись) 

По приказу и от имени Императора Японии и Японского Правительства 

Умедзу Ёсидзиро (Подпись) 

Скреплено в Токийской Бухте, Япония, в 09.08 утра, 2-го сентября 1945 г. от имени 

Соединённых Штатов, Китайской Республики, Соединённого Королевства и Союза 

Советских Социалистических Республик и от имени других Объединённых Наций, 

находящихся в состоянии войны с Японией. 

Верховный Командующий Союзных Держав 

Дуглас Макартур (Подпись) 

Представитель Соединённых Штатов 

Честер Нимиц (Подпись) 

Представитель Китайской Республики 

Сюй Юнчан (Подпись) 

Представитель Соединённого Королевства 

Брюс Фрейзер (Подпись) 

Представитель СССР 

Кузьма Деревянко (Подпись) 

Представитель Австралийского Союза 

Ч.А. Блейми (Подпись) 

Представитель Доминиона Канада 

Мур Косгроув (Подпись) 

Представитель Временного Правительства Французской Республики 

Жак Леклерк де Отклок (Подпись) 

Представитель Королевства Нидерланды 

К. Е. Хельфрейх (Подпись) 

Представитель Доминиона Новая Зеландия 

Леонард М. Исситт (Подпись) 
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Задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы были предпосылки Тихоокеанской войны 1941-1945 гг.? 

3. Какое государство в Азии было предметом раздора между США и Японией и почему? 

4. Каковы были стратегические планы японского военного командования на начальном этапе 

Тихоокеанской войны? 

5. Каково было соотношение сил Японии и США на момент начала военных действий в 

декабре 1941 г.? 

6. Назовите даты двух крупнейших морских сражений Тихоокеанской войны? 

7. Какую задачу решило сражение за о. Гвадалканал? Какие планы Японии были нарушены в 

результате этого сражения? 

8. Почему к осени 1942 года дальнейшее расширение японской экспансии стало 

затруднительным и даже невозможным? 

9. Что такое "оперативная пауза" в военных действиях на Тихом океане и почему она 

возникла? 

10. Когда и где началось контрнаступление англо-американских войск, прервавшее 

"оперативную паузу"? 

11. Каковы были главные направления американского стратегического плана наступления на 

позиции японских войск и какими силами они осуществлялись? 

12. Какое важнейшее сражение произошло на завершающем этапе Тихоокеанской войны? 

13. Каковы причины применения США атомного оружия против Японии 6 и 8 августа 1945 

г.? 

14. Сформулируйте причины, приведшие к поражению Японии в Тихоокеанской войне? 

15. Назовите главные принципы политики держав антигитлеровской коалиции в отношении 

Японии, принятые участниками Потсдамской конференции? 
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Работа с таблицами 

1. Заполните таблицу. Перечислите государства и территории, захваченные Японией на 

первом этапе войны (с 7 декабря 1941 г. по июнь 1942 г.), укажите даты вторжения. 

Названия государств и территорий Даты 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Заполните таблицу. Соотнесите события и даты. 

Событие Даты 
А. Японская атака на Пирл-Харбор 1. 9 августа 1945 г. 

Б. Битва за атолл Мидуэй 2. 7 августа 1942 г. - 9 февраля 1943 г. 

В. Битва в Коралловом море за о. 

Гвадалканал 

3. 23-26 октября1944 г. 

Г. Битва за о. Сайпан 4. 4-7 июня 1942г. 

Д. Битва за о. Лейте 5. 7 декабря 1941 г. 

Е. Начало сражения за о.Окинаву 6. 14 (15) августа 1945 г. 

Ж. Начало наступательной операции 

советских войск в Маньчжурии 

7. 1апреля 1945 г. 

З. Капитуляция Военно-морских сил Японии 8. 15 июня - 9 июля 1944 г. 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

3. Заполните таблицу. Укажите какими родами войск командовали перечисленные ниже 

американские и японские военачальники в годы Тихоокеанской войны. 

Военачальники США Род войск Военачальники 

Японии 

Род войск 

Дуглас Макартур  Ямамото  

Честер Нимиц  Нагумо  

Френк Флетчер  Ямасита  
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Задания по работе с контурными картами. 

1. Отметьте на контурной карте территории, захваченные Японией на первом этапе 

Тихоокеанской войны ( декабрь 1941 г. - лето 1942 г.) 

2. Укажите американские и японские военно-морские базы в западной части Тихого океана 

накануне Тихоокеанской войны. 

3. Отметьте места важнейших сражений в период Тихоокеанской войны. 

 

Подготовка эссе. 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения студента по конкретной теме или вопросу, 

связанным с проблематикой изучаемого курса, заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета. При написании эссе студент должен иметь ввиду, 

что эссе имеет определённую структуру. Эссе должно содержать Вступление, в котором 

проблема ставится, за ним следует изложение мыслей автора по проблеме, которые 

излагаются в форме кратких тезисов, мысль должна быть подкреплена доказательствами - 

поэтому за тезисом следуют аргументы. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, 

избранного плана, логики развития мысли. В Заключении - резюмируется мнение автора. 

Эссе как творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, стиль изложения свободный, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению студентом собственной точки зрения , критической 

оценке рассматриваемого материала с опорой на факты, что должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей.  

В тексте при цитировании и использовании определенных данных должны быть оформлены 

постраничные сноски. Объём не более 10 страниц на листах А-4 с текстом на одной стороне 

бумаги титульный лист, на котором прописывается название учебного заведения, тема эссе, 

ФИО студента. 

 

Примерные темы для написания эссе. 

1. Японская "сфера сопроцветания" − утопия или реальность? 

2. Война с США − японская авантюра или точный расчёт? 

3. Японский боевой дух − насколько он себя оправдал в годы Тихоокеанской войны. 

4. Превосходство расы "Ямато", а было ли оно? 

5. Американский "изоляционизм" и японская "угроза". 

6. Тихоокеанская война − новый виток в технологии ведения войн. 

7. "Островная война" и её особенности. 

8. Американское восприятие японцев в годы Тихоокеанской войны. 

9. Истоки жестокого отношения японцев к жителям завоёванных стран и военнопленным. 
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10. Разница в американском и японском взгляде на мир в годы Тихоокеанской войны. 


