
осле Крымской конференции глав 

правительств трёх союзных во Второй 

мировой войне держав — СССР, США и Вели-

кобритании (февраль 1945 года), на которой 

СССР выразил согласие вступить в войну про-

тив Японии и были решены вопросы о воз-

вращении нашей стране Южного Сахалина и 

передаче Курильских островов, подготовка к 

предстоящим военным действиям на Дальнем 

Востоке заметно активизировалась — нача-

лась детализация плана войны1. Принципи-

альная установка была дана Сталиным: войну 

провести в самый короткий срок2.

Непосредственная разработка Южно-

Сахалинской операции началась с марта 

1945-го — с прибытием на Северный Саха-

лин нового командира 56-го стрелкового 

корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного 

фронта Героя Советского Союза генерал-

майора А. А. Дьяконова, имевшего значитель-

ный боевой опыт. Наступательная операция 

на Сахалине началась 11 августа 1945 года. 

Единственная грунтовая дорога, идущая на 

юг через перевал Хороми, определила на-

правление главного удара советских войск. 

Исходя из опыта боёв на Западе, наступаю-

щие части преодолевали пограничную поло-

су отдельными отрядами, сформированными 

из состава 79-й стрелковой дивизии 56-го 

стрелкового корпуса (командир — генерал-

майор И. П. Батуров). Основные силы про-

двигались вдоль дороги при поддержке 214-й 

отдельной танковой бригады подполковника 

А. Т. Тимиргалеева. Во втором эшелоне — 2-я 

стрелковая бригада под командованием пол-

ковника А. М. Щекала, в 1942–1943 годах — 

командира 4-й мотострелковой бригады Во-

ронежского и 1-го Украинского фронтов.

Части 79-й стрелковой дивизии неожи-

данно столкнулись с жёстким сопротивлени-

ем японцев, искусно использовавших особен-

ности местности и опиравшихся на Котонский 

укрепрайон с 17 железобетонными оборони-

тельными сооружениями и 162 пулемётными 

дзотами. Эффективно действовала японская 

разведка. На основе прослушивания совет-

ских армейских радиостанций и раскрытия 

позывных должностных лиц японцам удалось 

провести ряд дезинформационных меропри-

ятий с целью оттянуть штурм укреплённого 

района3. Японские войска на Южном Саха-

лине старались не допустить наступавшие 

советские части к южным портам Карафуто, 

откуда в те дни проводилась эвакуация на-

селения, вывозились на территорию Японии 

оборудование и продовольствие.

20 августа был высажен морской десант в 

порт Маока (ныне Холмск). Это привело к ус-

корению прорыва советских войск к столице 

Карафуто — Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск) 

и порту Оодомари (ныне Корсаков). 25 авгус-

та Южно-Сахалинская операция была завер-

шена, а порт Оодомари стал главной базой 

советского ВМФ для проведения десантной 

операции на южные острова Курильской гря-

ды и в перспективе на Хоккайдо. Командиром 

высадки сил десанта на Хоккайдо был назна-

чен «морской Чапаев» — участник Петергоф-

ского десанта (1941) и Моонзундской опера-

ции (1944) контр-адмирал И. Г. Святов.

Начиная с 1943 года советское коман-

дование полагало вероятной высадку на 

Курильские острова десанта американских 

вооружённых сил. Однако военное командо-

вание США отказалось от реализации такого 

плана, посчитав высадку на Курилы сложной, 

дорогой, возможной только с отвлечением 

сил с других направлений и ценой жизни 

многих американцев4.

Не планировался на данном этапе захват 

Курильских островов и советским коман-

дованием, поскольку на Камчатке для этого 

не было достаточных сил. Перед войсками 

Камчатского оборонительного района (КОР) 

2-го Дальневосточного фронта (командую-

щий — генерал-майор А. Р. Гнечко) стояла 

задача обороны побережья полуострова, ку-

да по оценке советского командования мог 

быть нацелен удар японских вооружённых 

сил, имевших базу на острове Парамушир. 

Предполагалось, что основной удар мог быть 

нанесён на Петропавловск-Камчатский с при-

менением блокады5.  Однако в соответствии с 

приказом командующего КОР № 00107 от 29 

июля 1945 года была проведена учёба по под-

готовке войск к десантной операции по за-

хвату северной части Курильских островов6. 

А 15 августа высшее советское военное ко-

мандование, опираясь на решения Крымской 

конференции, приняло решение о немедлен-

ной высадке десантов на острова Курильской 

гряды. При планировании операции расчёт 

был сделан на внезапность7. Существовала 

вероятность и того, что в случае промедления 

Курильские острова могли попасть под аме-

риканский контроль. Как, впрочем, и Южный 

Сахалин, на который высадка американских 

войск предусматривалась планом «Blacklist»8. 

18 августа десант КОР был высажен на 

остров Шумшу. Операция проводилась на-

личными силами, имевшимися на Камчатке: 

двумя стрелковыми полками 101-й стрел-

ковой дивизии, при поддержке кораблей и 

плавсредств торгового флота и Петропав-

ловской военно-морской базы, погранвойск 

и 128-й смешанной авиадивизии9. Восьми-

тысячному советскому десанту, высаженно-

му на Шумшу, противостояло более 12 тысяч 

солдат и офицеров 91-й японской пехотной 

дивизии, врывшихся в землю и окруживших 

себя железобетонными укреплениями. Япон-

ское командование, пытаясь сбросить десант 

в море, предприняло танковую контратаку. 

Десантники справились и с этой задачей: 

около 20 танков остались на поле боя…

Японский гарнизон на северных Куриль-

ских островах капитулировал 23 августа. Пос-

ле этого войска КОР заняли острова Куриль-

ской гряды вплоть до острова Уруп. С 19 ав-

густа по 4 сентября 1945 года подразделения 

87-го стрелкового корпуса (командир — гвар-

дии генерал-лейтенант А. С. Ксенофонтов) 

во взаимодействии с кораблями и частями 

СТОФ высадились на остальных Курильских 

островах, включая Малую Курильскую гряду. 

Десант на Хоккайдо был отменён.

Советское правительство высоко оценило 

результаты Южно-Сахалинской и Куриль-

ской операций: 101-я стрелковая дивизия и 

её 138-й стрелковый полк были награждены 

орденами Ленина; пяти участникам Южно-

Сахалинской операции и девяти участникам 

сражения на острове Шумшу было присвоено 

звание Героя Советского Союза.

г. Южно-Сахалинск
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