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Аннотация. Советско-японская война 1945 г. — важная 
часть Второй мировой войны, героическая страница военной 
истории России. Маньчжурская стратегическая операция 
августа 1945 г. активно изучается в российской и мировой 
исторической науке, опубликовано значительное число исто-
рических источников и мемуаров. Однако теоретическое и 
геополитическое изучение советско-японской войны 1945 г. 
нуждается в дополнительном исследовании. Место войны в 
отечественной и мировой истории, причины и последствия 
боевых действий, дипломатическая история нуждаются, по 
нашему мнению, в дальнейшем осмыслении и обобщении. 
Основное внимание в статье уделяется дискуссионным про-
блемам в изучении советско-японской войны 1945 г.
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Восстановление национальной независимо-
сти Китая и создание КНР в 1949 г. — важная 
дата не только китайской, но и мировой истории. 
Японская оккупация Китая, создание марионе-
точного государство Маньчжоу-Го в 1931 г. со-
здавали реальную угрозу для Советского Союза 
и МНР. Поэтому СССР стал оказывать военную 
помощь китайской армии и патриотическим си-
лам страны, поставляя современную военную 
технику, снаряжение и военных специалистов в 
1930-е гг. В Китай поставлялись современные 
самолеты, стрелковое вооружение, артиллерия 
и прибывали военные инструкторы и летчи-
ки-добровольцы, что укрепило военные позиции 
страны. Война на Халхин-Голе 1939 г., создание 
марионеточных монгольских государств показа-
ла агрессивные намерения Квантунской армии 
в регионе Северо-Восточной Азии. Длительная 
борьба китайской армии и патриотических сил 
против японских агрессоров показала необхо-
димость реального участия советских войск для 
ликвидации японской угрозы СССР и восстанов-
ления независимости Китая. 

Задача полного освобождения Китая в 
1945 г. силами войск Гоминьдана и вооружен-
ных сил КПК была нереальной. По расчетам 
США и Великобритании, война с японской арми-
ей (7 млн чел.) вооруженными силами западных 
стран может продлиться до полутора лет. Ядром 

стратегической группировки Японии являлась 
Квантунская армия, численностью 1,2 млн чел. 
и сосредоточенная в Маньчжурии, имеющая на 
вооружении 10 тыс. самолетов и более 500 бо-
евых кораблей. Поэтому США и Великобритания 
настойчиво добивались вступления СССР в вой-
ну: на Тегеранской конференции 1943 г. было 
дано принципиальное согласие, а на Ялтинской 
конференции в феврале 1945 г. правительство 
СССР обязалось вступить в войну против Японии 
через 2–3 месяца после капитуляции Германии. 
В августе войны вооруженных сил СССР выпол-
нили не только задачу быстрого и окончательного 
разгрома милитаристской Японии и ликвидацию 
второго очага мировой войны, но и осуществили 
освободительную миссию на территории Китая. 
Началось тесное и эффективное взаимодей-
ствие советских войск с боевыми действиями 
Народно-освободительной армии Китая.

Исторические события на Востоке очень ча-
сто находятся «в тени» мирового исторического 
процесса, современной российской и мировой 
историографии. Вторая мировая война нача-
лась и завершилась на Востоке 2 сентября 
1945 г. подписанием Акта о капитуляции Япо-
нии. Завершающим аккордом Второй мировой 
войны стала советско-японская война в августе 
1945 г., короткая, но чрезвычайно напряжен-
ная и героическая война СССР против милитари-
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стской Японии (09.08.1945 г. — 02.09.1945 г.). 
Маньчжурская стратегическая наступательная 
операция показала вооруженному противнику и 
всему миру боевые возможности, блестящую во-
енную тактику и стратегию лучшей армии мира, 
имеющей талантливых полководцев, опытных и 
выносливых воинов, совершенную на тот пери-
од военную технику, а также советско-монголь-
ское боевое содружество и взаимодействие с 
китайской народно-освободительной армией и 
Китайской коммунистической партией.

Разгром мощной и крупной по численности 
Квантунской армии, ликвидация марионеточно-
го государства Маньчжоу-Го и его вооруженных 
сил, восстановление независимости Китая от-
крыли новую страницу в истории стран и наро-
дов Азии. Монгольская Народная Республика — 
участница этой войны, получила возможность 
обрести полный суверенитет после проведенно-
го в стране плебисцита. Условием участия СССР 
и Красной армии в данной Стратегической опе-
рации 1945 г. являлось признание союзниками 
и китайскими властями независимости Мон-
гольской Народной Республики (Внешней Мон-
голии). Многие народы и страны Юго-Восточной 
Азии получили независимость и возможность 
самостоятельного развития. СССР выполнил 
взятые на себя ранее в 1943 и 1945 гг. союзни-
ческие обязательства.

