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Кузнецов С.И.

ИНТЕРНИРОВАНИЕ ЯПОНЦЕВ В СССР （1945-1956 гг.） В 
СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

 Тема  японского интернирования в СССР  сравнительно новая в  

российской историографии. Это  объясняется тем, что во  времена Советского 

Союза она относилась к «закрытым». В обширной советской военно-

исторической литературе по истории второй мировой войны советско-

японской войне 1945 г. уделено пристальное внимание. В ней подробно 

описываются ход подготовки и ведения боевых действий в Маньчжурии, 

другие вопросы. Однако все советские исследователи  сосредоточивались на 

освещении успешного наступления Красной армии в Маньчжурии. Обратная 

сторона войны – потери, пленные была скрыта. Даже в многотомных 

изданиях по истории второй мировой войны, выходивших в СССР в 60-

70-х гг. читатель в лучшем случае найдет лишь упоминание о количестве 

японцев, взятых в плен. Упоминаются они исключительно как иллюстрация 

успехов Красной армии. О дальнейшей их судьбе военнопленных – ни слова.  

В литературе по истории советско-японских отношений, международных 

отношений на Дальнем Востоке  после второй мировой войны проблема 

военнопленных упоминается лишь вскользь.

 Недоступными для исследователей были и архивные материалы о 

военнопленных в СССР, системе лагерей военнопленных. Лишь во второй 

половине 80-х годов в СССР были  открыты прежде засекреченные  архивные 

материалы по военнопленным и интернированным.  Тема интернирования 

и плена стала обсуждаться в  средствах массовой информации – появилось 

большое количество газетных и журнальных публикаций, авторами которых 

были журналисты  центральных и региональных изданий （В.Дунаев, 

В.Цветов, Н.Цветков, Ю.Тавровский, К.Исаков и др.）,  эмоционально 

описывающие свои представления об этой сложной странице советско-

японских отношений. Материалы эти не содержали, конечно, серьезного 

научного анализа и опирались исключительно на свидетельства очевидцев, 

имели налет сенсационности. В то же время они разбудили в обществе 

и в научных кругах России интерес к теме, поставили первые вопросы: о 

численности интернированных, смертности в лагерях и другие. Другого 
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рода газетные публикации появились в региональной печати （газеты 

«Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», «Забайкальский 

рабочий, «Бурятская правда», «Красноярский комсомолец», «Магаданская 

правда» и многие другие как центральные так и региональные российские  

газеты и журналы）  в связи со ставшими многочисленными в начале 

90-х годов посещениями родственников могил близких – бывших 

интернированных, умерших и похороненных в СССР. Эти материалы имели 

чисто информационный характер, однако для исследователей оказалось 

полезным то, что здесь приводились данные о конкретных кладбищах. Тем 

более, что некоторые журналисты предприняли попытки поиска забытых 

кладбищ японцев, опираясь исключительно на рассказы местных жителей. 

Российские историки （например Н.М.Маркдорф［1］） обычно выделяют 

два этапа развития историографии японского интернирования в СССР: 1） 
1946-1990 гг.; 2） 1991 г. -  настоящее время. При этом особенностью первого 

периода называется идеологизированность публикаций их малочисленность 

по причине закрытости темы и отсутствия исторических источников. 

Отличительной чертой второго этапа стало обращения советских историков 

к «разрешенным» вопросам: судебному преследованию военнопленных в 

СССР, правомерности уголовного наказания  и др. 

 Как переходные от чисто журналистских очерков к  аналитическим 

публикациям можно назвать некоторые публикации сотрудника Института 

востоковедения  академии наук, бывшего сотрудника КГБ СССР  

А.А.Кириченко［2］. Его научный интерес к теме логично вытекал из 

прежней практической работы, осведомленности, возможности знакомиться 

с материалами, недоступными для широкого круга исследователей.  Их 

автор поддерживал тесные отношения с Всеяпонской ассоциацией бывших 

военнопленных и ее президентом Сайто Рокуро, давал многочисленные 

интервью японским журналистам и стал очень известен в Японии. Позже в 

Японии он опубликовал данные о захоронениях японцев в СССР［3］.

 В 1989 г. в Иркутске была предпринята, пожалуй, первая попытка 

проведения научно-практической конференции по проблемам сибирского 

интернирования.  При поддержке Всеяпонской ассоциации бывших 

военнопленных на нее собрались ученые, журналисты и общественные 

деятели из Иркутска, Бурятии, Читы, Красноярска, Хабаровска, Барнаула.  К 

сожалению материалы докладов этой конференции не были опубликованы. 
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Целью же Ассоциации Сайто Рокуро было  исключительно привлечение  

российской общественности  к работе по восстановлению и поддержанию 

в порядке японских кладбищ, сохранения памяти и десятках тысяч бывших 

японских солдат пропавших в СССР.

 Вскоре появились и первые научные публикации, авторы которых 

опирались уже на конкретные исторические материалы. Среди них следует 

выделить ряд публикаций военного юриста В.П.Галицкого［4］, исследователя 

из Владивостока Е.Ю.Бондаренко［5］. 

 В.П.Галицкий впервые ввел в научный оборот многие документальные 

материалы из центральных архивов СССР о жизни японцев в сталинских 

лагерях – он опубликовал документы, регламентирующие содержание  в 

лагере и работу интернированных, привел уточненные данные о количестве 

интернированных в СССР и смертности в лагерях. Это позволяет высоко 

оценить его вклад в исследование темы. В то же время над автором, видимо, 

давлели стереотипы советского времени. В результате его анализ ряда 

документов был не всегда критичным. Как это часто бывает, положения 

документов, инструкций, указаний и т.д. далеко  не во всем соответствовали 

действительности. В результате предложенный В.П.Галицким анализ 

часто выглядит односторонним. Автор, например, умалчивает о фактах, 

выставляющих политику советских властей в отношении военнопленных и 

интернированных в невыгодном свете и, напротив, приводит данные, которые 

свидетельствуют о почти отеческой заботе КПСС и советского правительства 

о пленных японцах. 

