
37 

своено ему в ноябре 1944 года на Северном флоте)
1
. За выдающиеся заслуги 

перед Родиной, массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные лич-

ным составом при защите Отечества и в ознаменование 20-летия Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 7 мая 1965 г. Тихоокеанский флот награждѐн орденом 

Красного Знамени. 

 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА  

В КУРИЛЬСКИХ ДЕСАНТАХ 
 

А.В. Жандаров 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Ю.М. Зайцев, г. Владивосток 

 

Успешные действия Советских Вооружѐнных сил привели Японию к 

неминуемому поражению. 14 августа 1945 г. японское правительство через 

правительство Швейцарии сделало заявление о безоговорочной капитуляции. 

Император Хирохито в своѐм выступлении по радио заявил, что он готов от-

дать приказ о повсеместном прекращении боевых действий армией и флотом 

Японии. Однако, несмотря на все декларации, японские войска продолжали 

сопротивление на всех фронтах.  

Двуличную политику в отношении СССР повели и правящие круги 

США, которые не желали передачи Советскому Союзу Курильских островов, 

возврат которых, вместе с Южным Сахалином, был обещан нашей стране на 

Крымской конференции глав союзных государств и закреплѐн соответству-

ющим трехсторонним Соглашением
2
. В полученном 15 августа послании 

президента США Г. Трумэна Председателю Совета Министров СССР 

И.В. Сталину, находился общий приказ о деталях капитуляции японских во-

оружѐнных сил (Приказ подписал генерал армии Д. Макартур, назначенный 

главой военной администрации оккупированной Японии). В перечень райо-

нов принятия капитуляции войсками СССР, содержащийся в этом приказе, 

не были включены Курильские острова. В приказе говорилось, что все гарни-

зоны островов в Тихом океане должны сдаться Главнокомандующему Тихо-

океанским флотом США
3
.  

На запрос Советского правительства о включении в зону сдачи совет-

ским войскам японских гарнизонов на Курильских островах, уточнения 

                                                 
1
Краснознамѐнный Тихоокеанский флот. М., 1983. 

2
 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Т. 4. Крымская конференция руководителей трѐх держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февраля 

1945 г ). Сборник документов / Министерство иностранных дел СССР. М., 1984. С. 254. 
3
 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами  

Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941—1945 гг. Т. 2. Переписка с Ф. Рузвельтом и 

Г. Трумэном (авг. 1941 г. — дек. 1945 г.) /. М., 1989. С. 279—285. 
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судьбы Ляодунского полуострова и просьбы о выделении Советскому Союзу 

особой зоны оккупации собственно Японии в северной части острова Хок-

кайдо ответ был получен только 18 августа 1945 г. В ответе содержалось со-

гласие на включение Курильских островов в советскую зону, но выдвигалось 

предложение о предоставлении США базы (аэродрома) в средней части ар-

хипелага и отказ о предоставлении СССР особой зоны оккупации Японии
1
.  

И. Сталин в достаточно резкой форме отверг просьбу Г. Трумэна. Пе-

реписка по вопросу принятия капитуляции японских сил на Курильских ост-

ровах начатая 14 августа 1945 г., завершилась только в конце месяца. Оби-

женный отказом, президент Трумэн 26 августа направляет письмо Сталину, в 

котором пытается объяснить свою позицию тем, что «…пользование правами 

посадки на центральной группе Курильских островов во время оккупации 

Японии было бы существенным вкладом в те совместные действия, которые 

мы будем предпринимать в связи с осуществлением условий капитуляции 

Японии…». И далее: «Мне было известно, что мой предшественник согла-

сился поддержать при мирном урегулировании приобретение этих островов 

советской стороной. Я не считал оскорбительной Вашу просьбу о том, чтобы 

я подтвердил это соглашение. Если Вы рассчитываете на нашу поддержку 

Вашего желания получить в постоянное владение все Курильские острова, я 

не могу понять, почему Вы считаете оскорбительным, если я прошу Вас рас-

смотреть просьбу о предоставлении прав для посадки только на одном из 

этих островов»
2
. 

