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С. А. Пономарёв

КОГДА И ГДЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Информационно-психологическая война, ведущаяся против России Японией, 
США, рядом стран НАТО и, особенно, кандидатами в таковые, требует не только на-
ступательности, но и ликвидации разрушений в национальном самосознании, причи-
ненных в 90-е годы ХХ века. Причем причиненных нашей стране действиями своих 
же граждан. 

Вот один из наиболее очевидных примеров саморазрушения. В феврале 1995 года 
Государственной Думой России был принят, а затем (13 марта) подписан тогдашним 
президентом ключевой для самоидентификации (по сути – идеологический) закон «О 
днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ. Но и в настоящее время, 
даже после ряда изменений, перечень дней нашей военной славы по-прежнему выгля-
дит очень странно. В нем есть важные, но частные события, но нет обобщающих эти 
частные. 

Так упомянуты дни «результатов»: День снятия блокады города Ленинграда (27 
января 1944 года) и День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года), День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 года). Не забыты дни 
«надежд»: 7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в г. Мо-
скве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год), 5 декабря – День начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Есте-
ственно, что отмечено 9 Мая – День Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов (1945 год). 

Известно, однако, что Великая Отечественная война – лишь часть Второй миро-
вой войны, в которой мы (СССР, Россия) также были среди держав-победителей. По-
чему же среди российских Дней воинской славы отсутствуют День победного оконча-
ния Второй мировой войны, День освобождения Северного Китая и Кореи, Южного 
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, День победы над мили-
таристской Японией?

Почему эти дни отмечаются в Китае, Корее, США на уровне всей страны, а у нас 
– в основном на дальневосточном региональном уровне? Разве с Германией, а затем 
с Японией и Маньчжоу-Го воевала только тогдашняя Сахалинская область Хабаров-
ского края? Конечно, нет, воевала вся страна, которая в результате Второй мировой 
войны получила острова безопасности на западе (в виде анклава – Калининградской 
области) и на востоке (весь Сахалин и Курилы), изменила свои очертания и геополи-
тическое положение, обезопасив себя на будущее от агрессивных соседей. 

Почему Япония с 1982 года законодательно включила в национальный календарь 
во многом виртуальный т. н. «День северных территорий» (7 февраля), который на 
русский язык следует переводить как «День ожидаемого реванша по возврату Ку-
рильских островов и, по возможности, иных земель к северу от Японии»? И почему 
Россия реально и по праву, кровью и потом одержавшая победу на Дальнем Востоке, 
не ценит её и забывает о ней? Может, стоит поучиться у соседей, как ставить перед на-
цией цели и добиваться их?

Решающим фактором полного разгрома милитаристской Японии стала молние-
носная операция советских войск против мощной группировки японских войск в Ки-
тае, Маньчжурии и Корее, освобождение южного Сахалина и Курильских островов, 
проведенные на основе Ялтинского (Крымского) соглашения Сталина, Черчилля и 
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Рузвельта и Потсдамской Декларации (1945). Действия СССР соответствовали ста-
тьям 103, 106, 107 Устава ООН, подписанного 26 июня 1945 года в Сан-Франциско 52 
государствами. Этот Устав подписан также Японией при вступлении в ООН. Поэтому 
все японские истерики по поводу «незаконной оккупации» Советским Союзом Курил 
должны быть адресованы тем японским политикам, которые подписали этот Устав-
Конституцию современного мира. 

Первоначально воюющая Япония отвергла ультиматум западных держав (Пот-
сдамскую декларацию от 26 июля 1945 года). Но спустя всего лишь пять дней по-
сле того как советские вооруженные силы начали военные действия в Маньчжурии, 
японский император объявил по радио о безоговорочной капитуляции Японии. В при-
казе императора Хирохито, отданном 16 августа 1945 года всем японским армиям с 
целью прекращения войны, он ни словом не обмолвился об атомных бомбах, сброшен-
ных американцами, зато наступление советских войск преподнес как основную при-
чину окончания войны. Однако по разным причинам японские войска продолжали 
сопротивление на Курилах и Сахалине даже в конце августа 1945 года. 