Российская историческая наука проделала 
серьезную работу по публикации исторических 
документов, воспоминаний участников исто-
рических событий, изданию фундаментальных 
исторических работ обобщающего характера, 
издано значительное число научно-популярных 
работе по данной теме, сняты документальные 
фильмы [1–11]. Интерес к теме не исчезает, а 
только растет. Наряду с серьезными исследова-
ниями появляются также либо поверхностные 
работы, либо намеренно искажающие истори-
ческую правду. В этой связи, одной из задач 
современной исторической науки является, по 
нашему мнению, критический анализ основных 
концепций советско-японской войны 1945 г. и 
преодоление различных мифов и фальсифика-
ций военной истории нашей страны и мирового 
исторического процесса на этапе завершения 
Второй мировой войны. 

В данной статье представлена попытка вы-
делить основные подходы и некоторые дискус-
сионные проблемы современной российской 
исторической науки по изучению советско-я-
понской войны и Маньчжурской наступательной 
операции 1945 г.

Во-первых, это проблема места и роли совет-
ско-японской войны в национальной и мировой 
истории. Несмотря на относительную простоту 
вопроса, имеются серьезные расхождения и 
не только терминологического характера. Крас-
ноярский профессор-китаист В.Г. Дацышен в 
монографии «Советско-японская война 1945 г. 
Взгляд на события и проблемы через 70 лет» 
(2015 г.) отметил противоречивость оценки 
исторического места военных действий про-
тив Японии в августе 1945 г.: является или нет, 
она частью Великой Отечественной войны? [4, 
с. 8–12]. Исторические труды советских и рос-
сийских историков и энциклопедии дают проти-
воречивый и неоднозначный ответ на данный 
вопрос. В фундаментальных обобщающих тру-
дах и энциклопедиях, посвященных Великой 
Отечественной войне, данные военные собы-
тия включается, как завершающий этап этой 
войны. С другой стороны, 9 мая — День Победы 
советского народа, отделяет события на Восто-
ке в отдельный этап войны, что также логично и 
закономерно.

Представляется, что большинство авторов, 
рассматривает эти военные действия, как от-
дельный этап войны, либо отдельную войну, и в 
меньшей степени, как завершающий этап Ве-
ликой Отечественной войны. По нашему мне-
нию, это завершающий этап Второй мировой 
войны, который не является частью Великой 
Отечественной войны, которая завершилась 
9 мая 1945 г.

Во-вторых, широкое распространение в исто-
рической литературе получило использование 
двух понятий: «советско-японская война 1945 г.» 
и «стратегическая наступательная операция 
1945 г.». Это отражается и в названии трудов [4] 
и энциклопедических статьях [12]. Представляет-
ся, что эти понятия несут совершенно различную 
смысловую нагрузку и отражают различное на-
учное содержание. Термины «советско-японская 
война 1945 г.» и «стратегическая наступательная 
операция» несут различную смысловую нагрузку 
и разное содержание. Понятно, что термин «во-
йна» более объемное понятие, а термин «опе-
рация» более локальное и менее значимое со-
бытие в истории, ставить знак равенства между 
ними не представляется возможным. Это была 
чрезвычайно высокоорганизованная операция, 
готовившаяся не один месяц и проведенная за 
полмесяца боевых действий, хотя отдельные бо-
евые операции продолжались в целом в течение 
целого месяца. Блестящие военные десанты в 
городах Харбин, Чанчунь, Мукден, порт Дальний. 
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Боевые операции советских войск показали ре-
шительность, расчетливость советско-монголь-
ского политического и военного командования 
и умение беречь воинов и побеждать умением, 
а не количеством. 

Современные историки В.П. Зимонин, 
В.Г. Дацышен, С.В. Карасев определяют боевые 
действия, как «советско-японская война» [4; 13; 
14], другие исследователи, как «наступатель-
ная стратегическая операция» (Б.Г. Родиков, 
А.В. Соловьев) [12], «Маньчжурская операция» 
(Н.В Гордеев, С.А. Жданов) [15], а некоторые 
определяют, как «дальневосточная военная 
операция» (Х. Шагдар) [16, с. 71–74] Значитель-
ное число исторических и научно-популярных 
работ избегает в названии работ этих терминов 
и определяет их более нейтрально: как «осво-
бодительная миссия на Востоке», «поражение 
милитаристской Японии», «поражение империа-
листической Японии», «разгром японского мили-
таризма во Второй мировой войне». Представ-
ляется, что концептуальный вопрос сущности 
военных действий в августе 1945 г. нуждается 
в дополнительном и специальном исследовании 
и коллективном научном обсуждении. Назрела 
также необходимость подготовки специальной 
научной энциклопедии, посвященной этому 
историческому событию.

