
«И помнит мир спасенный». 
К 70-летию окончания 2-й мировой войны. 

 

В этом году 2 сентября исполняется 70 лет со дня окончания 2-й мировой 

войны – самой кровопролитной, самой масштабной и разрушительной в 

истории человечества. Она продолжалась 6 лет и велась на территории 

Европы, Азии, Африки, на обширных акваториях Атлантического, Северного 

Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. В войну было втянуто 61 

государство, 80 % населения земного шара. 110 млн. человек были 

мобилизованы в вооруженные силы.  Всего война затронула около 2 млрд. 

человек. 

Началом войны считается нападение Германии на Польшу 1 сентября 

1939 г. 3 сентября войну Германии объявили Великобритания и Франция. В 

состав англо-французской коалиции вошли британские доминионы и 

колонии: Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южно-Африканский союз, 

Канада. 

10 июня 1940 г. в войну против Великобритании и Франции вступила 

Италия. Одновременно с военными действиями в Европе, в Азии усилила 

свою агрессию в Китае Япония. 

27 сентября 1940 г. три государства-агрессора Германия, Италия и 

Япония укрепили свой союз, подписав Берлинский пакт. А 22 июня 1941 г. 

фашистская Германия напали на Советский Союз. Для нашего народа 

началась Великая Отечественная война, ставшая частью 2-й мировой. 

Священная война с фашизмом продолжалась 4 года и закончилась полной и 

безоговорочной капитуляцией Германии. В полночь 8 мая 1945 г. 

представители СССР, США, Великобритании и Франции приняли 

капитуляцию Германии. А несколькими днями раньше - 2 мая из войны 

вышла Италия. Война в Европе закончилась, но она продолжалась в Азии. 

Япония складывать оружие не собиралась. 

17 июля 1945 г. главы трех государств-союзников СССР, США и 

Великобритания съехались в Потсдам на конференцию, где Сталин, Трумен и 

Черчиль  обсуждали не только европейские проблемы, но и обстановку на 

Дальнем Востоке.  

26 июля от имени глав правительств США, Великобритании и Китая 

была опубликована Потсдамская декларация 1945 г., где содержалось 

требование о немедленной капитуляции Японии. На что Япония ответила 

полным несогласием. После чего Советский Союз подтвердил свою 

готовность вступить в войну с Японией, о чем шла речь еще на Крымской 

конференции в феврале 1945 г. 

Вечером 8 августа 1945 г. Советское правительство через посла в 

Москве передало японскому правительству следующее заявление: «После 

разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась 

единственной великой державой, которая стоит за продолжение войны. 

СССР присоединяется к Потсдамской декларации и принимает предложение 
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союзников об участии в войне против японских агрессоров. Советское 

правительство считает, что такая политика является единственным 

средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от 

дальнейших жертв и страданий. Ввиду изложенного Советское 

правительство заявляет, что с завтрашнего дня, т.е. с 9-го августа, Советский 

Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией». 

 Принимая такое решение, Советский Союз стремился обеспечить 

безопасность своих дальневосточных рубежей, приблизить окончание 2-й 

мировой войны, выполнить свои союзнические обязательства, взятые на 

Крымской конференции. 

Заявление СССР прозвучало на весь мир и сразу же нашло горячий 

отклик. 9 августа благодарственная телеграмма пришла из Китая. В Англии 

было опубликовано специальное заявление премьер-министра Этти, где 

высоко оценивалось «великое решение Советской России». Также 

восторженно о союзнической солидарности СССР писали американские 

газеты. А двумя днями раньше 6 августа на японский город Хиросиму 

американцами была сброшена атомная бомба. 9 августа опыт был повторен, 

и вторая бомба поразила город Нагасаки. Как считают историки, военной 

необходимости в этом не было, а вот политическая была на лицо. Трумен не 

скрывал, что новое оружие было продемонстрировано «русским парням». 

