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ТЕМА № 7: " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 

ЗАНЯТИЕ №1:  " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

- о военных действиях союзных войск в Африке, Европе и на Тихоокеанском ТВД; 

- о ходе боевых действий при разгроме милитаристской Японии и завершении Второй 

мировой войны, полководческом искусстве видных военачальников Вооруженных 

сил СССР.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

         - основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

         - важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и боевые 

традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 
1. Военные действия союзников на Африканском, Европейском и Тихоокеанском ТВД. 

2. Помощь СССР союзникам в разгроме милитаристской Японии и победоносном 

завершении Второй мировой войны. 

3. Итоги войны. Критика фальсификаторов истории Второй мировой войны. 

 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическая разработка. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С разгромом фашистской Германии был ликвидирован очаг мировой агрессии на 

Западе, но вторая мировая война не была окончена, она продолжалась на Дальнем 

Востоке. 

Японская агрессия против нашей страны имеет длительную историю. Уже в 

конце XIX века политика Японии была явно направлена в ущерб русскому государству 

и имела целью отторгнуть от России весь Дальний Восток. В результате русско-

японской войны 1904-1905 гг. Японии удалось захватить южный Сахалин, утвердиться 

на Курильских островах и закрыть для нашей страны выходы в океан. Новую попытку 

агрессии японские милитаристы предприняли в годы иностранной интервенции и 

гражданской войны. В 1938-1939 гг. они связывал свои агрессивные замыслы против 

СССР с планами германского фашизма. Поражение Германии опрокинуло эти расчеты. 

Однако сопротивление Японии после ряда поражений на море от англо-

американских войск сломлено не было.  

В 1940 – 1945 гг. вооруженные силы США и Англии вели военные действия на 

различных морских и сухопутных театрах. Набольшее значение с точки зрения 

военного искусства имели военные действия в Северной Африке, на Средиземном 

море, в Италии, в Западной Европе и бассейне Тихого океана. 

До начала Великой Отечественной войны боевые действия союзников 

решительностью не отличались. Лишь когда большая часть немецко-фашистских войск 

была задействована на Восточном фронте, англо-американские войска получили 

благоприятную возможность начать активные военные действия против немецко-

итальянских войск в Африке, на Средиземном море и в Италии. 

Разгром стратегической группировки противника на флангах советско-

германского фронта и начало распада гитлеровской коалиции предопределило 

вторжение союзников в Европу летом 1944 года. 
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1. Военные действия союзников на Африканском, Европейском и 

Тихоокеанском ТВД. 

 

Военные действия в Северной Африке. 

Фашистская Италия, добиваясь расширения колоний за счет Англии и Франции, 

развернула в 1940 году военные действия в Восточной и Северной Африке. В 

Восточной Африке итальянские войска, заняв Британскую Сомали, вступили в Кению и 

Судан. Однако, к маю 1941 года они, потерпев поражение от англичан, были изгнаны с 

этих территорий и из Эфиопии. 

Стремясь захватить Суэцкий канал и проникнуть на Ближний Восток, 

итальянская армия 13 сентября 1940 года вторглась из Ливии (колония Италии) в 

Египет, где встретила сопротивление  английских войск. 

С сентября 1940 г. по май 1942 г. вооруженная борьба в Северной Африке шла с 

переменным успехом в Ливийской пустыне и в западных районах Египта в узкой 

прибрежной полосе протяженностью до 1300 км, шириной до 80 км на местности, 

позволявшей использовать все рода войск. Немецко-итальянские войска, объединенные 

под командованием гитлеровского генерала Роммеля в армию «Африка», вышли в 

августе 1942 г. на Ливийско-Египетскую границу, где вынуждены были прекратить 

наступление и перейти к обороне. Действовавшей против них 8-й английской армии 

под руководством генерала Монтгомери удалось остановить противника на заранее 

подготовленном оборонительном рубеже у Эль-Аламейна. Англо-американское 

командование планировало осенью 1942 г. начать наступление с целью полного 

разгрома немецко-итальянских войск в Северной Африке. 

Общим стратегическим замыслом союзного командования предусматривалось 

нанести поражение армии Роммеля во взаимодействии с авиацией и флотом войсками 

8-й английской армии западнее Эль-Аламейна, а затем осуществить операции по 

вторжению в Марокко и Алжир. В ходе этой операции, получившей условное 

наименование «Торч» ("Факел") предполагалось высадить значительное количество  

американских и английских войск в районе Алжира и Касабланки. Заключительным 

этапом борьбы в Северной Африке должно было явиться наступление высадившихся в 

восточном направлении, а 8-й армии - в западном, чтобы согласованными ударами с 

востока и запада завершить уничтожение немецко-итальянских войск на побережье. 
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Операция под Эль-Аламейном (23 октября - 27 ноября 1942 года). 

Немецко-итальянские войска занимали выгодный оборонительный рубеж 

протяженностью до 60 км. Оборона на этом рубеже носила очаговый характер. Ее 

основой являлась система опорных пунктов и узлов сопротивления. Общая глубина 

подготовленной обороны достигала 15-20 км. Группировка фашистских войск состояла 

из 4-х немецких и 8-ми итальянских дивизий (80 тыс. человек), причем все эти дивизии 

не были полностью укомплектованы и являлись недостаточно боеспособными (540 

танков, 600 орудий и около 300 самолетов). 

8-я английская армия на территории Египта состояла из трех полностью 

укомплектованных корпусов, в их составе 10 дивизий и 4 отдельные бригады. В 8-ю 

армию входили английские, австрийские, индийские, новозеландские, южно-

африканские, французские дивизии и бригады общей численностью 230 тыс. человек. 

Из боевой техники -1440 танков, более 2300 орудий и 1500 самолетов. 

Главный удар предполагалось нанести на правом фланге в направлении Сиди-

Хадим. Вспомогательный удар должен был наносить 13-й армейский корпус. 

Наступление было решено начать ночью, впервые в условиях пустыни была создана 

артиллерийская группировка. Плотность артиллерии на участке прорыва достигла 50 

орудий на 1 км фронта. Для скрытия срока наступления, направления главного удара 

танковая группировка на правом фланге маскировалась под грузовики. На левом 

фланге были сосредоточены макеты танков и  орудий, создана ложная радиосеть, 

строился ложный нефтепровод.  

С 20 по 23 октября английские ВВС провели интенсивную предварительную 

авиационную подготовку наступления. Вечером 23 октября артиллерия заняла огневые 

позиции вблизи переднего края, и в 23 часа началась 20-ти минутная артиллерийская 

подготовка. В 23 часа 30 минут при поддержке огневого вала начали наступление 

войска первого эшелона, но продвигались медленно: за ночь прошли 6 км, нейтральную 

зону, вышли к переднему краю и лишь на отдельных участках атаковали противника. 

Части немецко-итальянских войск сразу же контратаковали наступающих и течение 

последующих двух суток велись ожесточенные бои за главную полосу обороны. 

Прорыв вылился в медленное «прогрызание» обороны противника. Поэтому уже 

на следующий день были введены подвижные соединения, предназначенные для 

развития успеха. Однако и это не принесло заметных результатов. К этому времени 



 6 

немецко-итальянское командование окончательно убедилось, что главный удар 

наносится на правом-фланге, и начало перегруппировку войск, создавая ударную 

танковую группировку на этом направлении. 28 октября, нанеся сильный удар, 

английская авиация сорвала готовившийся контрудар. После некоторой паузы 8-я 

армия после 4-х часовой артподготовки возобновила наступление при поддержке 

корабельной артиллерии и при полном господстве в воздухе. В результате был 

завершен прорыв тактической зоны обороны, введена бронетанковая дивизия, которая 

продолжила наступление на запад. Германские соединения, воспользовавшись всем 

имеющимся автотранспортом, отошли, а итальянская пехота, оставшаяся без средств 

передвижения, слалась в плен (до 30 тыс. солдат и офицеров). На этом закончилось 

сражение под Эль-Аламейном, немецко-итальянские войска были изгнаны из Египта. 

Победа под Эль-Аламейном изменила обстановку в Северной Африке и на 

Средиземном море в пользу союзников.  

В течение следующего месяца 8-я английская армия продвинулась на 1200 км с 

среднесуточным темпом 40 км. Захватив ряд городов, 27 ноября достигли рубежа к югу 

от Эль-Агейлы и, овладев портом Триполи, 19 марта были остановлены противником в 

Юго-восточной части Туниса на линии Марст. 

Завершение боевых действий в Северной Африке с 8 по 11 ноября 1942 г., как и 

предусматривалось замыслом союзного командования, в Марокко и Алжире были 

высажены морские десанты. Вся организация и осуществление операции "Торг" 

возглавлялось генералом Эйзенхауэром. 

Всего за первые 4 суток в районах Алжира, Орана и Касабланки было 

десантировано 7 американских и английских дивизий (107 тыс. человек) почти 

беспрепятственно. В благоприятных условиях союзники за две недели продвинулись в 

направлении Туниса на 900 км, подошли к рубежу юго-западнее Бизерты, где были 

остановлены немецко-итальянскими войсками. К этому рубежу и к линии Марст 

немецко-итальянским командованием были переброшены две дивизии частей из 

Франции и Италии (всего–8). Американо-английские войска 6-7 мая 1943 г. овладели 

городами Тунис и Бизерта. Остатки противника отошли на полуостров Бон и 

капитулировали 13 мая 1943г. На этом военные действия в Северной Африке 

закончились. 
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Боевые действия в Италии. 

