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В начале августа 1945 года Советский Союз, выполняя свои обязательства перед союзниками, 
начал военные действия на Дальнем Востоке. На территории Маньчжурии и Северной Кореи была 
сосредоточена крупная стратегическая группировка противника. Ее основой являлась японская 
Квантунская армия. В подчинении у генерала Ямада находились также войска, сформированные на 
оккупированных территориях, - армия «государства» Маньчжоу-Го, армия Внутренней Монголии 
под командованием князя Дэвана и Суйюаньская армейская группа. Войска противника 
насчитывали свыше 1 миллиона человек, 6260 орудий и минометов, 1155 танков, 1900 самолетов, 
25 кораблей. Треть войск группировки располагалась в приграничной зоне, главные силы - в 
центральных районах Маньчжурии. Вдоль границ с Советским Союзом и Монгольской Народной 
Республикой имелось 17 укрепленных районов. 
В ходе подготовки к операции советское командование в течение мая - начале августа перебросило 
на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники. Из вновь прибывших, а 
также уже имевшихся на Дальнем Востоке войск было сформировано 3 фронта: Забайкальский, 1-й 
Дальневосточный , 2-й Дальневосточный . В войсках фронтов насчитывалось свыше 1,5 миллиона 
человек, свыше 27 тысяч орудий и минометов, более 700 установок реактивной артиллерии, 5250 
танков и САУ, свыше 3,7 тысяч самолетов. Привлекавшиеся к операции силы Тихоокеанского флота 
насчитывали около 165 тысяч человек личного состава, 416 кораблей, 1382 боевых самолета, 2550 
орудий и минометов. Кроме этого, в боях участвовали Амурская военная флотилия (12,5 тысячи 
человек, 126 кораблей, 68 боевых самолетов, 199 орудий и минометов), а также Пограничные 
войска прилегающих округов. Общее командование советскими войсками на Дальнем Востоке 
осуществлял Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Монгольскими войсками командовал 
Маршал МНР Х.Чойбалсан. Действиями сил ВМФ и ВВС руководили адмирал флота Н.Г. 
Кузнецов и Главный маршал авиации А. А. Новиков.



Для разгрома сил Квантунской армии и ее союзников советское командование планировало нанести 
два основных удара с территории Монголии и Советского Приморья, а также несколько 
вспомогательных ударов в общем направлении к центральным районам Маньчжурии. После 
завершения глубокого охвата главных сил Квантунской армии их предполагалось рассечь и 
разгромить по частям. Боевые действия предстояло вести на сложном театре военных действий, 
изобилующем различными труднопроходимыми типами местности (пустынная, горная, таежная) и 
крупными реками. Наступление началось 9 августа одновременными действиями трех советских 
фронтов. Военные объекты в Харбине, Чанчуне и Гирине, а также районы сосредоточения войск, 
узлы связи и коммуникации противника в приграничных районах были подвергнуты 
массированным ударам авиации. Корабли Тихоокеанского флота нанесли удары по японским 
военно-морским базам в Северной Корее и перерезали коммуникации, связывавшие Корею и 
Маньчжурию с Японией. Войска Забайкальского фронта наступали с территории МНР и Советской 
Даурии. Передовые отряды перешли границу в ночь на 9 августа и развернули стремительное 
наступление. Главные силы двинулись вперед на рассвете. Преодолев безводные степи, пустыню 
Гоби и горную систему Большой Хинган, армии Забайкальского фронта разгромили калганскую, 
солуньскую и хайларскую группировки противника, вышли на подступы к крупным 
промышленным и административным центрам Маньчжурии, отрезали Квантунскую армию от 
японских войск в Северном Китае и, заняв Чанчунь и Шэньян, продвигались к Даляню и Люйшуню. 
Войска 1-го Дальневосточного фронта наступали из Приморья навстречу Забайкальскому фронту 
Они прорвали полосу пограничных укреплений противника, после чего, отразив в районе 
Муданьцзяна сильные контрудары японских войск, совместно с войсками 2-го Дальневосточного 
фронта заняли Гирин и Харбин.



