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японские пограничные полицейские посты, открыть дорогу для наступления 

основных войск Красной Армии на территории о-ва Сахалин.  

Для ликвидации наиболее укреплѐнных пикетов в районе посѐлков Ам-

беду и Кир была создана отдельная группа из 55-ти пограничников. Штурм 

пикета Амбеду с привлечением артиллерии продолжался четыре часа и толь-

ко понеся большие потери японцы сдались. Группа под командованием капи-

тана Супрунова 15 августа 1945 г. взяла штурмом пограничный полицейский 

пост Кир в долине р. Пилевка. Японцы потеряли в ходе боя 20 чел. убитыми, 

4 тяжѐлых пулемѐта было захвачено в качестве трофея, взорван склад с бое-

припасами. Всего в период с 9 по 21 августа 1945 г. отрядом было проведено 

22 боевых операции. За отличное выполнения боевых задач свыше 

200 солдат и офицеров были награждены орденами и медалями СССР. Весь 

личный состав отряда был награждѐн медалью «За победу над Японией»
1
. 

В ходе боѐв в августе 1945 г. пограничники Приморского пограничного 

отряда уничтожили 33 японских пикета и другие пограничные укреплѐнные 

соединения. Японская сторона оказывала сильное сопротивление и 

68 пограничников погибли, 7 — умерли от ран, 176 — ранены, 3 — числятся 

без вести пропавшими
2
. Приморские пограничники с честью выполнили свой 

долг, но 2 сентября 1945 г. война для них не закончилась. Пограничники 

продолжали нести службу, охраняя государственную горницу СССР на 

Дальнем Востоке. 

 

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

СССР И ЯПОНИЯ В 1945 г. 
А.Ю. Юркевич  

Кубанский государственный аграрный университет. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Д.А. Салфетников, г. Краснодар  

 

Советский Союз, вступив в войну с Японией в августе 1945 г., внес ре-

шающий вклад в ее разгром и ускорил окончание Второй мировой войны
3
. 

Предпосылки советско-японской войны 1945 г. возникли тогда, когда окон-

чилась русско-японская война — в день подписания Портсмутского мира 

5 сентября 1905 г. Территориальные потери России были незначительны — 

арендованный у Китая Ляодунский полуостров и южная часть острова Саха-

лин. Гораздо более весомой была потеря влияния в мире и на Дальнем Во-

стоке, в частности вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей 

части флота на море. Япония стала доминирующей державой, она практиче-
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ски бесконтрольно эксплуатировала морские ресурсы, в том числе — в рос-

сийских территориальных водах. 

Одновременно шел процесс усиления позиций Японии в Китае, кото-

рый также был ослаблен. Начавшийся в 1920-е гг. процесс усиления СССР, 

восстанавливавшегося после военных и революционных потрясений, доволь-

но быстро привел к тому, что между Токио и Москвой сложились отноше-

ния, которые можно охарактеризовать как «холодная война». Дальний Во-

сток надолго стал ареной военного противостояния и локальных конфликтов. 

К концу 1930-х гг. напряжение достигло пика, и этот период ознаменовался 

двумя самыми крупными столкновениями между СССР и Японией — кон-

фликтом на озере Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-Гол — в 1939 г. 

Обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать 

компромисс в отношениях с Японией, которая, в свою очередь стремилась 

укрепить свои границы с СССР. Результатом совпадения интересов двух 

стран становится подписанный 13 апреля 1941 г. пакт о ненападении. 

В 1941 г. страны гитлеровской коалиции (кроме Японии), объявили 

войну СССР, и этом же году Япония напала на США, положив начало войне 

на Тихом океане. Вместе с тем Япония не оставляла мысли об агрессии про-

тив СССР. Так, план наступления был представлен уже 2 июля 1941 г., была 

проведена скрытая мобилизация в Манчжурии, а численность Квантунской 

армии увеличена вдвое
1
. Как считал министр иностранных дел Мацуока, 

«…политика Японии не должна быть связана ни с пактом о нейтралитете, ни 

с Антикоминтерновским пактом»
2
. 

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции СССР обязался объявить 

войну Японии через 2—3 месяца после окончания военных действий в Евро-

пе. На Потсдамской конференции в июле 1945 г. союзники выступили с об-

щей декларацией, требуя безоговорочной капитуляции Японии. Япония пы-

талась вести сепаратные переговоры с СССР, но безуспешно. 

Наиболее значительные силы Квантунской группировки — до десяти 

дивизий — дислоцировались на востоке Маньчжурии, который граничил с 

советским Приморьем, где был размещен первый Дальневосточный фронт в 

составе 31 пехотной и кавалерийской дивизии, мехкорпуса и 11 танковых 

бригад. На севере Маньчжурии японцы сосредоточили одну пехотную диви-

зию и две бригады — тогда как им противостоял 2-й Дальневосточный фронт 

в составе 11 пехотных дивизий, 4 пехотных и 9 танковых бригад. На западе 

японцы разместили 6 пехотных дивизий и одну бригаду — против 33 совет-

ских дивизий, в том числе двух танковых, двух механизированных корпусов, 

танкового корпуса и шести танковых бригад. В центральной и южной Мань-

чжурии японцы имели еще несколько дивизий и бригад, а также две танко-

вые бригады и всю боевую авиацию. 
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Утром 9 августа 1945 г. советские войска начали боевые действия. Из 