С точки зрения военного мастерства, молниеносный разгром советскими воору-
женными силами Квантунской группировки в ходе Маньчжурской операции, Южно-
Сахалинская и Курильская десантная операция могут быть поставлены в один ряд с 
наиболее крупными победами советского оружия в боях с гитлеровскими вооружен-
ными силами. 

Несомненную историческую значимость имели международные аспекты вступле-
ния Советского Союза в войну с Японией. Выполняя обязательства перед союзника-
ми, наша страна позволила США и Великобритании завершить войну с Японией в не-
предсказуемо короткие сроки и с гораздо меньшими потерями, чем те, которые пред-
полагались военными руководителями названных держав. Это сохранило жизни и 
японских солдат. 

Разгром Квантунской армии привел к освобождению от многолетнего японского 
ига десятков миллионов китайцев и корейцев, порабощенных и безжалостно угнетав-
шихся японскими агрессорами. Руководители многих стран, ведших борьбу с япон-
скими вооруженными силами, направили в те памятные августовские дни привет-
ственные и благодарственные телеграммы в Москву. Среди лиц, подписавших эти те-
леграммы, были и президент США Трумэн, и премьер-министр Великобритании Этт-
ли, и глава гоминдановского правительства Китая Чан Кайши, и лидер вьетнамских 
повстанцев Хо Шимин, и многие другие. Высоко оценило победоносные освободи-
тельные операции Советского Союза в Китае и руководство китайских коммунистов 
во главе с Мао Цзэдуном, будущим руководителем КНР. 

Эти единодушные приветствия стали неопровержимым свидетельством того, сколь 
великую освободительную роль сыграла наша страна в этом регионе мира. 

2 сентября 1945 года произошло событие, ознаменовавшее собой полное оконча-
ние Второй мировой войны, унесшей 55 миллионов человеческих жизней. В этот день 
в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» представители Япо-
нии и ряда держав – основательниц ООН (в том числе и СССР) подписали Акт о безого-
ворочной капитуляции милитаристской Японии. Была поставлена точка на преступ-
ном замысле участников агрессивного сговора Берлин – Рим – Токио («держав оси») 
поработить все человечество и осуществить тотальный геноцид народов Земли. 

Сейчас в Японии и ряде других стран датой окончания Второй мировой войны пы-
таются обозначить 15 августа 1945 года – дату обнародования заявления императора 
Японии о капитуляции и дату прекращения боевых действий против США и Велико-
британии. Налицо попытка исказить исторические реалии с явной целью умаления и 
компрометации подвига советских воинов, которые, не щадя своих жизней, были вы-
нуждены вести кровопролитные бои против японских войск, продолжавших сопро-
тивление и после 15 августа 1945 года. 
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 На Сахалине особенно сильные бои проходили при преодолении японского укреп-
района на Харамитогских высотах, возведенного в нарушение Портсмутского дого-
вора на 50-й параллели. И сейчас каждый год наши поисковики передают японской 
стороне останки японских военных. На Курилах самые сильные бои происходили на 
острове Шумшу, по сей день усеянном японскими танками, забросанными гранатами 
советского десанта. Матрос Пётр Ильичёв 18 августа 1945 года повторил там подвиг 
Александра Матросова. И не он один. 

На площади Славы в г. Южно-Сахалинске стоят бюсты 14 Героев Советского Сою-
за – освободителей, а на стеле высечены имена 1943 солдат, матросов и офицеров, сло-
живших головы на Сахалине и Курильских островах уже после 15 августа 1945 года, 
после заявления о капитуляции Японии. Имена многих из них – на карте Сахалин-
ской области. 

 Дальневосточная победа 7 сентября 1945 года была отмечена совместным оконча-
тельным Парадом Победы во Второй мировой войне. Провели его в Берлине у Бран-
денбургских ворот. Участвовали сводные полки от СССР, США, Великобритании и 
Франции. Почему не в Токио? Видимо, потому, что американцы не отвели союзни-
кам оккупационных зон и других войск, кроме американских, в Токио не было. Кро-
ме того, союзники воспринимали Берлин и Токио как звенья одной преступной оси, а 
себя пока еще как единый фронт. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года следующий 
день – 3 сентября – был объявлен Днем всенародного торжества – Праздником Побе-
ды над Японией. Этот Указ не отменен, но и не кодифицирован. Видимо, поэтому на 
федеральном уровне не исполняется. 