10 августа 1945 г. священную войну против Японии объявила 

Монголия. В декларации по этому поводу подчеркивалось, что 

существованию независимой Монголии препятствовал и препятствует 

японский империализм. 

Японское командование имело детально разработанный, проверенный 

по картам и на местности план отражения возможного наступления 

советских войск и нанесения сильных контрударов с целью восстановления 

положения. Однако, надеясь, что Советская Армия сможет выступить только 

зимой или весной 1946 г., штаб Квантунской армии в начале 1945 г. 

приступил к перегруппировке войск в пограничных районах. В это время 

советские войска уже выдвинулись в исходное положение для наступления. 

Они нанесли удары на всех направлениях именно в тот момент, когда часть 

японских дивизий находилась в движении. 

В ночь на 9 августа 1945 г. передовые и разведывательные отряды трех 

фронтов устремились на территорию противника. Наступление развернулось 

в сильную непогоду: с 8 августа в Приморье и Приамурье шли непрерывные 

дожди. Уровень рек поднялся на 4 метра. Небольшие горные реки и ручьи 

превратились в бурные потоки, затопили долины. В течение ночи части 

советских войск овладели многими приграничными опорными пунктами 

врага, чем обеспечили успешные действия главных сил. Одновременно 76 

самолетов ИЛ-4 9-й воздушной армии нанесли удары по военным объектам в 

Чанчуне и Харбине. С рассветом 9 августа главные силы Забайкальского и   

1-го Дальневосточного фронтов перешли в наступление и на широком 

фронте пересекли государственную границу. Прорвав приграничные 

укрепленные районы, они разгромили японские войска прикрытия и 
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вступили на территорию Маньчжурии одновременно с востока и запада. В то 

время главные силы 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с 

Амурской военной  флотилией форсировали Амур и Уссури, атаковали 

вражеские береговые укрепления. С утра 9 августа и в последующие дни 

главные силы авиации фронтов наносили частые удары по железнодорожным 

узлам, станциям, аэродромам, колоннам войск противника на шоссейных и 

грунтовых дорогах в районах Харбина, Шэньяна, Чанчуня. Тихоокеанский 

флот начал установку оборонительных минных заграждений, торпедные 

катера нанесли удары по кораблям и судам в портах Северной Кореи. Таким 

образом, в течение первого дня военных действий японские войска были 

атакованы на суше, с воздуха и моря на всѐм протяжении границы с 

Маньчжоу-Го и на побережье Северной Кореи. 

Японская ставка, ошеломленная внезапными ударами советских войск 

и авиации, постепенно отводила войска в глубь Маньчжурии. При 

отступлении противник взрывал мосты, склады, телеграфные линии, травил 

колодцы. В последующие дни советские войска наступали также 

стремительно. За шесть дней до 14 августа были разгромлены вражеские 

войска в 16 укрепленных районах, пройден путь на Забайкальском фронте на 

250-400 км., на I-м Дальневосточном – на 120-150 км. и на 2-м 

Дальневосточном на 50-200 км. Вступление в войну Советского Союза 

убедило японское правительство, что возможность затянуть войну и 

добиться приемлемых для себя условий мира исчезла. Уже утром 9 августа 

состоялось экстренное заседание Высшего совета по руководству войной, на 

котором премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в 

войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение 

и делает невозможным продолжение войны». Эту же мысль высказал и 

министр иностранных дел: «Настоящая ситуация настольно критическая, что 

исключает всякую надежду на победу, и поэтому мы должны немедленно 

принять Потсдамские условия». 

После напряженных переговоров ранним утром 10 августа Японское 

правительство согласилось принять условия Потсдамской декларации, если 

союзники сохранят императорскую форму правления. Утром 12 августа 

Министерство иностранных дел Японии получило ответ союзников, где 

признавалась возможность сохранения института императора. 14 августа в 10 

часов император Японии Хирохито созвал объединенное совещание 

Высшего Совета по руководству войной и кабинета министров. От его имени 

было сделано заявление «Я повелел принять Потсдамскую декларацию. 