Во взаимодействии с десантами Тихоокеанского флота они овладели северокорейскими портами 
Унги, Наджин, Чхонджин, Вонсан. Японские войска оказались отрезанными от метрополии. 
Одновременно войска фронта вели наступление на Харбин и Гирин, ведя бои по ликвидации 
отдельных группировок противника, продолжавших сопротивление. Для скорейшего 
освобождения Харбина, Гирина, Пхеньяна и других городов с 18 по 24 августа в них были 
высажены воздушные десанты. Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с 
Амурской военной флотилией форсировали Амур и Уссури и в течение трех дней очистили от 
противника все правобережье Амура. После этого они прорвали долговременную оборону 
противника в районах Хэйхэ и Фуцзиня и затем развернули наступление в глубь Маньчжурии. 
Преодолев к 20 августа горный хребет Малый Хинган, передовые отряды фронта развивали 
наступление на Цицикар. 20 августа соединения 15-й армии вступили в Харбин, уже занятый 
советским воздушным десантом и моряками Амурской флотилии. К 20 августа советские войска, 
продвинувшись в глубь Северо-Восточного Китая от 200-300 км с востока и севера до 400- 800 км 
- с запада, вышли на Маньчжурскую равнину, окружили и расчленили японскую группировку на 
несколько изолированных частей. С 19 августа японские войска начали в массовом порядке 
сдаваться в плен.

Советские войска в Китае. 1945г. Японские военнопленные. 1945г.



После разгрома Квантунской армии и потери военно-экономической базы в Северо-Восточном 
Китае и Северной Корее Япония лишилась последних сил и возможностей продолжать войну. 2 
сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» японские представители подписали 
акт о капитуляции, что привело к завершению Второй мировой войны. В то время как США 
подвергли атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, миллион шестьсот 
тысяч советских солдат внезапно атаковали японскую армию на востоке азиатского континента. 
Через считанные дни миллионная армия императора Хирохито была разгромлена. Это был 
ключевой момент Второй мировой войны на Тихом океане, который почти не упоминают авторы 
исторических трудов, делающие упор на две атомные бомбы, сброшенные в течение одной недели в 
1945 году. 

Тем не менее, в последнее время некоторые историки стали выступать с утверждениями, что 
действия советских войск повлияли на исход войны в той же, если не в большей степени, что и 
атомная бомбардировка. В недавно вышедшей книге преподавателя истории Калифорнийского 
университета это положение получило своё дальнейшее развитие. Его суть состоит в том, что страх 
перед вторжением советских войск заставил японцев сдаться американцам, поскольку они были 
уверены, что те будут обращаться с ними лучше, чем русские. Операция под кодовым названием 
«Августовская буря» началась 9 августа 1945 года, почти одновременно с бомбардировкой 
Нагасаки. За две недели боёв Япония потеряла убитыми 84000 военнослужащих, а СССР - 12000. 
Советские войска не дошли всего 50 километров до северного японского острова Хоккайдо.



 «Вступление Советского Союза в войну в гораздо большей степени повлияло на решение 
японского руководства о капитуляции, чем атомная бомбардировка. Оно свело на нет надежды 
Японии на выход из войны при посредничестве СССР», заявил Цуеси Хасегава, автор книги 
«Наперегонки с врагом», где исследуется окончание войны с привлечением документов, недавно 
рассекреченных в России, США и Японии. Японцы «ускорили окончание войны в надежде на то, 
что США обойдутся с побеждёнными лучше, чем СССР», завил в одном из интервью Хасегава, 
являющийся американским гражданином.
Несмотря на большое количество погибших в результате атомной бомбардировки (140000 человек 
в Хиросиме и 80000 в Нагасаки), японское руководство полагало, что сможет противостоять 
вторжению войск антигитлеровской коалиции, если удержит контроль над Маньчжурией и Кореей, 
поставлявшими ресурсы для ведения войны, считают Хасегава и Терри Чарман, сотрудник 
Императорского военного музея в Лондоне, специализирующийся на истории Второй мировой 
войны. «Удар советских войск всё изменил», заявил Чарман. «Власти в Токио поняли, что никаких 
надежд не осталось. Таким образом, операция «Августовская буря» в гораздо большей степени 
повлияла на решение Японии о капитуляции, чем атомная бомбардировка».