Монголии в центр Маньчжурии наступала 6-я гвардейская танковая армия 

генерала Кравченко. 11 августа армии встала из-за отсутствия топлива, но 

был использован опыт немецких танковых частей — доставка топлива транс-

портными самолетами. В результате до 17 августа 6-я гвардейская танковая 

армия продвинулась на несколько сотен километров — и до столицы Мань-

чжурии города Чаньчунь осталось около ста пятидесяти километров. Первый 

Дальневосточный фронт сломил оборону японцев на востоке Маньчжурии, 

заняв крупнейший город в этом регионе — Муданьцзянь. 

В ряде районов советским войскам пришлось преодолевать упорное 

сопротивление противника. В полосе 5-й армии с особой ожесточенностью 

оборонялись японцы в районе Муданьцзяна. Были случаи упорного сопро-

тивления японских войск в линиях Забайкальского и 2-го Дальневосточного 

фронтов. Японская армия также предпринимала многочисленные контратаки. 

17 августа 1945 г. в Мукдене советские войска взяли в плен императора 

Маньчжоу-Го Пу И (последний император Китая). 14 августа японское ко-

мандование обратилось с просьбой о перемирии, но военные действия с 

японской стороны не прекращались. Лишь через три дня Квантунская груп-

пировка получила приказ командования о капитуляции, которая вступила в 

силу 20 августа 1945 г. 

18 августа была начата высадка десанта на самые северные из Куриль-

ских островов. В этот же день главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке отдал приказ об оккупации японского острова Хоккайдо 

силами двух стрелковых дивизий. Этот десант не был осуществлен из-за за-

держки продвижения советских войск на Южном Сахалине, а затем отложен 

до распоряжений Ставки. 

Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, 

Маньчжурию и часть Кореи, захватив Сеул. Основные боевые действия на 

континенте велись по 20 августа 1945 г., но отдельные бои продолжались до 

полной капитуляции Квантунской группировки войск.  

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 на борту 

линкора «Миссури» в Токийской бухте. От Советского Союза акт подписал 

генерал-лейтенант К.М. Деревянко. В результате войны СССР вернул терри-

тории, утраченные Российской империей в 1905 г. по итогам Портсмутского 

мира, а также ранее уступленную Японии в 1875 г. основную группу Куриль-

ских островов, закреплѐнную за Японией Симодским договором 1855 г. юж-

ную часть Курил. Последняя территориальная потеря Японией не признана 

до сих пор. Согласно Сан-Францискому мирному договору Япония отказа-

лась от любых притязаний на Сахалин и Курилы. Но договор не определял 

принадлежность островов и СССР не подписал его. В 1956 г. была подписана 

Московская декларация, по которой прекращено состояние войны и установ-

лены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией. 
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Япония оказалась вовлечена в территориальный спор с Китайской Народ-

ной Республикой по поводу принадлежности островов Сэнкаку, несмотря на 

наличие мирных договоров между странами. Кроме того, несмотря на наличие Ба-

зового договора об отношениях между Японией и Кореей, Япония и Республика 

Корея также вовлечены в территориальный спор о принадлежности островов Ли-

анкур. 

По японским данным, до двух миллионов японских военнослужащих и 

мирных граждан было депортировано на работы в СССР. В результате тяжѐлого 

труда, морозов и болезней, по японским данным, погибло 374 тыс. По советским 

данным число военнопленных составило 640 тыс. чел. Сразу же после окончания 

военных действий освобождено 65 тыс. раненых и больных. Умерло в плену 62 

тыс. военнопленных, из них 22,3 тыс. до поступления на территорию СССР. Еже-

годно репатриировалось в среднем по 100 тыс. чел. К началу 1950 г. осталось око-

ло 3 тыс., осужденных за уголовные и военные преступления (из них 971 переда-

ны Китаю за совершенные преступления против китайского народа), которые в 

соответствии с Советско-японской декларацией 1956 г. были досрочно освобож-

дены и репатриированы. 

Победа Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке в сентябре 1945 

г. досталась ценой жизни военнослужащих. Общие потери войск с учетом сани-

тарных составили более 36,4 тыс. Монгольская народно-революционная армия по-

теряла 197 бойцов. 

Разгром Квантунской группировки войск в Маньчжурии решил судьбу 

Японии. Атомные бомбардировки, предпринятые американскими правителями, 

являлись средствами шантажа, психологического запугивания мира, и прежде все-

го Советского Союза. Не атомные бомбардировки, а вступление СССР в войну 

против Японии являлось решающим в разгроме японского милитаризма и оконча-

ния Второй мировой войны. 
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10 сентября 1939 г., парламент Канады объявил войну нацистской Гер-

мании. Премьер-министр Уильям Лайон Маккензи Кинг выступил против так 

называемых «неограниченных обязательств» и решил свести участие Канады 

в войне к минимуму. На фронт была отправлена лишь одна дивизия. Прави-

тельство решило уделить большее внимание программе тренировки летного 
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