
 
 
 

 
IV Всероссийская научно-практическая военно-историческая конференция 

с международным участием «Салют, Победа!» 

 173

Источники. 
 
1. История и исторические личности. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://otherreferats.allbest.ru/history/00214266_0.html (дата обращения: 13.03.14). 
2. Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://nastyacmolxxvek.ucoz.com/index/smolenshhina_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-34 
(дата обращения: 14.03.14). 

3. Хенкин М. З. Смоленщина в Великой Отечественной войне. Электронный ресурс. Режим доступа: 
URL: http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=795&Itemid=161 
(дата обращения: 14.03.14). 

 
 

Расширение географических границ России во время 
и после Великой Отечественной войны 

 
А.Е. Трубицына, студ. гр. 17990 

Научный руководитель: Бубин М.Н., к.г.н., доцент кафедры ЭиАСУ 
Юргинский технологический институт (филиал) 

Национального исследовательского Томского политехнического университета 
652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел. (38451)-6-26-83 

E-mail: alexandra.t.1991@mail.ru 
 
Географические очертания России с ходом истории постоянно менялись, во многом причиной 

этого были войны. Во второй половине XIX в. Россия достигла максимальных размеров за всю свою 
историю. ХХ в. для России стал веком уменьшения площади страны, но во время Великой Отечест-
венной войны и после нее советским солдатам удалось отвоевать значительные территории. В состав 
России вошли: Курильские острова, Южный Сахалин, Восточная Пруссия (Калининградская область) 
и республика (Тува) Тыва. [4] 

Завоеванные территории играют значительную роль для России. Курильские острова в на-
стоящее время входят в Сахалинскую область, имеют важное военно-стратегическое и экономическое 
значение. Сахалин – крупнейший остров России, омывается Охотским и Японским морями, для кото-
рого характерен очень высокий потенциал природных ресурсов. Калининград в настоящее время со-
временный портовый город, административный центр Калининградской области России, с богатей-
шей историей, который интересен для туристов и имеет большое геополитическое значение. [5] 

Республика Тыва 
Тувинская Народная Республика 22 июня 1941 года вступила во Вторую мировую войну на 

стороне СССР. С 1943 года тувинские добровольцы участвовали в сражениях на фронтах Великой 
Отечественной войны и за боевые заслуги награждены орденами и медалями СССР и Тувинской На-
родной Республики. 

17 августа 1944 года республика приняла декларацию о вхождении в состав Союза Советских 
Социалистических Республик и обратилась с ходатайством в Верховный Совет страны принять Ту-
винскую Народную Республику в состав СССР на правах автономной области в РСФСР. Указом пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1944 года она вошла в состав РСФСР на правах 
Тувинской автономной области. [5] 

Остров Сахалин 
После поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904-1905 годов и подписания 

Портсмутского мирного договора Япония получила Южный Сахалин (часть острова к югу от 50-й 
параллели). С 11 по 25 августа 1945 года была проведена Южно-Сахалинская наступательная опера-
ция вооружённых сил СССР против японских войск в ходе Советско-японской войны с целью овла-
дения Южным Сахалином. В результате победы Красной Армии весь остров Сахалин стал принад-
лежать СССР. [5] 

В ходе выполнения операции происходили следующие события. Северный и Южный Сахалин 
связывала единственная дорога, проходившая по меридиально вытянутой долине реки Поронай. 
Здесь японцы соорудили Котонский укрепрайон, который был атакован Советскими войсками. Глав-
ный удар наносил 56-й стрелковый корпус, под командованием генерал-майора А.А. Дьяконова. 
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Основной удар нанесла 79-я стрелковая дивизия генерал-майора И.П. Батурова, усиленная 214-
й танковой бригадой подполковника А.Т. Тимиргалеева и артиллерией, в направлении пунктов Хонда, 
Котон. Передовой отряд под командованием капитана Г.Г. Светецкого 165-го стрелкового полка утром 
11 августа завязал бой за пограничный опорный пункт Хонда (Ханда), который прикрывал первую 
полосу обороны укрепрайона. Советские войска быстро атаковали японцев, упорно сопротивлявший-
ся противник взорвал мост через реку Поронай и тем самым перекрыл путь советским танкам. В те-
чение ночи из бревен и подручных средств была сооружена временная переправа, и с рассветом пехо-
та и танки атаковали Хонду. 6-я рота капитана Фарафонова обошла опорный пункт с тыла и овладела 
частью траншеи. Тогда Г.Г. Светецкий ввел в бой 5-ю роту, отрезав тем самым противнику путь от-
ступления. Все попытки вражеских солдат вырваться из окружения не имели успеха. Ожесточенный 
бой продолжался до вечера и окончился полным разгромом и пленением японского гарнизона. 