Вся обстановка вокруг островов показывала, что американцы не горели 

желанием видеть их в составе советской территории. Это опасение имело под 

собой почву, так как ещѐ в ноябре 1943 г. в письме И.В. Сталину 

Ф.Д. Рузвельт запрашивал о том, какая прямая или косвенная помощь может 

быть оказана, «если бы Соединѐнные Штаты начали наступление на север-

ную группу Курильских островов»
3
. После этого в Ялте было подписано ука-

занное выше Соглашение, но уверенности в том, что Г. Трумэн будет строго 

придерживаться его, уже не было. Поэтому требовались незамедлительные 

действия по овладению Курильскими островами.  

Японцы имели на островах Шумшу и Парамушир мощную оборону 

глубиной 3—4 км, большое количество полевой и зенитной артиллерии, до 

60 танков. На островах было два аэродрома. Острова Шумшу и Парамушир 

обороняла пехотная дивизия численностью до 23 тыс. чел., имевшая опыт 

боѐв с американцами на Алеутских островах. 

                                                 
1
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В ночь на 15 августа 1945 г. Главнокомандующий войсками на Даль-

нем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский отдал приказ Ко-

мандующему ТОФ о проведении операции по захвату Шумшу. Командую-

щий флотом назначил выход десанта на 16.00 15 августа 1945 г. Командую-

щим операцией назначался командующий Камчатским оборонительным рай-

оном генерал-майор А.Р. Гнечко, командиром сил высадки — командир Пет-

ропавловской военно-морской базы капитан 1 ранга Д.Г. Пономарѐв, коман-

диром десанта — командир 101-й стрелковой дивизии П.И. Дьяков.  

По просьбе командира Петропавловской военно-морской базы для 

лучшей подготовки десанта командующий флотом разрешил перенести вы-

садку десанта на сутки (до 02.00 18.08.45 г.). Первый бросок десанта должен 

был составить усиленный батальон морской пехоты Петропавловской ВМБ. 

Затем двумя эшелонами должны были высаживаться главные силы десанта в 

составе двух усиленных полков. Через два часа после высадки первого брос-

ка планировалась высадка демонстративного десанта в бухте Накагава из 

двух стрелковых рот, роты автоматчиков, роты противотанковых ружей и 

мелких подразделений усиления. Общая численность десанта составляла 

8363 чел., 95 орудий, 123 миномѐта. Для высадки были выделены отряд 

транспортов и высадочных средств (плавучая батарея «Север», гидрографи-

ческие суда «Полярный» и «Лебедь», 14 транспортов, 15 десантных судов, 

2 самоходные баржи и 4 кавасаки), отряд охранения (8 катеров типа «МО-

4»), отряд траления (4 тральщика и 2 катера-тральщика), отряд огневой под-

держки (сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров», минный загради-

тель «Охотск»). Прикрытие с воздуха возлагалось на 128-ю авиадивизию 

Камчатского оборонительного района и 2-й отдельный легкобомбардировоч-

ный пограничный полк авиации. 

Штаб флота не располагал сведениями об обороне островов. Авиация 

из-за плохих метеоусловий не смогла добыть нужных сведений, доразведка 

боем района высадки, проведѐнная тральщиком лишь подтвердила отсутствие 

в Касивабаре военных кораблей и расположение известных ранее огневых то-

чек японцев во Втором Курильском проливе со стороны Охотского моря.  

Несмотря на трудности, в штабе Петропавловской военно-морской ба-

зы в кратчайшие сроки (за один—два дня) были разработаны документы на 

проведение десанта. Из-за спешки и растянутости прибытия войск в порт по-

грузку на суда произвели недостаточно грамотно — те грузы, которые долж-

ны были выгружаться в первую очередь, зачастую оказывались в трюмах и 

выгружались на берег последними. Не взяли и необходимых для высадки 

средств — катеров типа «Кавасаки», которых в порту было достаточно. Для 

обеспечения десанта с 15 августа 1945 г. 945-я береговая батарея 130-мм 

орудий на мысе Лопатка начала каждую ночь под утро обстреливать япон-

ские позиции, чтобы приучить японцев к обычности таких канонад. Перио-

дически совершали налѐты самолѐты 128-й авиационной дивизии. Маршрут 
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движения судов выбран был с таким расчѐтом, чтобы японцы приняли его за 