Сахалинская областная Дума практически сразу после принятия в 1995 году феде-
рального закона «О днях воинской славы…» инициировала внесение в него поправки-
дополнения, предлагая включить 3 сентября как день победы над милитаристской 
Японией. В 1997 году сахалинская поправка была даже принята Государственной Ду-
мой, но тогдашний президент Б. Н. Ельцин отклонил закон. 

 Спрашивается, а для чего необходимо включение Дня Победы над Японией, Дня 
окончания Второй мировой войны в законодательный перечень дней воинской славы?

Дело в том, что по закону № 32-ФЗ от 13.03.95 Правительство России обязано ор-
ганизовывать мероприятия, направленные на увековечение памяти российских вои-
нов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, пропа-
гандировать эти дни, организовывать установку мемориальных сооружений и объек-
тов, музеев и выставок, посвященных этим дням (ст. 3), а главное – финансировать их 
проведение за счет федерального бюджета (ст. 6). 

По расчетам, направленным Сахалинской областной Думой в Госдуму, минималь-
ная потребность в таких средствах составляет 16,2 млн. руб. Микроскопическая сум-
ма в триллионном федеральном бюджете, малая толика наших долгов перед фронто-
виками. 

Сахалинская областная Дума в 1997 – 2008 годах не менее 13 раз рассматривала 
этот вопрос, неоднократно вносила аналогичные законодательные инициативы в Го-
сударственную Думу (например, 15.01.2005 – постановление № 3/1/339-4; 3.11.2005 
– № 3/4/434-4; 22.12.2005 – № 3/9/563-4; 16.02.2006 – № 4/3/62-4; 14.09.2006 –  
№ 5/1/443-4; 19.04.2007 – № 6/7/213-4 и т. д.). О перипетиях их рассмотрения мож-
но написать роман. 

Такие же попытки делали законодатели Приморья, отдельные депутаты Государ-
ственной Думы (В. Варенников в 2000 году и т. д.). 

2 марта 2006 года, а затем повторно 1 ноября 2006 года девять депутатов Государ-
ственной Думы (Е. Галичанин, В. Пехтин, В. Заварзин, А. Сигуткин и др.) внесли в 
Государственную Думу законопроект, предложив считать 2 сентября днем победы  
над милитаристской Японией. Депутат А. Сигуткин вскоре свою подпись отозвал, 
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а 24 января 2007 года вместе с членом Совета Федерации В. А. Озеровым внес зако-
нопроект с измененной формулировкой: «2 сентября – День капитуляции Японии, 
окончания Второй мировой войны». 

Удивительно, но эти инициативы либо под разными предлогами не принимались к 
рассмотрению, волокитились и отклонялись и даже стали мишенью ряда публичных, 
откровенно антироссийских выступлений. 

Так, в № 45/46 «Политического журнала», вышедшем 4 декабря 2006 года тира-
жом 15000 экземпляров, в рубрике «Фокус» опубликован материал «День большой 
бомбы» С. Митрофанова. 

В этом материале в ироническом ключе, с явной насмешкой комментировались 
действия ряда депутатов Государственной Думы, выступивших с инициативой зако-
нодательно установить в России памятную дату «2 сентября – День Победы над мили-
таристской Японией». С. Митрофанов утверждал: «...нетрудно видеть, что и новый 
праздник пополнит круг символических врагов России – узкоглазыми и желтолицы-
ми. Причем за неимением достаточного количества настоящих японцев – якутами, 
чукчами, казахами, которые (если их приодеть) вполне сойдут за японцев». 

Якуты, чукчи и казахи в составе Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов достойно сражались с японскими войсками, освобождая китайцев и корей-
цев. 