В-третьих, дискуссионным вопросом в рос-
сийской и мировой историографии остается 
вопрос дипломатической истории данной вой-
ны, который возник еще во время Токийского 
Международного военного трибунала в 1946–
1948 гг. Важным аспектом данной проблемы 
является оценка советско-японского Пакта о 
нейтралитете 1941 г., его денонсации и роли в 
начале войны.

Как известно, накануне Великой Отечествен-
ной войны, 13 апреля 1941 г., был подписан со-
ветско-японский пакт о нейтралитете сроком на 
пять лет. Договор был подписан по инициативе 
японской стороны, но отвечал и национальным 
интересам СССР. Япония предложила заклю-
чить Пакт о ненападении, но советская сторона 
предложила свой вариант — Пакт о нейтралите-
те, который и был принят. По характеристике 
профессора В.Г. Дацышена, «это ослабило на-
пряженность на восточных границах Советско-
го Союза, позволило сосредоточить внимание 
на подготовке войны с Германией. Уже в мае 
1941 г. из Забайкалья была направлена на за-
пад 16-я армия, сформированная в г Борзя в 
1940 г. [4, с. 36]. Тем не менее, данный Пакт 
не гарантировал от нападения Японии на СССР, 

особенно в период наиболее напряженных бое-
вых сражений на советско-германском фронте 
в 1941—1942 гг.: Битвы под Москвой 1941 г. и 
Сталинградского сражения 1942 г. 

В 1941 г. генеральный штаб Японии тайно 
готовил военный план войны против СССР с 
кодовым названием «Контокуэн», который был 
утвержден японским правительством, и нача-
ло военных действий планировалось на август 
1941 г.. Срыв молниеносного плана войны Гер-
мании с СССР, а также полученный ранее нега-
тивный опыт и военные поражения японских 
войск на Хасане в 1938 г. и на Халхин-Голе в 
1939 г. сдерживали начало японской агрессии. 
Кроме того, Япония основным направлением 
военных действий избрала движение на юг и 
войну на море против США и союзников. В во-
енном планировании Японии победило направ-
ление войны на южном направлении («морское 
командование»), и захвате Юго-Восточной Азии, 
богатых месторождений нефти, металлов, угля и 
руд цветных металлов, столь необходимых для 
японской промышленности и экономики Япо-
нии, а также наличия значительных людских ре-
сурсов региона.

5 апреля 1945 г. советское правительство 
денонсировало советско-японский пакт о ней-
тралитете, за год до истечения данного догово-
ра, что предусмотрено соглашениями сторон. В 
заявлении советского правительства утвержда-
ется, что «Германия напала на СССР, а Япония, 
союзница Германии, помогала последней в ее 
войне против СССР… при таком положении пакт 
о нейтралитете между Японией и СССР потерял 
смысл и продление этого пакта стало невозмож-
ным» [4, с. 41–42]. Это был переломный мо-
мент советско-японских отношений и переход 
отношений в новое качество.

Оценки денонсации пакта и начала войны с 
Японией серьезно различаются в российской 
и японской исторической науке. Российские 
историки считают, что СССР на законных осно-
ваниях денонсировал Пакт о нейтралитете, а 
8 августа 1945 г. заявил о состоянии войны с 
Японией. По мнению московского востоковеда 
А.А. Кошкина, опубликовавшего целый ряд мо-
нографий по внешней политике Японии, денон-
сацией пакта советское правительство «факти-
чески информировало японское правительство 
о возможности участия СССР в войне против 
Японии с целью скорейшего завершения Вто-
рой мировой войны» [7, с. 168].

Японская сторона считает, что СССР нарушил 
договор, и вступление в войну является проти-
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возаконным. «Однако советская и современная 
российская трактовка событий отталкивается от 
того, что Советский Союз не разорвал пакт, а не 
продлил его. Сделано это было в полном соответ-
ствии с буквой настоящего документа» [4, c. 42]. 

