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городов Японии американскими самолѐтами, произведѐнная 6 и 9 августа 

1945 г. решили судьбу Японии и ускорили окончание Второй мировой вой-

ны. Массовое уничтожение населения японских городов не диктовалось ни-

какой военной необходимостью. Атомные бомбы были для правящих кругов 

Соединѐнных Штатов не столько актом конца мировой войны, сколько пер-

вым шагом в «холодной войне» против СССР. 
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В мае 1945 г. в Европе наступил мир, а в странах Юго-Восточной Азии 

и в бассейне Тихого океана война продолжалась. Военно-политическое руко-

водство США и Англии придавало большое значение вступлению СССР про-

тив Японии, видя в этом одно из решающих условий окончательного разгро-

ма агрессора. Вопрос об участии СССР в войне был поставлен на Тегеран-

ской конференции (1943 г.), в феврале 1945 г. обсуждался на Ялтинской кон-

ференции. «Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Япони-

ей по завершении войны в Европе» (из «Памятки» американской делегации). 

«Я очень озабочен тем, — писал Г. Трумэн в июне 1945 г.,— чтобы Совет-

ский Союз как можно скорее вступил в войну против Японии, с тем, чтобы 

ускорить окончание войны и тем самым спасти бесчисленное количество 

жизней американцев и китайцев»
1
.  

Вопреки авторитетным заявлениям, в послевоенной историографии по-

явилась версия о том, что США были способны добиться победы, и не нуж-

дались в участии Советского Союза в войне против Японии. Подобные 

утверждения далеки от исторической действительности, сфабрикованы с це-

лью принизить вклад СССР в победу над милитаристской Японией и возве-

личить роль Соединѐнных Штатов Америки.  

Оценивая перспективы военных действий против советских вооружен-

ных сил, японское командование рассматривало Маньчжурию как удобный 

плацдарм для ведения обороны. Относительно сроков в Токио считали, что 

СССР не сможет подготовиться к ведению военных действий ранее весны 

1946 г.
2
 При этом учитывалась большая удаленность Дальневосточного теат-

ра военных действий от европейской части Советского Союза, недостаточная 

пропускная способность Транссибирской магистрали, а также последствия 
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четырехлетней ожесточенной борьбы СССР против фашистской Германии. 

Однако надежды японской военной ставки не оправдались. План стра-

тегического развертывания советских войск на Дальнем Востоке был разра-

ботан еще до окончания битвы за Берлин. В сжатые сроки завершилась 

огромная по масштабам стратегическая перегруппировка войск. С запада на 

восток были переброшены соединения различных родов войск, имевших бо-

евой опыт, большое количество военной техники, боеприпасов, материально-

технических средств. Это обеспечило увеличение боеспособности советских 

войск на Дальнем Востоке.   

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. Такое решение вызвало 

широкие отклики во всем мире. В заявлении английского руководства гово-

рилось, что важнейший шаг СССР должен «…сократить срок борьбы и со-

здать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. 

Мы приветствуем это великое решение Советской России». Что касается 

правящей верхушки Японии, то в ее рядах это известие вызвало растерян-

ность и замешательство. Глава японского правительства заявил, что вступле-

ние Советского Союза в войну ставит Японию «окончательно в безвыходное 

положение». Однако вооруженные силы Японии оказывали советским вой-

скам ожесточенное сопротивление
1
.  

Общее руководство военными действиями в Дальневосточной компа-

нии  осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Во-

стоке во главе с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским. Советским 

войскам противостояла мощная группировка японских сухопутных сил. В 

течение шести дней советские войска прорвали линию мощных укреплений и 

в ходе стремительного наступления подошли к крупным центрам Северо-

Восточного Китая.  

Сокрушительный удар по Квантунской группировке войск явился од-

ним из определяющих факторов разгрома Японии. Он привел к самому круп-

ному во Второй мировой войне поражению японских вооруженных сил. До-

стигнутые результаты на первом этапе Маньчжурской стратегической опера-

ции имели огромное военно-политическое значение. Именно под их влияни-

ем правящие круги Японии приняли решение о выходе из войны и безогово-

рочной капитуляции. Однако части и соединения японских вооруженных сил 

сдавались только англо-американским войскам в различных районах Тихого 

океана и Юго-Восточной Азии. На советско-японском и китайском фронтах 

они не прекращали сопротивления. В ответ на маневры японской военного 

руководства, преследовавшего цель под прикрытием деклараций о капитуля-

ции выиграть время, советское командование заявило, что, пока руковод-

ством Японии не отдан приказ войскам о фактическом прекращении военных 

действий, и пока они оказывают сопротивление, советские войска будут про-
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должать наступление. В ходе второго этапа Маньчжурской операции совет-

ские войска завершили окружение и разгром главных сил Японии, освободи-

ли территорию Маньчжурии и Северной Кореи, вышли к границам Северно-

го Китая. Началась массовая капитуляция японских войск.  