В Корее День освобождения празднуется 15 августа. Празднует его и крупнейшая 
в России корейская община на южном Сахалине и Курилах – землях, которые во- 
шли в состав страны по результатам Второй мировой войны. Китайская Народная Ре-
спублика в отличие от России в 2005 году широко отметила 60-летие окончания Вто-
рой мировой войны. Для этого на прием, проведенный высшим руководством КНР в 
начале сентября, была приглашена большая делегация советских и российских вете-
ранов войны. 

Какими извращенными представлениями руководствовался г-н Митрофанов, за-
числяя во врагов многонациональной России «узкоглазых и желтолицых» и предла-
гая почему-то переодевать якутов, чукчей и казахов под японцев? Что это? Ксенофо-
бия или глупость?

Далее г-н Митрофанов писал, что «по идее, планирующийся праздник должен 
стать и намеком МИДу по поводу Курильских островов, что идти на какие-то 
уступки Японии после всенародного отмечания американской ядерной бомбардиров-
ки будет крайне неприятно». 

Таким образом, г-н Митрофанов не видит в Победе над милитаристской Японией 
советского (российского) участия, а сводит эту победу к американской ядерной бом-
бардировке. На театре военных действий советских войск (Северо-Восточный Китай, 
Маньчжурия, Северная Корея, Южный Сахалин, Курильские острова) атомное ору-
жие не применялось, согласия на его применение американцами СССР не давал, и не 
атомные бомбардировки Японии обусловили ее капитуляцию, а именно вступление 
Советского Союза в войну. 

Г-н Митрофанов едва ли не сожалел о том, что идти на уступки Японии «по поводу 
Курильских островов» после «отмечания» праздника будет «неприятно». 

Вот что писали по этому поводу в 2007 году во всероссийский оргкомитет «Победа» 
депутаты С. В. Иванова (Государственная Дума), В. Н. Белоусов. А. С. Стародубцев, 
С. А. Пономарёв и др., представлявшие весь политический спектр парламента (Саха-
линская областная Дума): «Конечно, этот господин может сожалеть о чем угодно, 
но почему солидное издание, рассчитанное на интеллигенцию и политическую эли-
ту, распространило ксенофобские вывихи досужего ума, изложенные в антироссий-
ском и насмехательском стиле, – нам непонятно. 

Завершает маленькое, но ядовитое сочинение С. Митрофанова якобы глубокомыс-
ленный пассаж о возможной связи отсутствия положительного заключения Прави-
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тельства Российской Федерации на законопроект с «неизбывными последствиями 
войны с Японией 1904 – 1905 годов, которые (?) празднуют японцы (?), а могут… 
освежить память нашим коммунистам»(?). 

Неужели требования так называемой «политкорректности» требуют в «Поли-
тическом журнале» задеть всех – от единороссов до коммунистов, даже если это ни 
к селу, ни к городу?

В № 52 еженедельника «Аргументы и факты» за 2006 год под рубрикой «Набо-
левшее» опубликован материал «Все дело в шляпе…» В. Костикова с подзаголовком 
«В преддверии Рождества и Нового Года на Россию обрушились лавины оптимизма». 
Тираж этого номера составил 2904228 экземпляров. 

Иллюстрируется этот тезис следующим пассажем: «Труднее всех в предново-
годней России приходится, как всегда, депутатам». Судя по дальнейшему тексту, 
речь идет о депутатах Государственной Думы Федерального Собрания. «Долго рас-
кидывали умом, что бы к году огненной Свиньи сделать приятного народу. Но так, 
чтобы не в ущерб себе. Выступили с инициативой учредить «День Победы над мили-
таристской Японией». Гуляй, Гаврила!».

Все это ерничанье вызывает у нас возмущение искажением фактической основы 
событий и их безнравственной оценкой. 

Во-первых, (первоначальная) инициатива о закреплении в федеральном законе 
«О памятных днях и днях воинской славы» «Дня Победы над милитаристской Япо-
нией» принадлежит не депутатам Государственной Думы, а Сахалинской област-
ной Думе. 