После разгрома итало-немецких войск в Северной Африке, вместо открытия 

второго фронта в Европе англо-американское командование стало готовиться к 

вторжению в Италию с расчетом последующего вторжения на Балканы и в страны 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Но для этого необходимо было в начале 

овладеть плацдармом, каким явился остров Сицилия. 

К этому времени обстановка на Средиземноморском ТВД военных действий 

была благоприятной для союзников, поскольку зимой и весной 1943 г. немецкие и 

итальянские войска потерпели крупное поражение на советско-германском фронте. В 

результате этого гитлеровское командование было вынуждено перебрасывать с 

Западного на Восточный фронт новые подкрепления. В самой Италии усилилось 

антифашистское движение особенно после разгрома 8-й итальянской армии под 

Сталинградом. 

После полуторамесячной подготовки американо-английское командование в 

июле-августе 1943 г. провело сицилийскую десантную операцию. Для ее 

осуществления была создана объединенная группировка войск. 15-я группа армий 

насчитывала 13 дивизий (47,8 тыс. человек). Со стороны противника Сицилию 

обороняла 6-я итальянская армия, в составе которой было 11 дивизий. 

Замысел операции заключался в том, чтобы сильными ударами авиации нанести 

серьезные потери военно-морским силам и авиации противника, затем высадить 

сухопутные и воздушно-десантные войска на юге Сицилии и на третий день операции 

захватить плацдарм протяженностью 150 км по фронту и 25-30 км в глубину. После 

этого ударом в общем направлении на Этна и Палермо расчленить 6-ю итальянскую 

армию на части, разгромить ее и овладеть всей территорией острова (за 3 месяца). 

Общее превосходство над противником в людях в 1,5 раза, в танках - в 4 раза, в 

авиации - в 7 раз. 

Высадке морских и воздушных десантов на острове Сицилия предшествовала 

предварительная авиационная подготовка. Ударам авиации подверглись, главным 

образом, аэродромы и порты, при этом итало-немецкая авиация потеряла около 400 

самолетов. 

10 июля 1943 г. при мощной поддержке корабельной артиллерии и авиации 8-я 

английская армия высадилась в юго-восточной, а 7-я американская армия в юго-



 8 

западной части острова и продвинулись на 50 км. 13 июля союзные войска развернули 

наступление вглубь острова, нанося главный удар на Палермо, 7-я американская армия 

начала наступление на Мессину. Итальянские войска к этому времени прекратили 

сопротивление и капитулировали. Противодействие оказывали только немецкие 

дивизии. Перебросив дополнительные силы из Туниса, после проведения ряда 

тактических бомбардировок, английские войска возобновили наступление и стали 

теснить немецкие войска к Мессине. 

25 июля 1943 г. фашистское правительство Муссолини под давлением 

итальянского народного движения было свергнуто, а пришедшее ему на смену 

правительство Бадольо начало с союзниками переговоры о капитуляции. 

В ответ на это немецко-фашистское командование 26 июля 1943 г. перебросило с 

Апеннинского полуострова в Сицилию моторизованную дивизию. Однако вследствие 

массовой сдачи в плен итальянских войск, соотношение сил резко изменилось в пользу 

англо-американцев. 

В этой обстановке немецкое командование приняло решение эвакуировать свои 

войска с острова Сицилия. Преследуя отходящие войска противника, англо-

американцы утром 17 августа 1943 г. вступили в Мессину. С захватом союзными 

войсками Мессины и эвакуацией немецких дивизий на Апеннинский полуостров 

сицилийская десантная операция закончилась.  

Воздушные бомбардировки Германии стратегической авиацией США и 

Англии в 1941-1944 гг. 

Длительное время все активные действия США и Англии против Германии 

сводились к бомбардировке городов и промышленных объектов. Англо-американская 

пропаганда выдавала эти воздушные бомбардировки Германии за второй фронт в 

Египте. Стратегическая авиация США и Англии разрушила главным образом жилые 

дома в городах. Хорошо укрытые и замаскированные военные заводы оказывались вне 

воздействия англо-американской авиации. 

Нормандская десантная операция и военные действия союзных войск в 

Европе. 

К началу войны на западе (во Франции, Бельгии и Голландии) имелось 58 

немецких дивизий (две группы армий «Б» и «Т»), руководство которыми 

осуществлялось командованием войсками «Запад» во главе с генерал-фельдмаршалом 
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Рундштедтом. Немецко-фашистское командование при создании обороны на западе 

допустило серьезный просчет, сосредоточив главные силы на побережье пролива Па-

де-Кале. 

Для высадки в Северную Францию и ведения дальнейших наступательных 

действий к лету 1944 года союзники сосредоточили на Британских островах крупную 

группировку войск, насчитывающую 39 дивизий, 12 отдельных бригад и 10 отрядов 

«командос» и «тейнджерс». Они объединялись в группу армий под командованием 

Эйзенхауэра. Общее превосходство союзных войск только по личному составу и 

танкам - в три раза, в самолетах и боевых кораблях - абсолютное. 

Планируя военные действия на 1944 год в Европе, союзное командование 

предусматривало осуществить вторжение в северо-западную Францию (операция 

«Оверлорд») и высадить свои войска на юге Франции. «Атлантический вал», о котором 

так много писалось в то время в немецкой и англо-американской печати, в 

действительности не существовал. Легенда о его неприступности была создана фа-

шистской пропагандой, чтобы скрыть слабость обороны и запугать руководителей 

США и Англии. 

Нормандскую операцию можно разделить на два этапа: 

первый этап (с 6 по 12 июня 1944 г.) - высадка войск и захват тактического 

плацдарма; 

второй этап (с 13 июня по 24 июля 1944 г.) - борьба за расширение тактического 

плацдарма в оперативный и захват полуострова Контантен с портом Шербур. 

В результате предварительной авиационной подготовки район высадки удалось 

изолировать от мест нахождения резервов противника, движение по дорогам Северной 

Франции было в значительной степени парализовано, авиация противника понесла 

большие потери на аэродромах. 

В 2 ч  ночи 6 июня началась непосредственная авиационная подготовка, которая 

закончилась за 10 минут до начала высадки морского десанта. Всю ночь 2600 

бомбардировщиков (волнами по 150-200 самолетов) сбрасывали свой груз (13 тыс. 

бомб весом более 7 тыс. тонн) на побережье Сенской бухты. Почти одновременно 

ночью на глубину 2-15 км от берега началась высадка трех воздушно-десантных 

дивизий (до 20 тыс. человек). В высадке воздушного десанта участвовало 2500 само-

летов и 1500 планеров. 
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Несмотря на длительную подготовку и абсолютное господство в воздухе, десант 

был разбросан на участке протяженностью по фронту в 25 км и до 15 км в глубину. 

Воздушный десант понес большие потери и не выполнил задачу. 

В 6 часов 30 минут под прикрытием 600 кораблей военно-морского флота и 

дымовых завес, а также истребителей с воздуха началась высадка первых эшелонов 

англо-американских войск на побережье Нормандии. Первыми на берег высаживались 

плавающие танки и так называемые ударные роты. 

Немецкое командование не смогло оказать упорного сопротивления наличными 

силами (на участке высадки было всего две пехотные дивизии). Переброска немецких 

резервов в Нормандию началась лишь к концу дня 6 июня, так как командование 

немцев было дезориентировано относительно места высадки.  

К исходу первого дня американцы на своем участке продвинулись в глубь 

побережья только на 1-1,5 км. Только английские войска сумели объединить три 

участка высадки в один общий плацдарм глубиной 5-8 км. 

12 июня англо-американские войска создали общий плацдарм протяженностью 

до 80 км по фронту и до 18 км в глубину и начали наступление с целью расширения 

тактического плацдарма в оперативный (второй этап операции). Однако наступление на 

втором этапе шло исключительно медленно и к концу июня союзным войскам удалось 

лить захватить полуостров Контантен, расширив плацдарм до 100 км по фронту и до 

20-40 км в глубину. 

После длительных боев 1-я американская армия 18 июля овладела городом Сен-

Ло, а к 21 июля 2-я армия англичан после мощных ударов авиации захватила г. Кан. 

Образовался достаточно крупный плацдарм (144 км по фронту и 53 в глубину), на кото-

ром находились 16 английских и канадских и 17 американских дивизий. Немецко-

фашистское командование имело к этому времени в Нормандии 29 дивизий, 600 танков 

и 320 самолетов. 

Советские войска в это время наступали в Белоруссии. Разгром Красной Армией 

группы армий «Центр» заставил гитлеровцев с 25 июня по 16 июля спешно 

перебросить в Белоруссию 18 дивизий и 2 бригады из Западной Европы, чем 

облегчилось ведение союзниками военных действий в Европе. 

Прорыв у Сен-Ло и преследование немецких войск до границ Германии. 

Массовое всенародное восстание, охватившее всю Францию, побуждало американо-



 11 

английское командование ускорить прорыв поспешно созданной немецкой обороны в 

районе Сен-Ло силами 1-й американской армии. В полосе наступления армий (58 км) 

оборонялось 8 неполноценных дивизий. 