В ночь с 11 на 12 августа передовой отряд 179-го стрелкового полка, который вел командир ба-
тальона капитан Л.В. Смирных атаковал опорный пункт Муйка. В результате рукопашной схватки 
гарнизон был разгромлен. К вечеру 12 августа 165-й стрелковый полк подошел к переднему краю 
главной полосы Харамитогского укрепрайона и вместе со 157-м стрелковым полком, следовавшим во 
втором эшелоне дивизии, начал штурм. 

К утру 13 августа к станции Котон вышла рота старшего лейтенанта Дорохова из батальона 
Л.В Смирных. Дорохов поднял солдат в атаку. Одновременно ее начал на противоположную сторону 
станции капитан  Л.В. Смирных с основными силами батальона. Захватив дорогу, он выставил заслон 
и приказал бойцам прорываться к вокзалу, куда каждую минуту могли подойти резервы врага. Однако 
встретив ожесточённое сопротивление батальон понёс первые потери в данной операции. 

Бой за город и станцию продолжался двое суток. Активные действия батальона Л.В. Смирных 
решили исход схватки. К вечеру 15 августа полк полностью овладел Котоном. 16 августа капитан 
Л.В. Смирных погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя СССР. На Сахалине его именем 
названы два населенных пункта (Леонидово и Смирных) и городской округ. 

С 16 по 17 августа советские войска штурмовали главную полосу японской обороны одновре-
менно с фронта и тыла, они расчленили войска противника на отдельные группы. К вечеру следую-
щего дня, после овладения основным перевалом Харами-Тогэ, с укрепленным районом было покон-
чено. Остатки японского гарнизона капитулировали. В этих боях высокую боевую выучку и храб-
рость показали артиллеристы батареи, которой командовал старший лейтенант П.Н. Сидоров. Дейст-
вуя в боевых порядках пехоты, артиллеристы прямой наводкой уничтожали огневые точки, отражали 
контратаки противника. 

Высадка 25 августа десанта в порт Отомари (Корсаков), через который в основном осуществ-
лялись эвакуация и вывоз материальных ценностей, была последним актом боевых действий на ост-
рове. В итоге проведенной операции было взято в плен 18320 японских солдат и офицеров. [1] 

Курильские острова 
В обмен на право владения Южным Сахалином Россия передала Японии в 1875 г. все Куриль-

ские острова. В 1945 году Советский союз начал войну с Японией, одной из причин которой было 
возвращение Курильских островов. 

С 18 августа по 1 сентября 1945 года была проведена Курильская десантная операция воору-
жённых сил СССР против японских войск. Успешные действия войск Красной Армии на острове Са-
халин создали благоприятные условия для занятия Курильских островов. [3] 

Вечером 16 августа 1945 года командующий флотом адмирал Иван Степанович Юмашев отдал 
приказ приступить к выполнению операции. 17 августа корабли с десантом вышли в море из Петро-
павловска-Камчатского под прикрытием истребительной авиации и подводной лодки. 