Заместитель советского обвинителя на 
Международном военном трибунале в Токио 
Л.Н. Смирнов в книге «Суд в Токио» (1978 г.) 
посвятил специальную главу дискуссии япон-
ской защиты на процессе по данной проблеме. 
По мнению Л.Н. Смирнова, японская сторона 
постоянно нарушала Пакт о нейтралитете, за-
держивала 178 советских судов, 9 судов было 
потоплено японскими вооруженными силами 
[17, c. 269], закрыло для мореплавания Сангар-
ский пролив — кратчайший путь в Тихий океан. 
По данным показаний трибуналу генерал-лей-
тенанта Торасиро Кавабэ, все секретные до-
кументы и дела японского генерального штаба 
были сожжены в Токио 13 августа 1945 г., в том 
числе планы войны с СССР — «Оцу», «Контокуэн» 
[17, c. 255]. Нейтралитет Японии в годы войны 
был в основном соблюден благодаря успешным 
действиям Красной Армии на советско-герман-
ском фронте. Япония постоянно подчеркивала 
приоритет оси Рим-Берлин-Токио и соглашений 
над советско-японским Пактом о ненападении. 

Время начало военных действий и офици-
альное объявление войны с Японией в истори-
ческой литературе трактуется также по-разному. 
Профессор Иркутского государственного уни-
верситета, японовед С.И. Кузнецов считает, что 
«Советский Союз фактически начал войну с Япо-
нией одновременно или несколькими минутами 
позже официального заявления Молотова. Из-
менить что-либо японское правительство, ни ге-
неральный штаб были не в состоянии. Квантун-
ская армия приняла бой на всех направлениях» 
[18, c. 14]. В 1990-е гг., в период пересмотра 
советских точек зрения и их ревизии, некото-
рые российские исследователи (А.А. Кириченко, 
С.И. Кузнецов) и журналисты (В. Дунаев), стали 
считать, что наступление произошло даже не-
сколько часов раньше, чем официальное объяв-
ление войны с Японией.

Специального углубленного изучения, по 
нашему мнению, заслуживают сепаратные пе-
реговоры Японии с США и Великобританией о 
достижении перемирия или условиях мирной 
капитуляции, которые велись с февраля 1945 г. 
Япония рассчитывала на возможность компро-
миссного мира в надежде на раздел сфер вли-
яния в Китае и определенных уступок США, а 
также в надежде усиления противоречий между 

СССР и США, Великобританией и совпадения 
интересов в антисоветской политике. Зондаж 
о возможности проведения переговоров велся 
японскими дипломатами через неофициальных 
посредников в Швеции, Швейцарии и Португа-
лии. Разведка США имела точную информацию, 
что «Япония не готова принять безоговорочную 
капитуляцию» [8, c.709], поэтому ведение пере-
говоров не имело смысла.

С другой стороны, Япония рассчитывала на 
противоречия между союзниками и надеялась, 
что СССР может выступить посредником для 
заключения компромиссного мира, поскольку 
имел серьезный политический и военный потен-
циал и авторитет в мировой политике, влияние 
на западных союзников. Необходимо допол-
нительно изучить архивные документы по про-
блеме японских предложений СССР неучастия 
ее в стратегической операции против Японии. 
Японская дипломатия рассчитывала на роль 
СССР, как посредника в переговорах между 
воевавшими на Тихом океане сторонами: Япо-
нией и США и Великобританией. Видимо, япон-
ская сторона надеялась найти определенный 
компромисс в советско-японских отношениях и 
определенными территориальными уступками 
исключить участие СССР и Красной Армии в во-
енной операции в Китае и на Тихом океане.

В-четвертых, в исторической литературе 
определяется несколько различных причин уча-
стия СССР в советско-японской войне 1945 г. 
Основной акцент в работах сделан на выпол-
нении СССР своих союзнических обязательств. 
Как известно, еще в декабре 1941 г. обсуждал-
ся вопрос о присоединении СССР к войне про-
тив Японии, что для нашей страны тогда было не-
возможным. Вопрос о реальном участии СССР в 
войне на Дальнем Востоке был поднят в 1943 г. 
на конференции союзнических держав в Теге-
ране. На Потсдамской конференции союзников 
были согласованы сроки вступления в войну на 
Дальнем Востоке Советского Союза.