Примите условия немедленно. Чтобы народ мог знать о моѐм решении, я 

повелеваю сочно подготовить императорский рескрипт по этому вопросу». 

Узнав, что император записал обращение к народу о прекращении 

войны, группа офицеров-фанатиков, так называемые «молодые тигры» 

решила сорвать принятие декларации, устранив «сторонников мира». Убив 

начальника охраны императорского двора, путчисты проникли во дворец, 

однако, разыскиваемых лиц, как и пленки с записью речи императора, им 

найти не удалось. Поспешно организованный путч был ликвидирован в 
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первые же часы. Его зачинщиков не судили. По самурайскому обычаю им 

предложили сделать харакири. 

Решение о капитуляции было для некоторых высших военных и 

политических чинов невыносимо. Попытался покончить с собой бывший 

премьер-министр Тодзио – первый из главных военных преступников 

Японии, покончили жизнь самоубийством военный министр Аннами, 

создатель корпуса «камикадзе» вице-адмирал Ониси, фельдмаршал Сугияма 

и другие генералы и министры кабинета Судзуки. 

Вечером 14 августа командование Квантунской армии получило приказ 

генерального штаба с требованием уничтожить знамена, портреты 

императора, императорские указы, секретные документы. 15 августа пал 

кабинет Судзуки. Целый день и ночь около правительственных учреждений 

горели костры, срочно сжигались архивы. Однако, приказа прекратить 

сопротивление Квантунская армия не получила. В связи с этим Генеральный 

штаб советской Армии выступил со специальным разъяснением, в котором 

подчеркивалось: «Сделанное Японским императором сообщение о 

капитуляции Японии является декларативным. Приказ о прекращении 

боевых действий не дан. Ввиду изложенного вооруженные силы Советского 

Союза будут продолжать свои наступательные операции против Японии». 

15 августа войска всех трех фронтов на Дальнем Востоке: 

Забайкальского , 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточного  

продолжили наступление в Маньчжурию. Начиная освободительный поход в 

Азии советское командование придавало большое значение разъяснению 

целей и задач Маньчжурской операции и среди населения и среди советских 

солдат. В обращении маршала Василевского говорилось: «Товарищ боец! 

Воин страны Советов. Ты вступил на землю Маньчжурии с великой 

благородной целью – разгромить войска японских агрессоров и 

ликвидировать второй очаг мировой войны. Будь достоин великой 

освободительной миссии, которая возложена на тебя Родиной. Будь 

внимателен к интересам китайского населения, уважай его обычаи. Наш 

народ с гордостью следит за твоими подвигами. Он верит, что своим 

поведением, ты, советский воин, ещѐ больше прославишь Красную Армию». 

Быстрое наступление советских войск было для японцев 

необъяснимым чудом. Бывший командующий 5-й японской армией генерал 

Симидзу при допросе показал: «Мы не ожидали, что русская армия пройдет 

через тайгу, безводные пустыни и горы, укрепленные районы в лесах и 

болотах, и наступление русских со стороны труднодоступных участков 

оказалось для нас совершенно неожиданным». Все это поставило японское 

командование перед фактом военного поражения Квантунской армии. 17 

августа главнокомандующий Квантунской  армией генерал Ямада обратился 

к маршалу Василевскому с предложением начать переговоры  о прекращении 

военных действий. Одновременно генерал Ямада уведомил советское 

командование, что отдал войскам приказ о немедленном прекращении 

боевых действий и сдаче оружия.  
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19 августа в 14 часов 10 мин. генерал Ямада подписал заранее 

подготовленный акт о капитуляции. Вечером того же дня со здания штаба 

главного командования японских войск в Чанчуне был спущен японский 

флаг, его место занял советский. 

Разоружение группировок, находящихся в Северо-Восточном Китае и 

Северной Корее, продолжалось до конца августа. Тогда же завершилась 

операция на Южном Сахалине и Курильских островах. Освобожденная 

территория Маньчжурии составляла 1,3  кв.км. с населением свыше 40 млн. 

