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Завершающим этапом Великой Отечественной войны является совет-

ско-японская война 1945 г. Ни по ожесточѐнности, ни по масштабам потерь 

она не может сравниться не только с другими войнами ХХ столетия, но даже 

с такими операциями Второй мировой войны, как Московская, Сталинград-

ская, Курская битвы, Нормандская операция и др. Однако эта война оставила 

чрезвычайно глубокий след в истории и остаѐтся фактически единственным 

не развязанным узлом Второй мировой войны.  

В 1932 г. Япония захватила северо-восточные территории Китая с по-

следующим на них восстановлением маньчжурской династии Цин в новооб-

разованном государстве Маньчжоу-го и, разработав план войны на Дальнем 

Востоке и в Сибири под названием «Особые манѐвры Квантунской армии», 

готовилась к его осуществлению. За время Великой Отечественной войны 

японские вооружѐнные силы 779 раз нарушили сухопутную границу, 

433 раза вторгались в воздушное пространство СССР для сбора информации, 

забрасывали шпионов и диверсантов. Япония закрыла безопасные морские 

пути, задержала 178 и потопила 18 российских судов
1
. 

Ликвидация очага войны на Дальнем Востоке являлась делом государ-

ственной и общенациональной важности. Союзники признавали решающее 

значение вступления СССР в войну против Японии, заявляя, что только 

Красная Армия способна нанести поражение наземным силам японских ми-

литаристов. В итоге обсуждений на Крымской конференции 1945 г. было 

подписано Соглашение трѐх держав, в котором говорилось: «Руководители 

трѐх великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капи-

туляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в 

войну против Японии на стороне союзников». 

Квантунскую группировку войск возглавлял опытный японский гене-

рал армии Отодзо Ямада. К началу войны против нашей страны японская ар-

мия на Дальнем Востоке вместе с марионеточными войсками местных прави-

телей насчитывала свыше 1200 тыс. чел. В еѐ состав входили три фронта: 1-й 

Восточно-Маньчжурский фронт, развѐрнутый вдоль границ Приморья, 3-й 

Западно-Маньчжурский фронт, предназначенный для действий на монголо-

маньчжурском направлении, 17-й (Корейский), располагавшийся в Корее и с 

10 августа оперативно подчинѐнный командующему Квантунской группи-
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ровки, 4-я отдельная армия, предназначавшаяся для действий на северо-

восточных границах Маньчжурии. На Южном Сахалине и Курильских ост-

ровах были развѐрнуты части 5-го фронта в составе трѐх пехотных дивизий, 

одной пехотной бригады и отдельных пехотного и танкового полков. С воз-

духа Маньчжурию прикрывала 2-я воздушная, а Корею —5-я воздушная ар-

мии. На территории Маньчжурии в распоряжении японского командования 

находились армии Маньчжоу-го, Внутренней Монголии и Суйюанская ар-

мейская группа, которые насчитывали восемь пехотных и семь кавалерий-

ских дивизий, четырнадцать пехотных и кавалерийских бригад
1
. 

Разработанный в Генеральном штабе план кампании на Дальнем Во-

стоке был одобрен Ставкой, а затем утверждѐн ЦК партии и Государствен-

ным Комитетом Обороны. В плане предусматривалось нанести основной 

удар со стороны Забайкалья — территории МНР — в направлении на Чан-

чунь (Синьцзян) и Шэньян (Мукден). Его цель — вывести главную группи-

ровку советских войск в обход с юга Хайларского и Халун-Аршанского 

укреплѐнных районов и рассечь 3-й фронт Квантунской армии на две части. 

Правда, на пути наступления советских войск этой группы до выхода их в 

центральные районы Северо-Восточного Китая находилась безводная пу-

стынная степь, а также труднодоступный горный хребет Большой Хинган. 

Встречный сильный удар предусматривался со стороны Приморья, из 

района южнее оз. Ханка, в направлении на Цзилинь (Гирин) войсками 1-го 

Дальневосточного фронта. После соединения 1-го Дальневосточного и За-

байкальского фронтов войска должны были развивать наступление в направ-

лении на Мукден, Порт-Артур. Им предстояло прорвать полосу японских 

укреплѐнных районов; для этого они должны были иметь все необходимые 

силы и средства. Указанные направления обеспечивали полное окружение 

главных японских сил в кратчайшие сроки. 

Для разгрома японских войск и скорейшего окончания войны в сроч-

ном порядке была проведена стратегическая перегруппировка сил и средств с 

западного театра военных действий на Дальний Восток. Перегруппировка 

проводилась в условиях строгой маскировки при мобилизации всех сил и 

средств Наркомата путей сообщения, и прежде всего на дорогах Восточной 

Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Ежесуточно на Забайкалье в июне 

проходило до 30 поездов. 

Все сосредоточенные на Дальнем Востоке войска решением Ставки 

были объединены в три фронта: Забайкальский фронт — командующий 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, 1-й Дальневосточный — ко-

мандующий Маршал Советского Союза К.А. Мерецков и 2-й Дальневосточ-

ный фронт — командующий генерал армии М.А. Пуркаев. Тихоокеанский 

флот — командующий адмирал И.С. Юмашев. Флот базировался на Влади-

восток, Советскую Гавань и Петропавловск-Камчатский. Краснознамѐнная 
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Амурская флотилия базировалась на Хабаровск, на р. Зея, Сретенск, на 

р. Шилка и оз. Ханка. Руководство Военно-Морскими Силами на Дальнем 

Востоке Ставка возложила на Главнокомандующего Военно-Морскими Си-

лами СССР адмирала флота Н.Г. Кузнецова.  