Во-вторых, это никак не связано с Новым годом вообще и с годом огненной Сви-
ньи в частности, так как последний наступит только в феврале 2007 года. Иници-
атива была внесена Сахалинской областной Думой 10 лет назад. Государственная 
Дума приняла соответствующий закон, но президент России Б. Ельцин, пресс-
секретарем которого был тот же г-н В. Костиков, закон под надуманным предлогом 
отклонил. Только в 2005 – 2006 годах Сахалинская областная Дума еще трижды на-
правляла эту инициативу в Государственную Думу. Зачем за уши притягивать дав-
нюю законодательную инициативу к новогоднему оптимизму?

В-третьих, что понимать под разухабистыми словами: «Гуляй, Гаврила!»? Если 
здесь кроется утверждение, что инициаторы настаивают на нерабочем дне, то это 
не так. Этот день был нерабочим, но до 1947 года. 

В-четвертых, День победы над Японией для нас, дальневосточников, да и для 
многих других людей России, СНГ, наконец – в мире – ничем не отличается от Дня  
Победы над Германией. Это такой же праздник, и тоже со слезами на глазах. По-
этому нам больно, даже не то, что некий ельцинский Костиков глумится над жи-
выми и павшими Гаврилами, а то, что уважаемая и массовая газета «Аргументы и 
факты» печатает эти глумливые строки. 

Тот же автор в № 50 «АиФ» за 13–19 декабря 2006 года рассуждал о том, что 
«складывающаяся в сфере нравственности ситуация имеет прямое отношение к по-
литике». Здесь он был прав. Беда, однако, в том, что, пропагандируя историческое 
беспамятство, сам он пытается ослабить уверенность россиян в себе, что, несо-
мненно, ослабляет политику страны. Поплевывая сегодня на героическое прошлое, 
г-н Костиков, по сути, плюет в будущее страны. Терпеть такое нельзя. Россия не 
стыдится своих военных побед, а гордится ими!».

Установление памятного дня, или Дня воинской славы, не влечет для страны ни-
каких затрат, но принесет Курилам, Сахалину, Дальнему Востоку, наконец всей стра-
не главное – чувство уверенности, гордость за свою историю, укрепит экономику стра-
ны и ее территориальную целостность. 

Количество сторонников умаления советской истории поражает. В газете «Кво-
рум» № 11 (208) (номер 11.04. – 17.04.07) О. И. Казаков в статье «О победных  
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окончаниях» оценивал предложение о внесении в перечень дней воинской славы Дня  
победы над Японией как «очередную законодательную попытку подправить (? – С. П.) 
историю», утверждал, что «пора покончить с мифом советской пропаганды о том, что 
СССР внес решающий вклад в победу над Японией. Это была не наша война (? – С. П.), 
а значит, и не наша победа (? – С. П.). (см.: htt�://www. quo. ru. stat. �html?stat=736). 

Вот что по этому поводу говорил в августе 1945 года в интервью газете «Нью-Йорк 
таймс» американский генерал Ченнолт: «Вступление России в войну против Японии 
явилось тем решающим фактором, который привел к окончанию военных действий. 
Если бы атомная бомба не была сброшена, результат был бы тот же… Благодаря бы-
строму продвижению советских войск было завершено крушение Японии и была до-
стигнута победа» (цит. по: «Пятидесятилетие Великой Победы и Восток». Коллектив 
авторов под ред. Хазанова А. М. М.: Институт востоковедения РАН, 1996. С. 63). 

Приближается 65-летие окончания Второй мировой войны. Ее последние залпы 
на территории нашей страны прогремели на Камышовом перевале между городами 
Холмск (б. Маока) и Южно-Сахалинск (б. Тоёхара) в ночь на 23 августа 1945 года. 
Исторически логично центром поминальных служб и других памятных мероприятий 
сделать именно Сахалин. 

Не так давно (1 сентября 2009 года) широко отмечалась 70-я годовщина начала 
Второй мировой войны. По этому поводу в Польшу съехались десятки мировых ли-
деров. При телетрансляции можно было обратить внимание на то, как ходили желва-
ки на скулах российского премьера во время речи польского президента Л. Качинь-
ского, выступившего с обычными антироссийскими нападками. Думается, В. Пути-
ну тоже есть что сказать по поводу начала и конца Второй мировой войны. Не пригла-
сить ли 2 – 3 сентября 2010 года тех же участников в Южно-Сахалинск? Чтобы увиде-
ли и услышали отношение населения и российского руководства к той войне. Чтобы у 
кого-нибудь другого желваки поиграли. 