В США бомбардировка по-прежнему рассматривается как некое крайнее средство, которое 
пришлось применить против врага, готового воевать до последнего солдата. Со своей стороны, 
президент США Гарри Трумэн и его военные советники исходили из того, что наземная операция 
привела бы к гибели сотен тысяч американских солдат.
О воздействии, которое произвёло стремительное наступление советских войск, можно судить по 
словам японского премьер-министра периода II Мировой войны Кантаро Судзуки, призывавшего 
своё правительство капитулировать. Как пишет в своей книге Хасегава, Судзуки сказал 
следующее: «Если мы упустим эту возможность, Советский Союз захватит не только Манчжурию, 
Корею и Сахалин, но также и Хоккайдо. Нам нужно завершить войну, пока ещё можно вести 
переговоры с США». Преподаватель Лондонской школы экономики Доминик Ливен, полагает, что 
в силу антисоветизма Запада важность военных успехов СССР была преднамеренно занижена. 
Кроме того, «очень немногие англичане и американцы своими глазами наблюдали наступление 
советских войск на Дальнем Востоке, а западные историки не имели доступа к советским 
архивам», добавляет Ливен. Но наибольшее удивление вызывает то, что в самой России этой 
военной операции не уделялось особого внимания. По всей видимости, разгром японцев не мог 
идти ни в какое сравнение с победой над фашистской Германией. Точно так же несопоставимыми 
были и людские потери: 12 тысяч погибших во время боевых действий с Японией и 27 миллионов 
в войне с Германией. 

«Эта операция имела огромное значение – заявил генерал в отставке Махмут Гареев, президент 
российской Академии военных наук. – Вступив в войну с Японией… Советский Союз приблизил 
окончание Второй мировой войны». 



Следует признать, что американцы подготовили и провели подписание безоговорочной 
капитуляции Японии так, чтобы показать, что война на Тихом океане и Дальнем Востоке была 
выиграна только усилиями Соединенных Штатов. Утром 28 августа 1945 г. первые 150 
американских солдат прибыли на аэродром около Токио, а корабли военно-морского флота США 
вошли в Токийский залив. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском 
заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
Получив сообщение из Токио о подписании акта, президент США Гарри Трумэн выступил по 
радио. Выступление Трумэна говорило о том, что США взяли курс на установление мировой 
гегемонии. В отличие от Германии, где все победители, включая и Францию, получили свои зоны 
оккупации, в случае с Японией американцы предпочли решать все вопросы ее послевоенного 
обустройства самостоятельно. На острова не были допущены даже ближайшие союзники – 
британцы. Не дано было осуществиться и намерениям И.В. Сталина силами двух дивизий 87-го 
стрелкового корпуса высадиться на севере острова Хоккайдо. Президент Г. Трумэн и верховный 
командующий союзными силами генерал Д. Макартур, определявшие порядок оккупации Японии 
и капитуляции ее вооруженных сил, не согласились с предложением советского вождя о выделении 
СССР зоны приема капитуляции на Хоккайдо. 



Японские войска Южной группы капитулировали в основном перед англичанами. В частности, 
британцы оказались хозяевами положения в Бирме, Таиланде, в Южном Индокитае, Малайе и на 
Суматре. На Малых Зондских островах, на Целебесе и в голландской части Новой Гвинеи 
капитуляцию японских войск приняли австралийцы. Французские войска появились там лишь в 
конце 1945 года и заменили в Индокитае англичан. Голландские войска прибыли в Индонезию еще 
позже. Японцы продолжали воевать в Индонезии вплоть до середины июля 1946 года. А полностью 
эвакуация частей и соединений Южной группы армий завершилась только в ноябре 1947 
года. Американцы, англичане, французы и голландцы смотрели на все эти послевоенные «чудеса», 
обошедшиеся народам Индонезии и Китая в десятки тысяч новых жертв, сквозь пальцы. В 
попытках сохранить старую колониальную систему и подавить национально-освободительное 
движение они охотно шли на сотрудничество со вчерашними противниками. В последнем их цели 
практически ничем не отличались от тех, которые преследовал во Второй мировой войне правящий 
класс Японии.

Капитуляция Японии поставила последнюю точку во Второй мировой войне. Гигантские сражения, 
продолжавшиеся в течение семи лет в Европе, Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, на земле и в воздухе, на морях и океанах завершились на Дальнем Востоке. Война дорого 
обошлась человечеству. 
 
 







Благодарю за внимание!