В ночь на 9 августа 1945 г. передовые батальоны и разведывательные 

отряды трѐх фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях — лет-

него муссона, приносящего частые и сильные дожди, двинулись на террито-

рию противника. С рассветом главные силы Забайкальского и 1-го Дальнево-

сточного фронтов перешли в наступление. 

10 августа в войну вступила Монгольская Народная Республика. Мон-

гольская народно-революционная армия наносила удар от Сайн-Шанда в пу-

стыне Гоби по войскам князя Де Вана и Суйюаньской армейской группы в 

направлении Калгана (Чжанцзякоу), смешанная советско-монгольская конно-

механизированная группа из Северной Гоби в направлении города Долоннор 

(Долунь), 17-я армия — от Югодзирь-Хида на Чифын, с целью разгрома 

войск левого крыла 44-й японской армии.  

В результате успешного решения замысла, группировка японских 

войск была изолирована от войск Северного фронта, действовавшего в рай-

оне Бэйпина (Пекина), и потеряла возможность получить помощь с юга. 53-я 

армия и 6-я гвардейская танковая армия от Мамата наступали на Шэньян 

(Мукден), местопребывание штаба японского 3-го фронта, нанося удар по 

правому крылу 44-й армии. 39-я армия из Тамцак-Булакского выступа, громя 

30-ю и левое крыло 4-й отдельной японских армий, продвигалась вдоль же-

лезной дороги на Чанчунь (Синьцзян), где находился штаб Квантунской 

группировки войск, а ей навстречу с востока выходила 5-я армия 1-го Даль-

невосточного фронта. 36-я армия из Даурии через Хайлар наносила удар на 

Цицикар по центру 4-й отдельной армии. С воздуха Забайкальский фронт 

поддерживала 12-я воздушная армия. 

Во 2-м Дальневосточном фронте шесть небольших войсковых группи-

ровок прикрывали железную дорогу в Забайкалье от устья р. Шилки до устья 

Зеи. 2-я Краснознамѐнная армия с Буреинского плато через Малый Хинган 

продвигалась с севера в направлении Цицикара, 15-я армия из Биробиджана 

вдоль течения Сунгари наступала на Харбин, 5-й отдельный стрелковый кор-

пус от Бикина шѐл с боями на Боли, 16-я армия наносила удар с Северного 

Сахалина по Южному, воинские части Камчатского оборонительного района 

овладевали Курильскими островами. С воздуха войска фронта поддерживала 

10-я воздушная армия. 

На 1-м Дальневосточном фронте 35-я армия от Губерова и Лесозавод-

ска наносила удар на Линькоу, 1-я Краснознамѐнная — от оз. Ханка через 

Мулин и Муданьцзян наступала на Харбин, где соединялась с 15-й армией; 5-

я армия прорывалась от Гродекова на Гирин. 25-я армия продвигалась через 

Ванцин с поворотом на Яньцзи к Корее и затем берегом Японского моря вы-
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ходила к знаменитой 38-й параллели, ставшей позднее границей между 

КНДР и Южной Кореей, нанося удар по 17-му фронту. С воздуха войска 

фронта поддерживала 9-я воздушная армия. 

С 1-м Дальневосточным фронтом взаимодействовала основная часть 

сил Тихоокеанского флота, базировавшаяся во Владивостоке. Согласованные 

операции подвижных частей с суши и десантников с моря по овладению ко-

рейскими портами Юки, Расин, Сейсин и Гензан были быстрыми и удачны-

ми. Отличились парашютисты, высадившиеся в Харбине, Гирине и Хамхын-

ге — в далѐком вражеском тылу: царившая в японских войсках растерян-

ность, вызванная поражением Квантунской армии на фронте, облегчила па-

рашютистам выполнение ответственных заданий.  

Передовые части Забайкальского фронта уже к 11 августа подошли к 

западным склонам Большого Хингана, а подвижные войска главной группи-

ровки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Фор-

сирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в 

современной войне. К исходу 14 августа войска Забайкальского фронта, 

пройдя расстояние от 250 до 400 км, вышли в центральные районы Мань-

чжурии и продолжали продвигаться к еѐ столице Чанчуню и крупному про-

мышленному центру Мукдену. За это же время войска 1-го Дальневосточно-

го фронта в условиях труднопроходимой горно-таѐжной местности, прорвав 

сильную полосу обороны, продвинулись вглубь Маньчжурии на 120—150 км 

и завязали бой за город Муданьцзян. Войска 2-го Дальневосточного фронта 

вели бои на подступах к Цицикару и Цзямусы. Таким образом, уже к исходу 

шестых суток наступления Квантунская группировка оказалась расчленѐнной 

на части
1
. 

Столь высокие темпы наступления войск Красной Армии, действовав-

ших на отдельных, разобщѐнных операционных направлениях, стали воз-

можны лишь благодаря тщательно продуманной группировке войск, знанию 

природных особенностей местности и характера системы обороны врага на 

каждом операционном направлении, широкому и смелому использованию 

танковых, механизированных и конных соединений, внезапности нападения, 

высокому наступательному порыву, решительным до дерзости и исключи-

тельно умелым действиям, отваге и массовому героизму воинов Красной 

Армии и моряков.  

Родина достойно оценила подвиг своих сынов. 87 воинов стали Героя-

ми или дважды Героями Советского Союза, свыше 300 тыс. — получили ор-

дена и медали. Всем участникам войны с Японией была вручена медаль «За 

победу над Японией»
2
. 

Таким образом, именно действия советских Вооружѐнных Сил по при-

знанию японского премьер-министра Судзуки, а не атомная бомбардировка 
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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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Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж. 
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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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