Утром 20 июля 2800 самолетов за  полтора  часа сбросили около 4 тыс. тонн 

бомб на небольшой район с целью пробития бреши в немецкой обороне. Однако 

немецко-фашистские войска были своевременно отведены в глубину обороны. На 

второй и третий день, для завершения прорыва были введены танковые соединения. 31 

июля американские войска захватили город Авранш, расширив прорыв до 90 км.. 7 

августа немецкое командование предприняло контрудар в направлении на Авранш 5-ю 

танковыми (500 танков) и 2-мя пд, не имевшей успеха, так как у союзников было 3500 

танков и полное господство в воздухе. 

12 августа две американские пехотные дивизии и французская бронетанковая 

дивизия заняли Аржантан, а канадские войска приближались к Фалезу. 14 августа они 

стянули горловину "мешка" (22 км), в котором оказалось до 100 тысяч немцев. Однако 

генерал Эйзенхауэр дальнейшее продвижение войск навстречу друг другу при-

остановил (якобы из-за недостатка сил), что позволило 15 немецких дивизиям выйти из 

"мешка" и отойти на восточный берег р.Сены.  

15 августа началась высадка союзных войск в Южной Франции (11 дивизий) при 

поддержке 250 военных кораблей, 1900 орудий, 200 самолетов с 9-ю авианосцами. 

Высадка проходила в условиях незначительного сопротивления со стороны 

противника. С 26 августа по 12 сентября союзные войска проводили преследование на 

широком фронте, не имея даже боевого соприкосновения .К середине сентября 

американо-английские войска вышли к укрепленной немецкой оборонительной линии 

Зигфрида, Попытки преодолеть ее с ходу оказались безуспешными. Тогда они в конце 

сентября ударом над Арнем (Голланция) попытались обойти эту линию. Однако и эта 

попытка была неудачной. Арнем английским войскам удалось занять только в апреле 

1945 года. 

Поражение американских войск в Арденнах. 

20 октября 1944 г. союзные войска заняли Ахен, а затем неожиданно военные 

действия прекратились на всем фронте. Союзное командование решило отложить 

дальнейшее наступление до весны 1945 г. Используя пассивность союзников, немецко-

фашистское командование скрытно сосредоточило в арденских лесах ударную груп-
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пировку в составе 21 дивизии и 2 бригад и 16 декабря 1944 P. немецкие войска внезапно 

перешли в наступление. За три дня американская оборона была прорвана в полосе 

шириной 80 км и на глубину 50 км, а к концу декабря - на 100 км. Возникшая паника 

была использована для проникновения в тыл  групп фашистских диверсантов, одетых в 

американскую форму и говорящих на английском языке. 

Используя сложные метеоусловия (авиация союзников из-за сильного тумана не 

летала), немецко-фашистские войска своими танковыми соединениями окружили в 

районе Бастоль некоторые соединения оборонявшихся войск США. В ночь на 1 января 

1940 г. началось немецкое наступление в Северном Эльзасе. 800 немецких самолетов 

осуществили налет на аэродромы тактической авиации США н Англии и нанесли им 

большие потери. За три дня их войска продвинулись в этом районе на 30 км. 

В начале января 1945 г. положение американских войск в Арденнах было очень 

тяжелым, поэтому премьер-министр Великобритании У. Черчилль 6 января обратился 

за помощью к Сталину. 12 января, ранее намеченного срока, началось мощное на-

ступление советских войск в Восточной Пруссии и Польше. Боевые действия были 

здесь прекращены, 21 дивизия и большая часть артиллерии в спешном порядке были 

переброшены на советско-германский фронт.  

Прорыв англо-американскими войсками линии Зигфрида, форсирование Рейна 

и наступление вглубь Германии.  

К началу февраля обе стороны занимали, в основном, то же положение, что и до 

контрнаступления немецких войск в Арденнах. 

Чтобы упредить Красную Армию, англо-американское командование решило 

немедленно перейти в наступление. План союзного командования состоял в том, 

чтобы, нанося главный удар севернее Арденн, силами 21-й группы армий и 1-й 

американской армии, прорвать оборону противника и на линии Зигфрида и на всем 

фронте выйти к Рейну. Вспомогательный удар планировалось нанести южнее Ардема 

силами 3-й и 7-й американских армий. 

Утром 8 февраля после десятичасовой авиационной и пятичасовой 

артиллерийской подготовки 1-я канадская армия перешла в наступление и к исходу 11 

февраля прорвала линию Зигфрида на Кельнском направлении. Однако в дальнейшем 

темп наступления замедлился, так как противник взорвал плотину через Рур. Только 23 

февраля, после спада воды в реке, американские армии перешли в наступление, и 
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противник, боясь окружения, начал отход за Рейн. 

В дальнейшем боевые действия носили характер преследования. Развивая успех, 

американские армии обошли Рур с юга и севера и 1-го апреля соединились близ 

Липштадта и Падерборна. Группировка противника (до 325 тыс. человек), попавшая в 

окружение, вскоре капитулировала. 

Немцы и не пытались избежать окружения. Видя приближавшийся конец войны, 

они не желали отходить на восток. Кроме того, этому способствовали рурские магнаты, 

которые стремясь не допустить разрушения их предприятий, приняли все меры к 

прекращению борьбы окруженных войск. 

После окружения рурской группировки западный фронт гитлеровских войск 

окончательно распался. Союзные войска, наступавшие от швейцарской границы до 

побережья Балтийского моря, почти не встречали сопротивления и в маршевых 

колоннах двигались к Эльбе и австрийской границе. 

25 апреля в районе Торгау на р.Эльбе произошла встреча советских и 

американских войск. В этот же день советские войска завершили окружение Берлина. 

Через несколько дней война в Европе закончилась. 

 

 

Военные действия США И Англии в бассейне Тихого океана в 1941-1945 гг. 

Война на Тихом океане является составной частью Второй мировой войны, а ее 

ход и исход находились в тесной связи с ходом войны в Европе, и прежде всего, 

Великой Отечественной войны Советского Союза. 

Только в 1941 году для Японии сложилась благоприятная обстановка для 

развязывания войны в бассейне Тихого океана. Вероломное нападение фашистской 

Германии на Советский Союз и первые неудачи Советской Армии послужили поводом 

для нападения и для японских милитаристов. 

Японский план ведения войны состоял в том, чтобы внезапным ударом по 

основной военно-морской базе США на Тихом океане Перл-Харбор (Гавайские 

острова) уничтожить главные силы американского Тихоокеанского флота, разгромить 

английский и голландский флоты в южных морях. После этого намечалось проведение 

наступательных операций по захвату стран Юго-Восточной Азии с целью создания 

великой империи "Восходящего солнца". Кроме того, японское командование решило 
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продолжать войну по захвату Китая и усиленно готовиться к захвату советского 

Дальнего Востока и Сибири. 

Союзный план (США и Англии) ведения войны состоял в том, что до решающей 

победы над Германией прочно удерживать занимаемые районы в бассейне Тихого 

океана, а затем сосредоточить необходимое количество сил и средств, перейти в 

наступление и разгромить Японию. 

Война на Тихом океане началась 7 декабря 1941 года внезапным нападением 

японского флота и авианосной авиации на Перл-Харбор. Для достижения внезапности 

днем нападения японское командование избрало воскресенье, потому что в этот день 

основные силы африканского флота стояли на якоре в Перл-Харборе, а летный состав 

морской авиации был отпущен на берег. 

Японскому командованию удалось успешно осуществить мероприятия по 

дезинформации американской разведывательной службы: в момент выхода японских 

кораблей в море на частотах их радиостанций начали работать береговые 

радиостанции, а японские военно-морские базы были переполнены гуляющими матро-

сами (это были солдаты, переодетые в матросскую форму). 

У американской разведки не возникло никаких сомнений, что японские военные 

корабли продолжают находиться на своих базах. Японская эскадра подошла к 

Гавайским островам с севера на расстояние до 350 км. 26 ноября 1941 года ударное 

соединение японского императорского флота под командованием вице-адмирала 

Тюити Нагумо по приказу командующего флота Исороку Ямамото покинуло базу в 

заливе Хитокаппу на острове Итуруп (Курильские острова) и направилось к Пёрл-

Харбору. Японское соединение включало шесть авианосцев: «Акаги», «Кага», «Хирю», 

«Сорю», «Сёкаку» и «Дзуйкаку», на которых размещался 441 самолёт, в том числе 

истребители, торпедоносцы, пикирующие бомбардировщики и истребители-

бомбардировщики. Эскорт авианосцев составляли 2 линкора, 2 тяжёлых и 1 лёгкий 

крейсер и 9 эсминцев (ещё 2 эсминца отделились ранее для проведения отдельной 

операции по обстрелу атолла Мидуэй). В операции против Оаху также участвовали 6 

подводных лодок, доставивших к месту атаки карликовые подводные лодки и позже 

патрулирующих вокруг Гавайских островов. 

Целью нападения на Пёрл-Харбор являлась нейтрализация тихоокеанского флота 

США для того, чтобы обеспечить свободу действий японской армии и флота в юго-
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восточной Азии. 