Согласно оценки авторов фундаментально-
го советского исследования «История США» в 
четырех томах (1985 г.), отмечается, что «аме-
риканские военные руководители, считали, что 
«ни блокада, ни бомбардировки сами по себе 
не смогут обеспечить безоговорочной капиту-
ляции Японии», что война потребует больших 
жертв и может быть завершена только осенью 
1946 г. Объединенный комитет начальников 
штабов представил Трумэну и Черчиллю мемо-
рандум, в котором говорилось о необходимости 
всемерно «поощрять вступление России в вой-
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ну против Японии». Советская делегация заяви-
ла о готовности СССР выполнить свой союзни-
ческий долг, строго придерживаясь достигнутой 
в Ялте договоренности и руководствуясь необ-
ходимостью скорейшего разгрома японского 
агрессора и установления мира на Дальнем 
Востоке» [19, c. 450].

Союзное командование планировало осуще-
ствить десант на территорию собственно Япо-
нии, на остров Кюсю только в ноябре 1945 г., 
а в марте 1946 г. намечалось вторжение на са-
мый крупный японский остров Хонсю. Почти три 
месяца (1 апреля — 21 июня 1945 г.) понадоби-
лось американским войскам, чтобы захватить 
небольшой японский остров Окинава. 

К августу 1945 г. Япония имела около 270 ди-
визий, на японских островах находилась 2-х мил-
лионная армия, в Маньчжурии, Корее, Сахали-
не и на Курильских островах — более 1,2 млн, 
800 тыс. в Китае и около 1 млн в Юго-Восточ-
ной Азии. Это была внушительная и боеспособ-
ная сила, которая могла оказать длительное и 
решительное противодействие американским 
и британским вооруженным силам. Война без 
участия Красной Армии могла продолжаться 
еще не один год.

В мемуарах У. Черчилля «Вторая мировая 
война» присутствует совершенно другая версия 
исторических событий. По его мнению, запад-
ные страны и США уже не нуждались в участии 
СССР и его армии в войне в Китае, боясь, что 
это усилит коммунистическое движение в Китае 
и ослабит движение Гоминьдана. США и Велико-
британия считали, что использование атомной 
бомбы в Японии позволит сломить японское 
военное сопротивление и подписать мирный 
договор. У. Черчилль вспоминает: «Президент и 
я больше не считали, что нам нужна его помощь 
(Сталина) для победы над Японией. В Тегеране 
и Ялте он дал слово, что Советская Россия атаку-
ет Японию, как только германская армия будет 
побеждена, и для выполнения этого обещания 
уже с начала мая началась непрерывная пере-
броска на Дальний Восток по Транссибирской 
железной дороге. Мы считали, что эти войска 
вряд ли понадобятся и поэтому у Сталина нет 
того козыря против американцев, которым он 
так успешно на переговорах в Ялте» [11, c. 665].

Японская дипломатия с весны 1945 г. вела 
закулисные переговоры в нейтральных стра-
нах с предложением СССР стать посредником 
в переговорах США и Японии. Япония также 
рассчитывала не противоречия между союзни-
ками, чтобы не допустить участия СССР в война 

на Дальнем Востоке. Советский Союз отверг все 
предложения о посредничестве нашей страны.

26 июля 1945 г. США, Великобритания и Ки-
тай приняли Потсдамскую декларацию и при-
звали Японию капитулировать, предупредив, что 
дальнейшее сопротивление привет к полному ее 
разгрому. Японские дипломаты были готовы при-
нять Декларацию, но японские военные были 
против капитуляции, и она была отвергнута. 

По данным мемуаров советских военачаль-
ников, в частности А.М. Василевского, «то, что 
мне придется ехать на Дальний Восток, я впер-
вые узнал летом 1944 г. После окончания Бело-
русской операции И.В. Сталин в беседе со мной 
сказал, что мне будет поручено командование 
войсками Дальнего Востока в войне с милита-
ристской Японией. А о возможности такой вой-
ны я был уже осведомлен в конце 1943 г., ког-
да возвратилась советская делегация во главе 
с И.В. Сталиным с Тегеранской конференции. 
Мне тогда было сообщено, что наша делегация 
дала союзникам принципиальное согласие в во-
йне против Японии» [3, c. 238–239].

В-пятых, несколько в «тени» в российской 
историографии, по нашему мнению, остается 
вопрос о собственно национальных интересах 
СССР участия в данной войне. Помощь нашей 
страны союзникам является важным, но не 
единственным мотивом участия в ней. Возврат 
Курильских островов, второй половины Саха-
лина, контроля над КВЖД и портом Дальний, 
утраченных в русско-японской войне 1904–
1905 гг. — важнейший интерес СССР.