обычное движение советских судов. Для обеспечения скрытности весь пере-

ход проходил в полном радиомолчании. К 20.00 16 августа 1945 г. посадка 

десанта была закончена и корабли вышли на рейд Авачинской губы. В 04.10 

17 августа корабли начали движение за тральщиками и после прохода линии 

минных заграждений построились в походный ордер, прикрываемые торпед-

ными катерами, подводной лодкой «Л-8» и истребительной авиацией. Пере-

ход совершался в тумане и, из-за невозможности точно ориентироваться в 

сложных навигационных условиях, командующий десантной операцией ге-

нерал-майор Гнечко отменил высадку демонстративного десанта. 

18 августа с подходом кораблей к Первому Курильскому проливу бата-

рея с мыса Лопатка открыла огонь. Переход десанта прошѐл без противодей-

ствия противника, но плохая видимость создала проблемы — гражданские 

моряки, привлечѐнные к перевозке десанта, не имели практики совместного 

плавания и строй постоянно нарушался, не выдерживался график движения. 

Из-за плохой видимости произошло столкновение десантного судна «ДС-43» 

(бортовой номер 943) с катером морской охраны Моряки заделали пробоину 

и, несмотря на полученные повреждения, десантный корабль продолжил 

движение, хотя ему было разрешено возвратиться обратно. Один из транс-

портов отстал и следовал самостоятельно под охранением одного катера. Не-

смотря на сложные навигационные условия плавания, отряд кораблей после 

170-мильного перехода отклонился по счислению всего 10 кабельтов.  

Японцы с помощью радиолокации зафиксировали движение большой 

группы судов, но посчитали их обычной группой направляющейся во Влади-

восток. Кроме того, японцы довольно подробно знали состав группировки 

советских войск на Камчатке и не допускали возможности, что таким незна-

чительным составом сил будет предпринята десантная операция. Когда япон-

ский командующий после капитуляции узнал, сколько десантников высади-

лось на берег, его удивлению не было предела. Он считал, что у него были 

все возможности уничтожить десант и только потом капитулировать. 

В 4.10 передовой отряд десанта подошѐл к месту высадки и начал де-

сантирование войск. Береговая батарея с мыса Лопатка для подготовки к вы-

садке десанта выпустила по противнику 200 снарядов. В 4.22 первые четыре 

десантных корабля подошли к берегу между мысами Кокутан-саки — Кото-

мари-саки. Вследствие того, что десантные корабли вышли в море перегру-

женными, они не смогли подойти непосредственно к берегу, а сели на грунт 

на 2-х метровой глубине. Десантники кто по трапам, кто, прыгая в воду непо-

средственно с борта, устремились на берег. К высадке в воду моряки первого 

броска готовились. У всех были пробковые пояса, а также длинные шнуры, 

позволявшие связать тяжѐлое вооружение и, добравшись, вплавь до уреза во-

ды, затем вытащить их на берег.  

С одного из десантных кораблей открыли огонь. Открытие огня было 
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явно преждевременным, так как из-за малой видимости (примерно 100 м) 

японцы к этому моменту ещѐ не обнаружили начала высадки. За 40 минут 

первый бросок десанта был высажен на берег. Японцы освещали наши де-

сантные корабли прожекторами и вели по ним артиллерийский огонь. Моря-

ки первого броска углубились на территорию противника до двух км, вместе 

с ними ушли и корректировочные посты, и группы наведения авиации 128-й 

дивизии, но эффективно действовать они не могли — при высадке все радио-

станции кроме одной были замочены и бездействовали. Из 22 радиостанций, 

доставленных на берег, только радист корректировочного поста СКР «Дзер-

жинский» старший матрос Мусорин смог сберечь свою станцию. Слабыми 

были возможности по управлению силами и кораблей, так как их бортовой 

комплект радиостанций даже на флагманском корабле, позволял вести ра-

диообмен только на двух радиочастотах.  

Вместе с первым броском высадилась и группа военных гидрографов. 