Утром 7 декабря самолёты с японских авианосцев нанесли удары по аэродромам 

на острове Оаху и по кораблям, стоявшим на якоре в гавани Пёрл-Харбор. Момент для 

нападения был выбран самый удобный — это было воскресенье, часть команд и 

личного состава батарей береговой обороны были в увольнительных. Из 32 батарей 

береговой обороны только 8 открыли огонь по нападавшим, из них 4 были быстро 

подавлены. В результате нападения было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный 

заградитель. Ещё 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец получили 

серьёзные повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолётов 

уничтоженными, ещё 159 были повреждены. 2403 американца были убиты (из них 1102 

на борту взорвавшегося линкора «Аризона») и 1178 были ранены. Японцы потеряли 29 

самолётов, ещё 74 было повреждено. Были потеряны вследствие различных причин 5 

сверхмалых подводных лодок. Потери в людях составили 64 человека погибшими (55 

лётчиков, 9 подводников). Ещё один — лейтенант Кадзуо Сакамаки — был взят в плен. 

Он доплыл до берега после того, как его сверхмалая подводная лодка наскочила на 

риф. Для отражения налета с воздуха только 4 зенитных батареи американцев смогли 

открыть огонь и 18 истребителей поднялись в воздух. В результате Тихоокеанский 

флот США потерял 18 крупных кораблей, из них 4 линкора, в частности «Аризона», 

«Юта», «Оклахома».  

Тремя днями позже (10 декабря 1941 г.) в Южно-Китайском море (вблизи 

Сингапура) 84 японских самолета-торпедоносца нанесли удар и потопили гордость 

английского флота - новейший линкор «Принц Уэльский» и тяжелый крейсер «Рипас», 

шедшие без авиационного прикрытия, потеряв при этом 4 самолета. 

Завоевав абсолютное господство на море, японское командование развернуло 

широкие боевые действия по захвату военно-морских баз США и Англии и стран Юго-

Восточной Азии. 25 декабря 1941 года капитулировал английский гарнизон Гонконга, а 

в начале января 1942 года японцы овладели столицей Филиппин Манилой. 14 февраля 

1942 года, на шестой день штурма, капитулировал 100-тысячный гарнизон крепости 

Сингапур. 

7 мая 1942 года в Коралловом море произошло первое морское сражение, в 

котором корабли участия не принимали. Боевые действия велись исключительно 

авианосной авиацией. Потери сторон составили по одному потопленному и по одному 



 16 

поврежденному авианосцу. Не добившись цели, японское командование было вы-

нуждено ограничиваться захватом Соломоновых островов.  

В начале 1942 года японское командование направило эскадру для захвата 

острова Мидуэй в центральной части Тихого океана. Американская разведка 

своевременно обнаружила японские корабли. Авиация США нанесла ряд удачных 

ударов по японской эскадре, применив при этом радиоуправляемые торпеды. В резуль-

тате было потоплено 4 авианосца и уничтожено 253 самолета противника. Лишившись 

почти полностью авиационного прикрытия, японская эскадра была вынуждена отойти 

от острова Мидуэй. 7 июня японские десанты заняли острова Атту и Кыску (Алеутский 

архипелаг). 

Захватив к этому времени территорию в 3800 тыс. кв. км, японцы  приостановили 

на этом продвижение в бассейне Тихого океана. Однако с весны 1943 года Япония была 

вынуждена перейти к стратегической обороне. 

Наступление американо-английских вооруженных сил. 

1943 год явился переломным в ходе войны на Тихом океане в пользу американо-

английских вооруженных сил. К этому времени союзникам удалось ликвидировать 

тяжелые последствия поражений 1941-1942 годов и изменить соотношение сил. 

Имея превосходство в силах к 1944 году над японскими войсками по пехотным 

дивизиям в 2 раза, по авианосцам - почти в 9 раз, по линкорам - в 3 раза, союзники 

развернули широкие наступательные действия. С лета 1944 года американская 

стратегическая авиация начала наносить удары по городам Японии (самолетами B-S9, 

которых не было на европейском театре военных действий), а после захвата в феврале 

1945 года острова Иводэима (1200 км от Токио) вся армия стала действовать еще 

активнее. 

В качестве ответной меры японцы пытались применить для воздействия по 

территории США свободные аэростаты с зажигательными веществами. В 1944 году и 

начале 1945 года было запущено около 10000 таких аэростатов. Незначительная часть 

достигла Америки и причинила некоторый материальный ущерб, однако в связи с 

несовершенством конструкции и большим рассеиванием эффективность борьбы была в 

то время невысокой. 

 С 1 апреля по 21 июня 1945 года американцы проводят операцию по захвату 

острова Окинава. 
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Однако Япония была еще боеспособна. Ее вооруженные силы насчитывали 

свыше 7 млн. человек, около 5 тыс. боевых самолетов и около 500 боевых кораблей). 

Поэтому японцы оказали серьезное сопротивление союзникам при захвате  острова 

Окинава, потопив 24 и повредив 164 американских боевых корабля.  При этом японское 

командование широко использовало новый реактивный самолет "Бака". Этот самолет с 

пилотом-самоубийцей и одной тонной взрывчатки буксировался бомбардировщиком в 

район цели. После отцепления от буксировщика пилот-смертник самостоятельно 

отыскивал цель и пикировал.  

6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на г.Хиросима, 9 

августа - на город-порт Нагасаки. Но этот акт американцев не привел к капитуляции 

Японии. 

После разгрома Квантунской армии, 2 сентября 1945 года был подписан акт о 

капитуляции Японии, вторая мировая война закончилась. 

В этой войне был получен союзниками опыт по организации и осуществлению 

высадки оперативных и тактических десантов по действиям в разнообразных 

географических условиях. Широкое применение получили авианосцы, корабельная 

артиллерия и авиация. В состав первых атакующих эшелонов десантных войск вклю-

чались танки-амфибии. В ходе боевых действий на Тихом океане нашли применение 

новые и более усовершенствованные средства борьбы, которые облегчали решение 

оперативно-тактических задач (атомные бомбы, реактивные снаряды, крупные 

плавучие мастерские и склады, сборные металлические и железобетонные полосы и т. 

д.). 

Выводы. Вооруженные силы США и Англии внесли определенный вклад в дело 

разгрома фашистской Германии. Но из-за выжидательной политики руководства этих 

стран второй фронт был открыт с опозданием по меньшей мере на два года, в 

обстановке, когда Советская армия одерживала одну победу за другой и приближалась 

к границам Германии. 

Наступательные операции союзников в Западной Европе характеризовались 

большими масштабами и размахом. Впервые во второй мировой войне они приобрели 

опыт в массированном использовании крупных танковых соединений. При этом 

особенностями проведенных операций считалось: во-первых, преодоление слабого 

сопротивления деморализованных войск вермахта, во-вторых, многократное 
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превосходство в силах над противником. Абсолютный перевес союзников в танках и 

авиации предопределил исход операций. 

Военные действия на Тихом Океане характеризовались борьбой армий и флотов 

противоборствующих сторон за овладение островами. Опыт войны опрокинул ранее 

существовавшую в США и Англии теорию о главенствующей роли линейных 

кораблей. Их место заняли быстроходные авианосцы, ставшие основной ударной силой 

флота. Они не только вели успешную борьбу за господство на море и в воздухе, но и 

обеспечивали ведение других морских операции. 

1. Помощь СССР союзникам в разгроме милитаристской Японии и 

победоносное завершение Второй мировой войны. 
 

Обстановка на дальнем востоке к началу августа 1945 года. Состояние 

вооруженных сил и планы сторон. Ход военных действий. 

После подписания с фашистской Германией в 1936 году так называемого 

"антикоминтерновского пакта" Япония стала на путь открытой агрессии против СССР. 

Летом 1936 года японские милитаристы произвели нападение в районе озера Хасан» а в 

1939 году предприняли военное нападение на Монголию в районе реки Халхин-Гол. 

Подписанием "тройственного пакта" в сентябре 1940 г. был оформлен военный 

союз Японии с Германией и Италией. Япония должна была в соответствующий момент 

выступить против СССР, несмотря на заключенный с СССР 13 апреля 1941 года пакта 

о нейтралитете сроком на 5 лет. Японские правящие круги рассчитывали, что СССР, 

полагаясь на заключенный пакт, перебросит большую часть своих войск с Дальнего 

Востока на советско-германский фронт, а также фашистской Германии удается в 

короткий срок сокрушить Советскую Армию. Японский генеральный штаб планировал 

не только отторжение дальневосточных земель нашей страны, но и раздел территории 

по меридиану Омска между фашистской Германией и Японией. Таков был в частности 

план войны против СССР, зашифрованный под названием "Кантокуэн" (особые 

маневры Квантунской армии), в котором были установлены точные даты его 

осуществления: 6 июля - приказ о мобилизации; 20 июля - начало сосредоточения 

войск; 10 августа - принятие решения о начале военных действий; 20 августа - начало 

военных действий; середина октября - завершение их. Для претворения в жизнь этого 

плана императорская ставка приступила к форсированию военных приготовлений 

против СССР. Общая численность Квантунской армии была доведена до 700 тысяч 
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человек, 140 тысяч лошадей и 600 самолетов. Северную проблему предполагалось 

решить силами 23-х дивизий. Для участия в операциях против СССР, приказом от 5 

июля 1941 года был создан 5-й флот, базировавшей на Оминато. 9 августа ставка 

отказалась от плана разрешения северной проблемы в 1941 году, так как советско-

германская война принимала затяжной характер и взяла курс на продвижение в южном 

направлении. Милитаристская Япония стала ждать удобного момента для нападения на 

СССР. Японская военщина беспрерывно нарушала советское судоходство в Тихом 

океане. С июня 1941 года до конца 1944 года японцы задержали 178 советских судов. 