На Сахалине 3 сентября ежегодно проходят военный парад, другие праздничные 
мероприятия. Принят закон области «О памятных днях Сахалинской области». В нем 
этот памятный день закреплен как «День освобождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов от японских милитаристов». Конечно, это не решает проблемы в мас-
штабах всей страны, но это и пример, и укор в тех же масштабах. 

Правительство области с одобрения Правительства России и при поддержке МИД 
России готовит проведение в Южно-Сахалинске 2–3 сентября 2010 года международ-
ной научно-практической конференции «Уроки Второй мировой войны и современ-
ность». Губернатор Сахалинской области А. Хорошавин встречался по этому поводу с 
руководителями палат Федерального Собрания и получил заверения в их поддержке 
комплекса мероприятий, посвященных этому событию. 

В этой связи актуально следующее. Россия представила в повестку дня 64-й сессии 
ГА ООН проект резолюции для специального заседания, запланированного на май 
2010 года. В тексте данного документа 8 и 9 мая обозначены как Дни памяти и при-
мирения и вновь не учитывается 2 сентября 1945 года – дата капитуляции Японии, 
союзника фашистской Германии. Это дает возможность Японии изображать из себя 
едва ли не жертву войны, утратившую территории, и необоснованно требовать их воз-
врата. 

Сахалинский областной организационный комитет «Победа» и особенно входящие 
в его состав ветераны предлагают, чтобы на этом заседании ООН, посвященном жерт-
вам Второй мировой войны, была обязательно поднята и подчеркнута тема союзной 
Победы над милитаристской Японией. Полагаем, что такая позиция России в ООН бу-
дет способствовать наступательности российской внешней политики и эффективной 
защите государственных интересов России в АТР. 

Когда же отмечать окончание Второй мировой войны? Второго или третьего сентя-
бря? Думается, что этот вопрос не концептуален, а вторичен. Главное, чтобы на госу-
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дарственном уровне была бы признана необходимость включения такого дня в совре-
менный календарь. За третье сентября говорит действующий Указ ПВС СССР от 2 сен-
тября 1945 года и сложившаяся за 65 лет традиция. Считается, однако, что этот день 
теперь «занят» отмечающимся после бесланских событий Днем солидарности в борь-
бе с терроризмом. На мой взгляд, эти дни ни содержательно, ни эмоционально не про-
тиворечивы. «Нанкинская резня» – разве не пример государственного терроризма? 
Да и окончание войны – это «праздник со слезами на глазах». Однако если настаивать 
на включении даты не только в национальный календарь, но и в календарь междуна-
родный, то с точки зрения исторической точности и чистоты, четкой привязки к дате 
подписания Акта о капитуляции Японии (02.09.45) и психологии восприятия собы-
тия международным сообществом дата 2 сентября в перспективе выглядит предпо-
чтительнее. 

Главное, повторюсь, в другом. В осознании величия произошедшего в 1945 году со-
бытия, заслугах нашей страны и стран антигитлеровской и антияпонской коалиции в 
окончании Второй мировой войны, в необходимости обеспечить историческую преем-
ственность памяти об этом. 

 Нынешнее поколение руководителей страны неоднократно высказывалось за соз-
дание чувства гордости за свою страну у молодого поколения, за помощь ему в ори-
ентации в мировом пространстве. Причем именно на примере недостойного изложе-
ния хода и результатов Второй мировой войны. Об этом говорил 21 июня 2007 года на 
встрече с делегатами Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и 
общественных наук второй Президент России В. Путин. По сути, этому же посвящен 
Указ третьего Президента России Д. Медведева от 15 мая 2009 года «О комиссии при 
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России». Эти верные шаги требуют своего логического за-
вершения, чтобы наши слова не расходились с делом. 