Они должны были обозначить места высадки, однако при десантировании 

они или утопили или замочили большую часть оборудования. Удалось доста-

вить на берег лишь один фонарь «Ф-100» и несколько ацетиленовых балло-

нов, а так же несколько аккумуляторных фонарей. Гидрографы смогли обо-

рудовать два световых ориентира, что обеспечило высадку. После того как 

артиллерийским огнѐм наших кораблей был подожжѐн маяк на мысе Коку-

тан-саки, он стал дополнительным хорошо видимым ориентиром для подхо-

дящих кораблей с основными силами десанта. 

Вооружѐнные лишь стрелковым оружием десантники не могли пода-

вить вражескую оборону, а корабельная артиллерия не могла эффективно 

действовать из-за отсутствия корректировки. Авиация также не могла нано-

сить удары по обороне японцев из-за тумана и сплошной облачности. Лѐтчи-

ки лишь смогли, ориентируясь по острову Алаид (Атласова), наносить удары 

по ВМБ Касивабара. В ходе высадки огнѐм японцев были потоплены сторо-

жевой катер и 4 десантных судна, а 8 десантных судов получили поврежде-

ния. Помимо артиллерийского огня японцы применяли для атак по кораблям 

на рейде и самолѐты, но их атаки были отбиты без потерь в корабельном со-

ставе. К 16 час. дня главные силы десанта установили связь с передовым от-

рядом и атаковали господствующие высоты на острове. Японцы с примене-

нием танков упорно атаковали закрепившихся на высотах десантников. Вы-

соты трижды переходили из рук в руки, наконец, к вечеру — окончательно 

перешли в наши руки. Именно здесь совершили свои подвиги старшина 

1 статьи Н.А. Вилков и матрос П.И. Ильичѐв закрывшие собой амбразуры 

вражеских дотов. 

К 20.00 все десантные войска были высажены на берег. На кораблях 

оставались артиллерия, автомашины, танки и другая тяжѐлая техника. Для их 

выгрузки был построен причал из спасательных плотов и специальные сход-

ни их брѐвен. Ночью сапѐрам удалось взорвать часть дотов на берегу и обес-
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печить высадку техники. На следующий день наши войска возобновили 

наступление. Японцы начали переговоры о капитуляции, но при попытке по-

дойти к базе Катаока, наши корабли были обстреляны японской артиллерией 

и атакованы самолѐтами-торпедоносцами. Только 22 августа 1945 г. япон-

ские войска на Шумшу окончательно капитулировали. Бои на Шумшу были 

самыми ожесточѐнными за всю войну с Японией. Только здесь потери совет-

ских войск превзошли японские. Наши войска потеряли 1567 чел. убитыми и 

ранеными против 1018 у японцев
1
. Потери флота составили 290 чел. убитыми 

и пропавшими без вести и 384 ранеными (личный состав кораблей потерял 

соответственно 134 и 213 чел.). При капитуляции гарнизона островов Шум-

шу и Парамушир сдалось в плен около 13 тыс. чел., было захвачено 

45 танков, 66 орудий и большое количество другой техники. 

 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ И АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Листая страницы военного времени, невозможно не остановиться на 

героических подвигах Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. В тече-

ние всей войны обстановка на Дальнем Востоке оставалась крайне напря-

жѐнной. Япония неоднократно провоцировала военные инциденты. Японские 

самолѐты с целью разведки то и дело вторгались в воздушное пространство 

нашей страны, а корабли — в наши территориальные воды, нарушая наше 

транспортное судоходство на Дальнем Востоке. Японцы часто без видимых 

причин задерживали в море советские суда, а в ряде случаев топили их. В 

1941—1944 гг. они задержали 178 судов.  

Когда гитлеровская Германия начала войну против нашей страны, Ти-

хоокеанский флот был приведѐн в состояние повышенной боевой готовности. 

Главная задача состояла в обороне побережья, защите путей сообщения на 

море, в нарушении морских коммуникаций противника (в случае нападения 

Японии), организации противодесантной обороны наших берегов. В этой 

связи Тихоокеанский флот в дни войны выставил оборонительные минные 

заграждения на подходах к Владивостоку, Советской Гавани, Петропавлов-

ску-Камчатскому, которые в сочетании с береговой и корабельной артилле-

рией должны были в основном обеспечить защиту наших берегов от десантов 

возможного противника и проникновения к нашим базам его кораблей.  

На фронты сражений с немецко-фашистскими захватчиками были 
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