Несколько кораблей были потоплены японских ми подводными лодками. 

Дипломатические представители Японии в СССР снабжали Берлин шпионской 

информацией о Советском Союзе. На Дальнем Востоке по сути дела существовал 

фронт, хотя и недействующий. 

Япония продолжала рассматривать нападение на СССР как одну из основных 

целей своей политики. Эти победы создали благоприятную обстановку для действий 

союзников на Тихом океане. К началу 1945 года стратегическое положение Японии 

значительно осложнилось. Союзные войска, овладев островом Иводзима и высадкой 1 

апреля на остров Окинаву, вышли на ближние подступы к метрополии» однако они не 

добились поражения японских войск, сила сопротивления которых еще больше 

возросла. В этих условиях решающие значение приобрело выступление Советского 

Союза против Японии. 

Страны антигитлеровской коалиции сосредотачивали свои силы против 

милитаристской Японии и готовились согласно достигнутой на Ялтинской 

конференции договоренности к операциям завершающего стала второй мировой войны. 

Неумолимо надвигающие события предвещали Японии полный разгром и 

безоговорочную капитуляцию. Однако такая перспектива ближайшего будущего 

непоколебима стремлением японского правительства продолжать войну. Учитывая все 

это, Советский Союз 5 апреля 1945 года денонсировал советско-японский пакт о 

нейтралитете. 

Правящие круги Японии не сделали правильных выводов из создавшейся 

обстановки даже после объявления совместной Потсдамской декларации правительств 

США» Англии и Китая от 26 июля о безоговорочной капитуляции. Отвергая эту 

декларацию и решив продолжать войну, милитаристская Япония исходила из того, что 
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она располагала сильной сухопутной армией и развитой военной промышленностью в 

Маньчжурии и Корее. 

Союзники предпринимали все усилия к тому, чтобы добиться участия СССР в 

войне на Дальнем Востоке. 

Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 г.) рассмотрела военно-

политическую обстановку в Европе и Азии, согласовала планы окончательного 

разгрома германского и японского агрессоров и определила основные принципы 

послевоенного устройства мира и международной безопасности. В ходе конференции 

был окончательно решен вопрос о вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке, 

Подписанное 11 февраля 1945 г. соглашение предусматривало, что Советский Союз 

через два-три месяца после капитуляции Германии примет участие в войне против 

Японии. 

Несмотря на то, что судьба Японии была предрешена как ходом второй мировой 

войны, так и предстоящим вступлением в войну СССР, правительство США приняло 

решение использовать атомную бомбу. 24 июля в Потсдаме Трумен отдал приказ об 

атомной бомбардировке Японии. Отклонение 26 июля Потсдамской декларации 

Японией дало желанный предлог для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, что с 

военной точки зрения не было оправданным. Впоследствии это признали политические 

и военные деятели запада. У. Черчилль писал: «Было бы ошибкой считать, что атомная 

бомба решила судьбу Японии», Генерал Д. Эйзенхауэр говорил: «Не было 

необходимости наносить удар по японцам этим ужасным оружием». 

К августу 1945 года военно-политическое положение Японии ухудшилось. За 

годы войны ее экономика значительно ослабла. В распоряжении Японии были еще 

огромные по численности вооруженные силы: свыше 7 млн. человек, 1700 самолетов и 

около 500 боевых кораблей. Сухопутные силы находились в четырех стратегических 

группировках: в Китае - 700-800 тыс.; в Юго-Восточной Азии (Индокитай, Бирма, Таи, 

Малая и др.) и Индонезии - до 1 млн., в собственно Японии - около 2 млн. человек. 

Основные силы японского флота и ВВС базировались на метрополии. В Маньчжурии 

размещалось почти миллионная Квантунская армия, которая более десяти лет готовила 

этот район Северо-восточного Китая в мощный плацдарм для нападения на Советский 

Союз. 

Группировка войск противника. В состав Квантунской армии до начала войны 
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входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная армия, 2-я авиационная армия» Сунгарийская 

речная флотилия» три полка морской пехоты. С началом военных действий в ее состав 

были включены 17-й фронт и 5-я авиационная армия,. 1-й или Восточно-Маньчжурский 

фронт З-я и 5-я армии) насчитывал в своем составе десять пехотных дивизий и одну 

пехотную бригаду. Фронт был развернут на границе Советского Приморья 3-й Западно-

Маньчжурский фронт 30-я и 4-я армии) имел в своем составе восемь пехотных 

дивизий, три пехотные и одну танковую бригады. 

Всего советским войскам противостояли четыре японских фронта и одна 

отдельная армия. Вместе с войском сателлитов в них насчитывалось свыше 1,2 млн. 

человек (без учета стратегических резервов и вооруженных отрядов резервистов). На 

вооружении они имели 5360 орудий 1155 танков, 1800 самолетов, 25 кораблей. По 

техническому оснащению и по качеству боевой техники Квантунская армия 

значительно уступала Советской Армии. 

Его основная идея состояла в том, чтобы упорной обороной приграничных 

укрепленных районов и выгодных естественных рубежей (горный хребет Большой 

Хинган реки Мулинхе и Муданьцзян) не допустить прорыва советских войск в 

центральные районы Маньчжурии и в Корею. Эту задачу должны были выполнить 

войска прикрытия: армия Маньчжоу-Го, гарнизоны пограничников и часть войск 

Квантунской армии (всего до 1/3 сил), находившиеся в Маньчжурии. 

Главные силы Квантунской армии должны были сосредоточиться в Центральной 

Маньчжурии, в районе важнейших узлов железных и шоссейных дорог, которую 

позволяли осуществлять маневр, выдвигать войска на угрожаемые направления и 

развертывать их на выгодных рубежах, одновременно сохраняя компактную груп-

пировку основных ее сил. На эти силы возлагались надежды ликвидировать глубокие 

прорывы Советской Армии, остановить наступление войска путем проведения мощных 

контрударов на операционном направлении. 

После усиления Квантунской армии стратегическими резервами она должна была 

перейти в контрнаступление, восстановить прорванный фронт и вторгнуться в пределы 

советской территории. 

При неблагоприятном исходе оборонительного сражения предполагалось отвести 

армию на рубеж Чанчунь, Мукден, Цзяньчжоу, а если бы не удалось закрепиться на 

этом рубеже, предусматривались отвод главных сил Квантунской армии в Корею и 
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организация отпора советским войскам на рубеж рек Тумыньцзян и Ялуцзян. 

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования. Подготовка к военным 

действиям. Замысел предусматривал осуществить разгром Квантунской армии и 

освобождение оккупированных ею территорий в единой быстротечной наступательной 

операции и так осуществить разгром ее сил, чтобы исключить возможность отвода из 

Маньчжурии в Северную Корею даже незначительной части армии. Для этого 

Советские Вооруженные Силы должны были нанести два встречных удара -один с 

территории Монголии и другой из Приморья, вспомогательный из района юго-западнее 

Хабаровска по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям с целью быстрого 

рассечения и разгрома по частям основных сил Квантунской армии. 

Примечательным в замысле Ставки является то, что двусторонний глубокий 

охватывающий маневр по сходящимся направлениям на окружение основных сил 

Квантунской армии планирован лось осуществить на таких направлениях) которые 

позволяли советским войскам в короткие сроки лишить ее путей сообщения с 

метрополией и с ближайшими крупными группировками японских войск в Северной 

Корее (17-й фронт) и в районе Бейпина (Северный фронт), а также обеспечить быстрое 

окружение ее главных сил. 

Поучительным в выборе направлений-главных ударов является то, что они 

наносились с двух участков, отдаленных друг от друга на 1,5 тыс. км, этим самым 

Квантунская армия ставилась в невыгодные условия ведения военных действий по сути 

на два фронта, а если учесть слабо развитую дорожную сеть, то она лишалась 

возможности своевременного маневра силами и средствами на угрожаемые 

направления. Освобождение же иного Сахалина и Курильских островов ставилось в 

зависимости от достижения этой главной цели. 

Для претворения в жизнь данного замысла. Ставка планировала развернуть три 

фронта (Забайкальский - на забайкальско-маньчжурском, 1-й Дальневосточный - на 

приморско-маньчжурском и 2-ой Дальневосточный - на сунгарийском стратегическом 

направлениях), а также привлечь силы Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. 

Для координации действий войск и сил флота Ставка ВТК 30 июля оформила создание 

специального органа высшего управления - Главного командования советских войск на 

Дальнем Востоке, которое возглавил Маршал Советского Союза А.М. Василевский (в 

последующем - штаб Главного командования). 
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Подготовка к военным действиям проводилась до объявления войны, поэтому 

мероприятия, осуществлявшиеся во всех войсковых звеньях, резко отличались от 

мероприятий по подготовке стратегических операций на советско-германском фронте. 