К 18 августа завершилась высадка первого эшелона основных сил десанта, которая осуществ-
лялась на острове Шумшу. Затем противодействие японских войск резко возросло. Начались мощные 
контратаки, поддержанные танками. Бой принял исключительно ожесточённый характер, доходя до 
рукопашных схваток. Многие позиции и сопки по несколько раз переходили из рук в руки, тогда со-
вершили свои подвиги старшина 1 статьи Н.А. Вилков и краснофлотец П.И. Ильичёв, закрывшие 
своими телами амбразуры японских дотов. Именно в этом бою обе стороны понесли подавляющую 
часть потерь. Японское командование непрерывно усиливало свои войска на о. Шумшу за счёт их 
переброски с о. Парамушира. 

Во второй половине дня 18 августа японцы предприняли решающую атаку, бросив в бой все 
свои танки. Ценой больших потерь они продвинулись вперёд, но сбросить десант в море не смогли. 
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Основная часть танков была уничтожена гранатами и противотанковыми ружьями, затем по ним был 
наведён огонь корабельной артиллерии. Японцы вели сильный артиллерийский огонь по подходив-
шим к берегу кораблям с последующими эшелонами десанта и нанесли советскому флоту значитель-
ные потери. К вечеру был высажен 2-й эшелон десанта. 

Наступление десантных частей продолжалось с большими трудностями, но уже без такой сте-
пени ожесточённости, как накануне. Советские войска перешли к тактике последовательного подав-
ления огневых точек противника массированным артиллерийским огнём. Потери войск и темпы на-
ступления резко снизились. 

23 августа командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-
лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия капитуляции, отвёл войска в сборные пункты для сдачи в 
плен и сдался сам. Также 23 августа без сопротивления сдался мощный гарнизон острова Парамушир 
– около 8000 человек. 

С 24 августа Тихоокеанский флот приступил к занятию остальных Курильских островов. Остро-
ва от Парамушира до Онекотана включительно были заняты кораблями Камчатской военно-морской 
базы и Камчатского оборонительного района. Всего на северных островах Курильской гряды было ра-
зоружено и взято в плен 30442 японца, в том числе четыре генерала и 1280 офицеров. В качестве тро-
феев взято 20108 винтовок, 923 пулемёта, 202 орудия, 101 миномёт и другое военное имущество. 

22 августа 1945 года Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский приказал командованию Тихоокеанского флота силами Север-
ной Тихоокеанской флотилии (командующий вице-адмирал В.А. Андреев) совместно с командовани-
ем 2-го Дальневосточного фронта занять южные Курильские острова. Советские войска заняли ост-
рова – Уруп, Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду. Всего на южных Курилах перед совет-
скими войсками капитулировали около 20000 японских солдат и офицеров, боевых действий при 
этом не было. [1] 

Из числа участников высадки на о. Шумшу награждены орденами и медалями более 3000 че-
ловек. Девять человек удостоены звания Героев Советского Союза: Гнечко Алексей Романович, По-
номарёв Дмитрий Георгиевич, Шутов Пётр Иванович, Почтарёв Тимофей Алексеевич, Кот Василий 
Андреевич, Савушкин Степан Аверьянович (посмертно), Вилков Николай Александрович (посмерт-
но), Сигов Василий Иванович, Ильичёв Пётр Иванович (посмертно). 

Были удостоены наград и ряд воинских частей. Так награждены орденами 101-я стрелковая 
дивизия, 138-й стрелковый полк, 373-й стрелковый полк, 302-й стрелковый полк, 279-й и 428-й ар-
тиллерийские полки, 888-й истребительный авиаполк, 903-й бомбардировочный авиаполк, стороже-
вые корабли «Дзержинский» и «Киров». Минный заградитель «Охотск» получил гвардейское звание. 

В память о советских воинах, погибших в ходе операции, в городах Петропавловск-
Камчатский и Южно-Сахалинск воздвигнуты памятники. 