В конце войны правящие круги США приняли чудовищное решение о 

применении нового оружия огромной разрушительной силы — атомной бом-

бы. Одна была сброшена 6 августа 1945 г. на Хиросиму, другая, 9 августа — 

на Нагасаки. «Я, конечно, понимал, — признавал Трумэн, — что взрыв атом-

ной бомбы вызовет невообразимые разрушения и жертвы». Но это не остано-

вило американских политиков и военных. В этих двух японских городах от 

атомных бомб погибло и пострадало 503 тыс. жителей.  

Военные и политики США и Англии пришли к выводу, что примене-

ние атомного оружия не определило исход войны. «Было бы ошибкой пред-

полагать, — писал Черчилль, — что атомная бомба решила судьбу Японии. 

Поражение было предрешено еще до того, как упала первая бомба».   «Взры-

вы атомных бомб в Японии, — писал английский профессор Блэкетт, — бы-

ли не последним актом Второй мировой войны, а первым актом холодной 

дипломатической войны против России»
1
.  

Применение атомной бомбы носило скорее политический, чем воен-

ный, характер и было продиктовано стремлением США продемонстрировать 

атомную мощь для усиления своих позиций при решении проблем в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. После разгрома советскими войсками Квантун-

ской группировки войск, завершения военных действий в Маньчжурии и на 

Сахалине, американские оккупационные силы 28 августа 1945 г. начали вы-

садку на Японские острова.  

Второго сентября 1945 г. в 9 час. 04 мин. на борту американского лин-

кора «Миссури», находившегося в Токийском заливе, от имени императора, 

японского правительства и императорской ставки Министром иностранных 

дел М. Сигэмицу и начальником Генерального штаба японской армии Ё. 

Умэдзу был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. От имени госу-

дарств антигитлеровской коалиции его подписали представители США, Ан-

глии, СССР, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Нидер-

ландов. В Акте, в частности, говорится: «Настоящим мы даем обязательство, 

что японское правительство и его преемники будут честно выполнять усло-

вия Потсдамской декларации». От СССР капитуляцию Японии принял гене-

рал-лейтенант А. Деревянко. 2 сентября 1945 г. война на Тихом океане за-

вершилась. С ней закончилась и Вторая мировая война
2
.  

Советский Союз сыграл решающую роль в Победе над фашистской 

Германией и над милитаристской Японией. Именно советские войска, раз-

громив главную Квантунскую группировку японских сухопутных сил, пред-
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определили военный крах Японии. Вступление Советского Союза в войну 

против Японии ускорило окончание не только военных действий в Азии, но и 

Второй мировой войны. С капитуляцией милитаристской Японии был ликви-

дирован очаг агрессии на Дальнем Востоке. Освобождение Маньчжурии и 

Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов лишило япон-

ских милитаристов плацдармов и военных баз, укрепило безопасность даль-

невосточных рубежей Советского Союза. Советские вооруженные силы и 

выполнили свою освободительную миссию на Дальнем Востоке. 
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К началу Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот имел в 

своѐм составе 2 бригады надводных кораблей, 4 бригады подводных лодок, 

бригаду торпедных катеров, отдельные дивизионы катеров, 9 авиаполков, 11 

авиаэскадрилий. Береговая артиллерия располагала стационарными и желез-

нодорожными батареями крупного калибра. 

Наличие большой численности авиации и подводных лодок на ТОФ 

связано с решением задач обороны Дальневосточного региона совместно с 

сухопутными войсками Дальневосточного фронта. Превысить состав Импе-

раторского флота Японии (10 линейных кораблей, 10 авианосцев) не пред-

ставлялось возможным и предполагалось в оборонительных боях измотать 

противника силами авиации и подводных лодок, нарушая его коммуникации. 

С другой стороны, на Дальнем Востоке отсутствовали судостроительные и 

машиностроительные мощности для самостоятельной постройки кораблей 

класса «крейсер». Крейсера «Каганович» и «Калинин» даже к августу 1945 г. 

были условно боеспособны, приняты в эксплуатацию номинально и не при-

няли участие в советско-японской войне (доводили в первую послевоенную 

пятилетку). 

С началом Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот был 

приведен в состояние повышенной боевой готовности. Япония как союзник 

Германии могла в любой момент нарушить договор о нейтралитете, заклю-

ченный между СССР и Японией 13 апреля 1941 г. и начать войну. Японские 

самолеты вторгались в воздушное пространство, японские корабли — в со-

ветские территориальные воды. Японцы часто без видимых причин задержи-

вали советские суда, а в ряде случаев топили их. В 1941—1944 гг. они задер-

жали 178 судов и потопили 11 транспортов. 

В такой сложной обстановке главные задачи Тихоокеанского флота со-

стояли в обороне побережья, защите своих путей сообщения на море, в 