Подготовительный период можно разделить на два этапа:       1) заблаговременная 

подготовка (до получения фронтами директивы Ставки ВГК от 28 июня 1945 года); 

2) непосредственная подготовка фронтовых и армейских операций (с момента 

получения директивы Ставки ВГК и до начала войны).  

В период заблаговременной подготовки осуществлялась подготовка войск к 

наступательным действиям, образовывались управления фронтов, пополнение запасов 

материальных средств. Одновременно проводились перегруппировки, принимались 

меры для надежного прикрытия путей сообщения районов сосредоточения и 

развертывания войск . 

В период непосредственной подготовки (с 5 июля 1945 года) основные 

мероприятия были проведены в течение месяца. За это время командующие приняли 

решение, разработали и утвердили планы операций, провели мероприятия по 

обеспечению войск. 

Для прикрытия сосредоточения и развертывания войск были сформированы три 

армии ПВО – Забайкальская, Приамурская и Приморская. Истребительская авиация 

фронтов находилась в боевой готовности. Для обеспечения аэродромов от возможных 

воздушных десантов противника были выделены танковые части. 

Общий ход военных действий 

Военная кампания завершающего периода Великой Отечественной войны, 

проведенная на Дальнем Востоке, включала стратегическую операцию в Маньчжурии и 

Корее, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операции. 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция (9 августа - 2 сентября 

1945 г.)  по характеру решенных задач и способам действий войск разделялась на два 

этапа. 

 1 этап:  Разгром японских войск прикрытия и выход советских войск на 

Центрально-Маньчжурскую равнину (первый этап операции 9 - 14 августа). 

В ночь на 9 августа войска на всех трех стратегических направлениях внезапно 

для противника перешли в решительное наступление. С утра действия войск 

сопровождались ударами бомбардировочной авиации по важнейшим 
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железнодорожным станциям и узлам, а также по военным объектам в городах Харбин, 

Чаньчунь, Гирин. В то же время Тихоокеанский флот начал подготовку к десантным 

операциям, а его военно-воздушные силы и соединения торпедных катеров нанесли 

удары по кораблям, береговой обороне и другим военным объектам в портах Северной 

Кореи.  Внезапность первоначальных мощных ударов позволила советским войскам 

сразу же захватить инициативу в действиях. В правительстве Японии начало военных 

действий Советского Союза вызвало замешательство. "Вступление сегодня утром в 

войну Советского Союза, - заявил 9 августа    премьер-министр Судзуки, ставит нас 

окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее 

продолжение войны. Примечательно в этом отношении выступление газеты "Нью-Йорк 

таймс"». В те дни она писала: " Вступление Советского Союза в войну против Японки 

явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что 

произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы».  

Передовые отряды войск Забайкальского фронта (командующий  Маршал 

Советского Союза Р.Я. Малиновский) перешли границу в ночь на 9 августа. На 

рассвете двинулись главные силы. Артиллерийская и авиационная подготовка не 

проводилась. Несмотря на бездорожье и начавшиеся дожди, наступление развернулось 

в высоких темпах. Ведущую роль в операции играла 6-я гвардейская танковая армия, 

которая наступая по направлениям, удаленным на 75-90 км одно от другого, 

продвигалась с темпом по 120-150 км в сутки, значительно оторвалась от 

общевойсковых соединений и 11 августа передовыми отрядами овладела городами 

Лубей и Туцюань. Такой темп был достигнут благодаря четкой организации и 

решительности действий войск. Передовые отряды корпусов первого эшелона, 

уничтожая группы противника, обеспечивали беспрепятственное продвижение главных 

сил, которые получили воэможность совершать марш (преследование) в колоннах. 

Этому способствовало также господство в воздухе советской авиации и твердое 

управление войсками. Важную роль сыграла продуманная организация материального 

обеспечения войск, особенно горючим и водой. Так, для снабжения танковой армии 

использовались две транспортные авиационные дивизии. Все это позволило ей 12 

августа преодолеть Большой Хинган и выйти на Центрально-Маньчжурскую равнину. 

Глубина продвижения составила более 450 км. Задача была выполнена раньше срока. 

Второй эшелон фронта (53-я армия) выдвигалась за танковой армией в 
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готовности к вводу в сражение в наметившийся разрыв между 17-й и 6-й гвардейской 

танковой армиями. 10 августа войну Японии объявила МНР. К началу военных 

действий МНРА под командованием  Маршала Чойболсана была сосредоточена на 

монголо-китайской границе. Она в составе конно-маневренной группы (КМГ) 

советско-монгольских войск во взаимодействии с войсками 17-й армии генерал-

лейтенанта Данилова разгромила войска внутренней Монголии князя Де Вана и, 

пройдя по пустыне более 300 км, к 14 августа овладела Долоннором. Соединения 17-й 

армии заняли г.Дабаньшань. Упорное сопротивление КМГ встретила на подступах к 

Калгану, где завязала бои за укрепленный район. 39-я армия подвижной группой (61-я 

тд) и передовыми отрядами корпусов и дивизий разгромила войска противника, 

прикрывавшие доступы к перевалам Большого Хингана, и 14 августа овладела Венемяо 

и Солунь, продвинувшись на 350-400 км. Ее 124-я стрелковая дивизия к этому времени, 

сломив упорное сопротивление противника, овладела Халун-Аршанским УР-ом. 

Упорные бои вели соединения 36-й армии на Чжалайнор-Маньчжурский и 

Хайларский укрепленные районы. Ее главные силы 9 августа форсировали р.Аргунь и 

повели наступление на Хайлар с севера. 

В ходе наступления с 9 по 14 августа войсками Забайкальского фронта были 

разгромлены японские войска в пограничных районах. Выход войск фронта на 

Маньчжурскую равнину создал реальные возможности для окружения Квантунской 

армии. Танковые соединения генерала Кравченко проходили к городам Мукден и 

Чанчунь, а конно-механизированная группа изолировала Квантунскую армию от 

японских войск, находившихся в Северном Китае. 

На 1-м Дальневосточном фронте (командующий - Маршал Советского Союза 

К.А. Мерецков) в час ночи 9 августа до 30 передовых батальонов без артиллерийской 

подготовки перешли границу и внезапно атаковали японские укрепления. К утру они 

продвинулись от 3 до 8 км. Вражеская оборона была нарушена. В 8 часов 30 минут 

перешли в наступление главные силы фронта. Артиллерия, поддерживая пехоту и 

танки, вела огонь по опорным пунктам и долговременным сооружениям, так как отпала 

необходимость в проведении артиллерийской и авиационной подготовки.  

В созданные бреши в обороне противника устремились передовые отряды 

дивизий, каждый в составе до танковой бригады, усиленной самоходно-

артиллерийским полком и стрелковым батальоном, стрелковым полком. Сбивая 
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противника с перевалов, узлов дорог, они обеспечивали продвижение главных сил 1-й 

Краснознаменной армии до выхода к дорогам. На территории противника пришлось 

преодолеть 12-18 км горной тайги с прокладной колонных путей, 10 августа передовой 

отряд 26-го стрелкового корпуса (усиленная танковая бригада) с ходу ворвался в г. 

Мулин и форсировал р.Мулине. Противник был ошеломлен появлением танков с 

направления, которое он считал непроходимым для войск. 14 августа части корпуса 

обошли г. Муданьцзян с северо-востока. В то же время войска 5-й армии вели ожесто-

ченные бои на подступах к городу с востока. 

Противник, собрав в районе г.Муданьцзян основные силы 5-й полевой армии 

(124,126,135 тд), резерв 1-го фронта (122 тд) и бригаду смертников, оказывал упорное 

сопротивление. Наиболее сложная обстановка сложилась в 1-й Краснознаменной 

армии, которая вела бои в самом городе. 

Бои за город могли принять затяжной характер. Этой сложной обстановке, когда 

необходимо было ускорить продвижение войск в район Чаичуня и соединиться с 

ударной группировкой Забайкальского фронта, командующий фронтом Маршал 

Советского Союза К.А.Мерецков принял решение: обойти Муданьцзянский узел 

обороны с юга и выйти в район г.Цзилинь. С этой целью главные усилия фронта он 

сосредотачивает в полосе 25-й армии, где 12 августа вводит в сражение 10-й 

мехкорпус. 

К 14 августа в результате шестидневных ожесточенных боев войска фронта 

прорвали укрепленные районы японцев и продвинувшись на 120-150 км, овладели 

рубежом Линькоу, восточнее Цуданьцзян, Начжин и создали условия для развития 

наступления на Харбин, Гирин и Чанчунь. 

Войска 2-го Дальневосточного фронта (командующий - генерал армии 

М.А.Пуркаев) перешли в наступление 9 августа в час ночи по хабаровскому времени. 

15-я армия наступление начала передовыми отрядами совместно с пограничниками с 

захвата важных островов на реке Амур и плацдармов на ее правом берегу. За первые 

два дня главные силы армии во взаимодействии с Амурской флотилией форсировали 

Амур ворвались в Фугдинский укрепленный район противника и к 14 августа 

полностью им овладели. 

5-й отдельный стрелковый корпус к 11 августа форсировал р. Уссури, 

ликвидировал Жаохэйский укрепленный район, после чего начал развивать 
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наступление на Баоцин. 