2 февраля 1946 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на 
территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хаба-
ровского края РСФСР. [5] 

Калининград 
В январе 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена вторглись в Пруссию, захватив и ра-

зорив до тла прусский городище Туангсте (Твангсте), на месте которого был основан замок, назван-
ный Кёнигсберг, что значит «Королевская гора». Взятый ещё в 13 веке немецким орденом курс на 
порабощение и уничтожение проживавшего здесь издревле, коренного славянского населения, был 
уже в 20 веке подхвачен нацистами Германии. Во время Второй мировой войны городские укрепле-
ния ранее неприступной крепости были разрушены, как сначала британскими бомбардировщиками в 
ходе операции «Возмездие», так и наступавшими затем советскими войсками. 

С 6 по 9 апреля 1945 г. советскими войсками была проведена Кёнигсбергская военная опера-
ция против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кенигсберг-
ской группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг. [5] 

Операцией руководил Маршал Советского Союза А.М. Василевский, возглавивший 3-й Бело-
русский фронт, в который был включён 1-й Прибалтийский фронт И.Х. Баграмяна, получивший на-
звание «Земландская группа войск». ВВС руководил Главный маршал авиации А.А. Новиков. 

Общая численность немецкого гарнизона, включая артиллерийские подразделения, городскую 
полицию и фольксштурм составляла около 100 тысяч человек. Немецкое командование приняло все 
возможные меры, чтобы подготовить крепость к длительному сопротивлению в условиях осады. В 
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Кёнигсберге имелись подземные заводы, многочисленные арсеналы и склады. Система обороны 
включала в себя внешний оборонительный обвод, который уже был преодолён советскими войсками, 
и три внутренних обвода. В центре города находилась цитадель. 

Наступление войск фронта началось 6 апреля. Для штурма укреплений были созданы 26 
штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы – как из состава стрелковых частей, так и из инженер-
ных войск – десяти инженерно-сапёрных бригад, трёх штурмовых инженерно-сапёрных бригад, двух 
моторизованных инженерных бригад и одной понтонной бригады. 

Кроме того, в штурме участвовали химические войска – 7 отдельных огнемётных батальонов, 
рота фугасных огнемётов и 5 отдельных рот ранцевых огнемётов. Эти подразделения были распреде-
лены по штурмовым отрядам и штурмовым группам. 

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огнево-
го вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обхо-
дили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных 
орудий, подавлявших вражеский огонь, сапёров, использовавших подрывные заряды, и огнемётчиков. 

Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня 39-я армия вклинилась в обо-
рону противника на несколько километров и перерезала железную дорогу Кёнигсберг – Пиллау. 43-я, 
50-я и 11-я гвардейская армии прорвали 1-й оборонительный обвод. Спустя два дня советские войска 
захватили порт и железнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон Кё-
нигсберга от земландской группировки немцев. 

После массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской армией, 9 апреля 
немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 
апреля были в основном ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кёнигсберге. На 
башню Der Dona было водружено Знамя победы. 

В результате операции основные силы восточнопрусской группировки немцев были разгром-
лены. По советским данным, в плен было взято 93853 немецких военнослужащих, около 42 тысяч 
убито, захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномёта и 128 самолётов. 

Завершение штурма отмечено салютом высшей категории, была учреждена медаль «За взятие 
Кёнигсберга», 98 воинских частей получили название «Кёнигсбергские». Потери войск 3-го Белорус-
ского фронта с 1 по 10 апреля 1945 года, которые вели активные боевые действия в этот период при 
штурме Кёнигсберга – 3700 человек убитыми. [2] 

В апреле 1945 года Кёнигсберг был окончательно освобождён советскими войсками. А с авгу-
ста того же года решением Потсдамской конференции город с прилегающей к нему областью, север-
ной частью провинции Восточная Пруссия, стал частью Советского Союза. В 1946 году 4 июля Кё-
нигсберг был переименован в Калининград, в честь М.И. Калинина. [5] 

Подводя итог, следует отметить, что в результате Великой Отечественной войны была значитель-
но расширена территория России из-за подвига и отваги советских солдат. Необходимо помнить свою 
историю и героические свершения наших предков, благодаря которым мы живем в самой большой, 
многонациональной стране, с великой историей и удивительно разнообразной и богатой природой. 
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