человек. Города и села встречали советских солдат с искренним ликованием. 

Тысячи подарков, благодарственных писем от отдельных граждан, 

организаций, общин были преподнесены в знак глубочайшей 

признательности. Многие из этих реликвий и поныне хранятся в 

Центральном музее Вооруженных сил в Москве. Одна из них – рулон шелка 

длиной более 700 м. с подписями китайских граждан провинции Гирин. Как 

только русские войска вошли в город Чанчунь, который был столицей 

бывшего Маньчжоу-Го, мэр города передал коменданту города, генералу 

Карлову благодарственное письмо. В нѐм говорилось: «Мы, китайцы, 

проживающие на северо-востоке Китая, уже много лет страдаем от японских 

насильников. В момент, когда всѐ население вопило от голода и мыкалось в 

ужасе и печали, пришли вы, советские солдаты, и спасли нас. Считаю своим 

долгом выразить Вам и просить Вас, господин генерал-майор, передать 

Вашей Красной Армии искреннюю благодарность как от себя, так и от всего 

населения нашего города». 

 Во время Маньчжурской операции советскими войсками был 

освобожден лагерь военнопленных, где находилось свыше 2 тыс. человек, в 

основном американцы. Когда они поняли, что освобождены, начался 

стихийный митинг. От имени всех сказал американский солдат: «Мы 

умирали здесь от голода и пыток. За три года только четырѐм удалось бежать 

из этого лагеря, но и они были схвачены и заморены до смерти. Наши 

русские боевые друзья, к вам обращаюсь я, простой американский солдат, со 

словами горячей благодарности и любви.  Никто из нас не забудет этого дня. 

На всю жизнь мы ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы 

завещаем своим детям». 

Вся подготовительная работа по организации официального 

подписания акта о капитуляции проводилась штабом американского генерала 

Макартура в Маниле. Макартур в это время был назначен союзным 

верховным командующим и ему поручалось принятие капитуляции и еѐ 

осуществление. 19 августа в Манилу прибыла японская делегация в составе 

15 человек. 20 августа японцам был вручен акт о капитуляции, 

согласованный союзными державами. Актом предусматривалось 

безоговорочная капитуляция вооруженных сил самой Японии и всех без 

исключения войск, находившихся под еѐ контролем. Японские войска 

немедленно прекращают военные действия, военнопленные и 

интернированные лица союзных держав освобождаются с обеспечением их 

защиты, содержания и ухода за ними, а также доставке их в указанные места. 
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Были обсуждены вопросы оккупации Японии и процедура подписания акта о 

еѐ капитуляции. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора 

«Миссури», вошедшего в Токийский залив, состоялась церемония 

подписания акта. 

На верхней палубе линкора был поставлен большой стол, за которым  

находились представители делегации США, Великобритании, СССР, 

Франции, Китая, Австралии, Канады, Голландии, Новой Зеландии, 

присутствовали многочисленные корреспонденты. К борту линкора японская 

делегация была доставлена на американском эсминце «Лэнсдаун» в 8 час.55 

минут.  По японскому обычаю в течение пяти минут, «минут позора» 

представители  делегации стояли, опустив головы, демонстрируя смирение. 

В 9 час. 4 мин. после краткой речи генерала Макартура министр 

иностранных дел Японии Сигэмицу и представитель  императорской ставки 

генерал Умэдзу подписали акт о безоговорочной капитуляции. Затем под ним 

поставили подписи представители союзных держав. От Советского Союза 

документ подписал генерал Деревянко. Всего церемония подписания акта о 

капитуляции Японии заняла 20 мин. Вторая мировая война закончилась. 

В год 70-летия еѐ завершения очень хочется верить, что человечество, 

постигая уроки своей истории, поймѐт, что у войны не бывает победителей, 

потому что  для всех война это, прежде всего, невосполнимые потери и 

жертвы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