Учитывая успешные действия войск на всех направлениях Главком войск 

Дальнего Востока Маршал Советского Союза А.М. Василевский 11 августа принял 

решение о переходе в наступление 2-й Краснознаменной армией из района 

Благовещенска и 16-й армии на Сахалине. 

Форсирование Амура передовыми отрядами 2-й Краснознаменной армии на 

кораблях Амурской флотилии началось еще в ночь на 10 августа. К вечеру II августа 

войска армии захватили плацдармы на противоположном берегу реки южнее 

Благовещенска, Константиновки, Пояркова и развернули наступление на Цицикар. К 

исходу 14 августа войска фронта продвинулись в глубь Маньчжурии на 50-200 км и 

вышли на линию Сахалин, Суньу,Баоцин. Попытки противника задержать наступление 

войск фронта на сунгарийском и цицикарском направлениях не увенчались успехом. 

Таким образом, за шесть дней наступления войска фронтов нанесли серьезные 

поражения Квантунской армии, овладели 16 укрепленными районами и продвинулись 

на 50 - 400 км. Тихоокеанский флот закрепил за собой побережье Северной Кореи. 

Советская авиация полностью господствовала в воздухе. 

Развитие наступления. Капитуляция Квантунской армии (второй этап 

операции, 15 августа - 2 сентября). 

14 августа японское правительство решило капитулировать, однако японцы 

продолжали боевые действия. 15 августа штаб Квантунской армии обратился к 

советскому командованию с просьбой прекратить наступление, снова дипломатично 

умолчав о капитуляции. На это Маршал Советского Союза  Василевский ответил: 

«Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа 

прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить 

оружие и сдаться в плен». Но враг не сдался. 

Выполняя поставленные задачи, войска фронтов продолжали наступление в 

глубь Маньчжурии и Кореи. К 15 августа войска Забайкальского фронта на всех 

направлениях преодолели Большой Хинган и вышли на Центральную Маньчжурскую 

равнину, 6-я гвардейская танковая армия, не встречая противодействий, продвигалась 

двумя корпусами на Мукден и одним - на Чанчунь. Танкисты наступали и днем и 

ночью. Не имея возможности двигаться по раскисшим от дождя дорогам, они вели свои 

танки по железнодорожному полотну. 
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На протяжении 120 км танки шли со скоростью 4-5 км в час. К исходу 17 августа 

войска фронта вышли на фронт Чжанбэй, Долоннор, Чифын, Кайлу, Тунляю, Кайтун, 

Бухэду. В районе Калган и Чэедэ (Жэхэ) советско-монгольская КМГ соединилась с 

войсками Народно-освободительной армии Китая, начавшей наступление 11 августа из 

провинций Северного Китая. 

Быстрое продвижение вперед 6-й гвардейской танковой армии привело к 

образованию между 17-й и 39-й армиями разрыв протяженностью до 400 км. В этот 

разрыв была введена 53-я армия. В результате боевых действий за период с 15 по 19 

августа войска фронта продвинулись в глубь Маньчжурии от 360 до 600 км и к исходу 

19 августа вышли: на первом крыле районы Чжанбэй, Жэхэ и Чифын, в центре-в 

районы Мукден,  Кайтун, на левом крыле - в район Цицикар.  

Войска 1-го Дальневосточного фронта 15 и 16 августа продолжали развивать 

наступление на всех направлениях,кроме района Муданьцзян. 16 августа 1-я 

Краснознаменная армия во взаимодействии с 5-й армией овладела городом. 

Войска 35-й армии к исходу 16 августа с боями вышли к г. Боли, где 

оборонявшая город 1-я тд армии Маньчжоу-Го капитулировала. Войска противника, 

отходившие перед 2-м Дальневосточным фронтом на юг, оказались отрезанными от 

муданьцзянской группировки, которая в свою очередь в беспорядке отходила под 

натиском войск 1-й Краснознаменной армии, наступавшей на Харбин, и 5-й армии, 

развивавшей успех на гиринском направлении. 

На левом крыле фронта 10-й мехкорпус во взаимодействии с 25-й армией 15 

августа овладел г.Ванцин, а войска левого фланга 25-й армии во взаимодействии с 

морским десантом Тихоокеанского флота овладели военно-морской базой Сейсин и 

вышли в тыл 3-й японской армии, отсекая ее от 17-го фронта и побережья Японского 

моря. В результате боевых действий в период с 15 по 19 августа войска фронта 

прорвали подготовленные в глубине обороны противника рубежи, разгромили 

противостоящие силы его 1-го и 17-го фронтов и, преодолев резко переселенную 

горно-таежную местность, к исходу 19 августа вышли в районы Динькоу, Вэйхэ, Эму, 

Дульхуа, Яньцзы и Ранан. 16 августа в Харбин был высажен воздушный десант, в тот 

же день в город вступил сильный передовой отряд 1-й Краснознаменной армии. 

Войска 2-го Дальневосточного фронта перешли в стремительное преследование, 

так как части 4-й отдельной японской армии с выходом на их тылы войск 
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Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов, стремясь избежать окружения, 15 и 

16 августа на всем фронте начали отходить в общем направлении на Харбин. 17 августа 

в районе Суньу 2-я Краснознаменная армия принудила капитулировать 20-тысячную 

группировку противника. 15-я армия в условиях распутицы во взаимодействии с 

Амурской флотилией на сунгарийском направлении 17 августа овладела речным 

портом Цзяцусы. К 19 августа 2-я армия продвинулась на цицкарском направлении на 

150 км, 15-я армия на сунгарийском направлении преодолела 300 км и вышла к городу 

Саньсин, 5-4-й корпус освободил г.Боли. 

Видя полную бесперспективность дальнейшего сопротивления, японское 

командование отдало приказ о прекращении военных действий. С утра 19 августа 

началась сдача солдат и офицеров в плен, чтобы ускорить капитуляцию, предотвратить 

разрушение фабрик и заводов, были высажены воздушные десанты: 19 августа - в 

Мукдене, Чанчуне, Гирине; 22 августа - в Порт-Артуре и Дальнем; 24 августа - в 

Пхеньяне. С этой же целью были сформированы  небольшие, но сильные армейские 

подвижные отряды, которые состояли из танковых рот, дивизионов САУ, 

истребительно-противотанковых батарей, дивизионной артиллерии на мехтяге и 

стрелковых подразделений на автомашинах. 

Одновременно было решено завершить разгром окруженных группировок 

противника. Бои по их ликвидации были завершены к 20-22 августа. 

В целом к исходу 22 августа основные силы Квантунской армии прекратили 

организованное сопротивление. К концу августа советские войска полностью 

закончили разоружение и прием капитулировавших войск противника и освободили 

весь Северо-Восточный Китай, Ляодунский полуостров, а также Северную Корею до 

38-й параллели. 

Решающая роль принадлежала танковым войскам, которые составили ядро 

подвижных отрядов, созданных во всех армиях.  

Южно-Сахалинская наступательная операция (11 - 25 августа) 

Военный совет фронта 10 августа поставил 16-й армии задачу: силами 56-го 

стрелкового корпуса (командир - генерал-майор Дьяконов) при поддержке 55 

смешанной авиационной дивизии (106 самолетов) во взаимодействии с частями и 

кораблями Северной Тихоокеанской флотилии (командующий - вице-адмирал 

Андреев.), в 10.00 11 августа перейти в наступление в направлении Котон, Китон, 
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Найро, прорвать оборону 88-й пд японцев в Котонском УРе, овладеть городами Ками-

Сикука, Сикука, Найро. В последующем корпус, продолжая наступление на юг вдоль 

западного и восточного побережья острова, должен был очистить Южный Сахалин от 

войск противника. 

113-я стрелковая бригада, подразделения морской пехоты, корабли и авиация 

СТОФ должны были высадить десанты в Торо и Маока с целью метрополии, быстрого 

окружения и разгрома войск противника на острове. 

Наступление началось в 7.45 11 августа переходом государственной границы 

передового отряда 79-й тд. В течение пятидневных боев 56 ск преодолел предполье и 

16 августа завершил прорыв главной полосы Котонского УРа. В этот день началась 

высадка десантов: 1500 чел. в район Торо, около 3400 чел. -в Маока, которые к 25 

августа овладели городами Эсуторо, Рудака и военно-морской базой Отомари. К 21 

августа корпус, развивая наступление на Тайохара, овладел портами Сикука и Найро. С 

целью разгрома противника было решено 24 августа высадить воздушные десанты в 

районе городов Отиай, Тойохара, 25 августа к десантам подошли главные силы. 

В результате боев с II по 25 августа войска 16-й армии прорвали укрепленный 

район противника, продвинулись на 360 км и во взаимодействии с кораблями и 

десантами флота разгромили 88-ю тд, разоружив и взяв в плен 18 тыс. солдат и 

офицеров 5-го фронта японской армии. Наступление 16-й армии на Сахалине 

представляет собой комбинированную операцию сухопутных и морских сил при 

поддержке авиации. 

 

Курильская десантная операция (18 августа - 2 сентября) 

15 августа Военный совет 2-го Дальневосточного фронта отдал распоряжение о 

подготовке десантной операции с целью освобождения северной группы Курильских 

островов Сюцусю (Шумшу), Парацушир, Онекотан. К участию в операции привлека-

лись войска Камчатского оборонительного района (КОР), корабли и части 

Петропавловской ВМБ (командир капитан 1 ранга Пономарев) Десантом командовал 

командир 101-й тд генерал-майор Дъяков. В состав десанта входили 101-я стрелковая 

дивизия, части и корабли Петропавловской военной морской базы. Поддерживала 108-я 

авиационная дивизия (76 самолетов). 