Ликвидация очага японской военной угро-
зы СССР на Дальнем Востоке довольно ча-
сто отмечается в трудах военных историков 
А.М. Василевского, Н.Г. Кузнецова. Важным 
фактором является также помощь освободи-
тельному движению Китая в борьбе против 
японских захватчиков, освобождение Кореи, а 
также Сахалина и Курильских островов. СССР 
был заинтересован в расширении стран, из-
бравших путь социалистического развития. 
Представляется, что национальные интересы 
нашей страны также заключались в усилении 
позиций СССР в регионе Северо-Восточной 
Азии, укреплении экономических позиций и 
контроль над КВЖД и ЮМЖД, возвращении 
совместного контроля над китайским морским 
портом Дальний. Геополитические интересы 
СССР также не предполагали полного домини-
рования США в данном стратегически важном 
регионе мира, которые усиливали свои пози-
ции в ходе войны на Тихом океане.
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В-шестых, в 1990-е гг. появилась историче-
ская версия, с привлечением исторических доку-
ментов и материалов переговоров о возможном 
союзе Германии, Японии и СССР. В это время 
«либеральные» и «демократические» историки 
сравнивали тоталитарные режимы Германии и 
СССР, видели черты сходства между ними. Пои-
ски исторической сенсации, открытие закрытых 
ранее архивов и некритический подход к ним, 
изучение западных исследовательских подходов, 
коммерческая выгода издателей вели к появле-
нию и публикации подобных работ. Это не было 
изобретением этих историков, а своеобразным 
копированием и заимствованием из западной и 
японской историографии, где такие подходы уже 
давно распространялись. Искажение и прямая 
фальсификация истории Второй мировой войны, 
лишение СССР победы в этой войне, приниже-
ние ее решающей роли в разгроме фашистской 
Германии и милитаристской Японии — постоян-
ный и усиливающийся фактор американской, 
западной и японской историографии.

В книге известного япониста В.Э. Молодяко-
ва «Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио» 
(2004 г.) рассматривается данная концепция. 
По мнению В.Э. Молодякова, концепция «кон-
тинентального блока» Германии, Японии и СССР 
был возможна не в силу «сговора диктаторов» 
и «единства тоталитарных идеологий», а в силу 
общности глобальных интересов участников, но 
не состоялась из-за позиции А. Гитлера [20].

В-седьмых, опубликованные мемуары отра-
жают различные периоды данной военной опе-
рации, разные театры боевых действий Крас-
ной Армии, а также различный уровень видения 
исторических событий мемуаристами. Широко 
привлекаются в исторических исследованиях 
мемуары маршала А.М. Василевского «Дело 

всей жизни» (раздел «На Дальнем Востоке»), нар-
кома Военно-Морского флота СССР Н.Г. Кузне-
цова «Курсом к победе» (раздел «И тихоокеанцы 
сказали свое слово»), генерала А.П. Белобородо-
ва «Прорыв на Харбин», генерала И.И. Люднико-
ва «Через Большой Хинган», И.А. Плиева «Через 
Гоби и Хинган», И.Т. Артеменко «Забайкальцы за 
Хинганом» и др. В российской историографии 
накоплен значительный мемуарный материал, 
который нуждается в специальном и глубоком 
анализе и изучении противоречий и неточно-
стей данного пласта исторического материала 
[1; 3; 16; 17; 21; 22].

В 2020 г. широко отмечена 75 годовщина 
победы СССР, советского народа в Великой 
Отечественной войне, 75-летие августовской 
наступательной операции в Северо-Восточном 
Китае. На празднование Победы в Москве были 
приглашены лидеры многих стран мира, разде-
ляющих наши ценности и понимание роли СССР 
и Красной Армии в разгроме немецкого фашиз-
ма и японского милитаризма. К сожалению, 
эпидемическая ситуация не позволили им при-
нять участие. Были приглашены наши союзники 
и партнеры для участия в военном параде на 
Красной площади в сентябре 2020 г. Это наш 
ответ западным и американским фальсифика-
торам военной истории, которые принижают, 
либо искажают роль освободительной миссии 
СССР во Второй мировой войне, показ единства 
народов и государств бывшего СССР и стран по-
зитивно оценивающих решающую роль СССР в 
разгроме немецкого фашизма в Европе и япон-
ского милитаризма на Азиатском континенте. 
Роль военных событий на Дальнем Востоке в 
1945 г., участия Китая во Второй мировой во-
йне серьезно изучается в современной России, 
КНР и мировой гуманитарной науке.
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