Решение командира КОР заключалось в том, чтобы внезапной высадкой десанта 
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в северо-восточной части о.Сюмусю овладеть сначала этим островом, а затем 

островами Парамушир и Онекотан. Десант делился на передовой отряд, первый и 

второй эшелоны главных сил и демонстративный десант. 

Боевые действия начались 18 августа в 4 часа 30 минут высадкой передового 

отряда десанта на остров Сюцусю. Высадка проходила при густом тумане и оказалась 

для врага неожиданной. Обнаружив десант, противник предпринял яростные 

контратаки. В ходе напряженных боев 18 августа врагу были нанесены большие потери 

и его части стали отходить в глубь острова. 23 августа остатки гарнизона (12 тыс. 

человек) капитулировали. С 23 августа по 1 сентября советские войска высадились и на 

остальных островах Курильской гряды, разоружили и взяли в плен 47600 солдат и 

офицеров 5-го фронта противника. 

Поучительным в операции по овладению о.Сюмусю является предварительное 

обучение войск для действий в качестве десанта, хорошее использование мер 

маскировки при переходе морем и при высадке передового отряда под прикрытием 

тумана и его решительные действия  по захвату  плацдарма. 

В ходе операции были выявлены и недостатки: плохое знание системы обороны 

противника в районе высадки десанта; недостаточная поддержка действий передового 

отряда и первого эшелона береговой, корабельной и войсковой артиллерией; 

недостаток высадочных средств, в результате чего артиллерия и боеприпасы были 

выгружены с запозданием. 

6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на г.Хиросима, 9 

августа - на город-порт Нагасаки. Но этот акт американцев не привел к капитуляции 

Японии. 

После разгрома Квантунской армии, 2 сентября 1945 года был подписан акт о 

капитуляции Японии, вторая мировая война закончилась. 

 

2. Итоги войны. Критика фальсификаторов истории Второй мировой 

войны. 

Важнейшим военно-политическим итогом операций Советских Вооруженных 

Сил на Дальнем Востоке, было то, что их результаты ускорили капитуляцию Японии, а 

отсюда и окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. Япония лиши-

лись плацдармов и основных баз снабжения  в Маньчжурии, Кореи и на Южном 
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Сахалине. СССР избавил себя от угрозы японской агрессии. Советскому Союзу была 

возвращена южная часть острова Сахалин и переданы Курильские острова. СССР 

получил свободный выход в Тихий океан.  

Итоги этой блестящей и быстрой победы трудно переоценить. Военные действия 

длились всего 24 дня, в ходе их были наголову разгромлены войска Квантунской 

армии, марионеточных армий Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии, Суйюаньской 

армейской группы, до половины войск 5-го фронта, Сунгарийская военно-речная фло-

тилия. Враг потерял около 700 тыс. солдат и офицеров, в том числе пленными 594 

тысячи. Избежали пленения лишь войска 17 фронта, отошедшие южнее 38-й параллели. 

Таких больших людских и материальных потерь и за такой короткий срок 

японские вооруженные силы не понесли ни в одной из операций, проведенных ими в 

период второй мировой войны. Это был действительно молниеносный удар, мастерски 

осуществленный Советскими Вооруженными Силами. 

Победа Советского Союза помогла китайскому и корейскому народу 

освободиться от японского милитаризма. 2 сентября 1940 года в Ханое была 

провозглашена Демократическая республика Вьетнам.  

Великая Отечественная война Советского Союза являлась составной, главной и 

решающей частью Второй мировой войны, в орбиту которой было втянуто 61 

государство с населением 1,7 млрд. человек, т.е. около 80 процентов всего 

человечества. От исхода Великой Отечественной войны зависела судьба многих 

государств. Главный итог Великой Отечественной войны состоит в том, что советский 

народ отстоял независимость страны, разгромил основные силы гитлеровской 

Германии и нанес сокрушительный удар Японии. 

Итогом победы являлось избавление многих народов Европы и Азии от 

фашистского ига. Победа, одержанная над фашистской коалицией, внесла коренные 

изменения в расстановку сил внутри капиталистического мира, в положение ведущих 

государств на мировой арене.  

На советско-германском фронте вели боевые действия главные силы фашистской 

Германии и ее союзников. 1418 суток на фронте протяженностью от 3000 до 6200 км 

сражалась Советская Армия. На советско-германском фронте было разгромлено или 

уничтожено 507 дивизий фашистской Германии и 100 дивизий ее союзников. 

Вторая мировая война унесла свыше 50 млн. человеческих жизней, свыше 
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половины из них приходится на Советский Союз. Помимо людских потерь, война 

нанесла государству огромный материальный ущерб, было потеряно около 30 

процентов национального богатства. 

На полях сражений Советская Армия доказала свое полное превосходство над 

самой сильной, технически оснащенной и имевший большой боевой опыт армией. На 

основе научного предвидения решались все принципиальные вопросы укрепления 

оборонной мощи страны, совершенствовались формы и способы боевых действий, 

система военного руководства и управления войсками. Активный творческий стиль 

советского военного искусства проявился также в новаторстве, в поиске таких форм и 

способов военных действий, которые в наибольшей степени способствовали условиям 

войны и обеспечивали успешное решение боевых задач. 
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ТЕМА № 7: " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 

ЗАНЯТИЕ №2:  " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

- о военных действиях союзных войск в Африке, Европе и на Тихоокеанском ТВД; 

- о ходе боевых действий при разгроме милитаристской Японии и завершении Второй 

мировой войны, полководческом искусстве видных военачальников Вооруженных 

сил СССР.  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

         - основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

         - важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и боевые 

традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 
1. Военные действия союзников на Африканском, Европейском и Тихоокеанском ТВД. 

2. Помощь СССР союзникам в разгроме милитаристской Японии и победоносном 

завершении Второй мировой войны. 

3. Итоги войны. Критика фальсификаторов истории Второй мировой войны. 

 

ВРЕМЯ: 4 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическая разработка. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев 

В.И. Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, 

СПбГУТ, 2016 г. 
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ЗАДАНИЕ К СЕМИНАРУ 

по дисциплине «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

ТЕМА № 7: " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 

ЗАНЯТИЕ №2:  " Военные действия на второстепенных ТВД Второй 

мировой войны " 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Военные действия союзников на Африканском, Европейском и 

Тихоокеанском ТВД. 

2. Помощь СССР союзникам в разгроме милитаристской Японии и 

победоносном завершении Второй мировой войны. 

3. Итоги войны. Критика фальсификаторов истории Второй мировой войны. 

 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1. «Монти против Лиса пустыни». Боевые действия в Северной Африке. 

2. «Оверлорд». Высадка союзников в Нормандии 

3. «Ленд – лиз». Выиграл бы СССР войну без помощи союзников? 

4. Встреча на Эльбе. Как это было. 

5. Потсдамская конференция 1945 года. 

6. «Через Гоби и Хинган». Разгром Квантунской армии. 

7. Нужны ли были атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

8. Японские военные преступления. Суд в Токио. 

9. Так  кто же победил в Второй мировой? 

 

 

III. ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ, УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

Обучаемые готовятся к семинару на основе задания, которое вручается до 

начала чтения лекций по вопросам, выносимым на семинар. Для целенаправленной 

подготовки студентов к семинару, необходимо провести консультацию, на которой 

довести порядок изучения дополнительной и основной литературы, подготовки 

конспектов. На консультации дать ответы на неясные вопросы, при этом, в одном 

случае можно дать полный ответ, в другом – указать источник. 

Накануне семинара преподавателю проверить, как обучаемые подготовили 

конспекты и дать командиру учебной группы указания по подготовке 

иллюстрированного материала и технических средств обучения. Работа в ходе 

семинарского занятия направляется преподавателем. 

Рекомендовать студентам в процессе ответов на вопросы семинара высказать 

собственные мнения, взгляды, убеждения, а в дискуссии сопоставить их и 

соглашаться с теми положениями и доводами, которые основаны не только на 

положениях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены 
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логическими выводами, расчетами, примерами. 

 

 

Определяя порядок обсуждения вопросов семинара указать, что: 

- по каждому обсуждаемому вопросу один из студентов выступает с 3-5 

минутным докладом; 

- всем остальным предоставляется возможность выступить и обменяться 

мнениями по содержанию рассматриваемого вопроса в течении 2-3 минуты; 

- по ходу обсуждения студенты, с разрешения преподавателя могут задавать 

вопросы выступающему, либо выступить с критическим анализом какого-либо 

выступления; 

- итог обсуждения подводит преподаватель. 

Другой формой проведения данного занятия является тестирование 

обучаемых в компьютерном классе. Данная форма проведения занятия позволяет 

оценить максимальное количество обучаемых, а также позволяет избежать 

«предвзятости» и «необъективности», так как оценку выставляет компьютер. 

 

 

Задание разработал 

начальник цикла - старший преподаватель 

подполковник                            М. Мирошник 

 

___. ____. 20__ года. 
 