 С начала 90-х годов к проблеме японских военнопленных обращаются 

историки в регионах Сибири и Дальнего Востока. Используя материалы 

местных архивов （главным образом архивов местных управлений внутренних 

дел и бывших архивов КПСС）, они показывали особенности трудового 

использования японцев на стройках Сибири и Дальнего Востока, размещение 

лагерей и лагерных отделений,  анализировали численность японцев в том 

или ином регионе СССР, количество умерших, состояние захоронений и 

т.д. К этим публикациям относят работы уже названной Е.Ю.Бондаренко. 

В 1991 г. выходит первая публикация по  этой теме иркутского историка 

С.И.Кузнецова［6］, в 1992 г. выходит подготовленная им карта мест 

захоронения и размещения лагерных отделений и отдельных рабочих 

батальонов в Иркутской области［7］. Карта была результатом серьезного 
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анализа архивных материалов Иркутского управления внутренних дел и была 

предназначена для японских туристов, посещающих места захоронения.

 В  1994  г .  историки  Иркутска  предприняли  выпуск  Научно-

информационного бюллетеня, посвященного проблемам интернирования, 

плена и ссылки. Японцам были посвящены материалы двух выпусков［8］. 

Кроме статей, посвященных различным аспектам интернирования японцев в 

бюллетенях публиковали документы местных архивов. К сожалению  выпуск 

бюллетеня был прекращен.

 В Бурятской республике, где в 1945-1949 гг. содержалось около  18 тыс. 

бывших солдат и офицеров Квантунской армии,  в начале 90-х годов начал 

исследование этой темы О.Д.Базаров. Он опубликован （в соавторстве с 

С.И.Кузнецовым） брошюру［9］, в которой впервые назвал точную цифру 

японцев интернированных в Бурятию, перечислил все лагерные отделения 

на территории республики, подсчитал количество умерших и назвал все 

кладбища японцев в Бурятии. 

 В 1994 г. в России была впервые защищена докторская диссертация 

С.И.Кузнецова по истории интернирования японцев в СССР в 1945 г.［10］, 

в которой были обобщены материалы по Иркутской области, Алтайскому 

краю, Бурятской республике, использовались материалы  по Красноярскому 

краю, Магаданской области, краям и областям Дальнего Востока. Были 

довольно подробно исследованы обстоятельства   интернирования 

японцев в СССР, географическое распределение их по территории СССР, 

международно-правовые аспекты пленения и интернирования, использование 

интернированных как рабочей силы во многих отраслях хозяйства СССР, 

особенности системы лагерей военнопленных, условий жизни в лагерях, 

медицинского обслуживания, организации идеологической обработки  

японцев, причины высокой смертности в советских лагерях, особенности 

репатриации, взаимоотношения с местным населением и ряд других. Автор 

попытался  рассмотреть и особенности адаптации  бывших военнопленных на 

родине, однако эта часть работы, в силу недостаточности материала выглядит 

более скромно. Основные положения диссертации были опубликованы в ряде 

статей［11］ и двух монографиях［12］.

 Разработка ключевых проблем военного плена в границах Сибирского 

региона была начата в середине 1990-х годов сотрудниками Института 

истории СО РАН С.С.Букиным и А.А.Долголюком в рамках научного проекта 
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«Вторая мировая война и судьбы военнопленных в Сибири». Логичным  было 

то, что эти новосибирские исследователи пристальное внимание уделили 

местному материалу, сосредоточившись на изучении  военнопленных армии 

Германии и ее европейских союзников （они преобладали в Западной Сибири 

）. Соответственно, японским военнопленным уделено меньше внимания. 

Научная разработка проблем новосибирскими историками сочеталась с  

поиском мест захоронений, установлением имен умерших военнопленных. 

В ходе реализации их проекта была опубликована серия статей, в которых 

прослеживалась  история создания сети лагерей военнопленных в Сибири, 

определялись численность военнопленных и интернированных, их социально-

демографический состав, изучались вопросы трудового использования, 

режима, условия содержания, питания и вещевого снабжения, медицинского 

обслуживания, смертности и возвращения на родину. С конца 90-х годов 

военнопленных в Западной Сибири начала изучать Н.М.Маркдорф, 

которая опубликовала множество статей и ряд монографий по различным 

аспектам содержания и трудового использования и репатриации 

иностранных военнопленных （прежде всего – немецких）, находившихся в  

западносибирских лагерях.

 К концу 90-х годов российскими исследователями был очерчен 

основной круг проблем исследования по теме японского интернирования, 

введены в научный оборот основные официальные документы, касающиеся 

интернированных （Постановление ГКО СССР от 23 августа 1945 г., 

Положение о военнопленных 19 сентября 1939 г., циркулярные письма 

и приказы НКВД и Главного управления по делам военнопленных и 

интернированных （ГУПВИ СССР） и многие другие）.  Началась активная 

работа историков в регионах Сибири и Дальнего Востока России по изучению 

региональных особенностей  пребывания японцев в различных областях 

и краях огромной страны, предпринимались и поиски новых сюжетов. 

В 1997 г. вышла небольшая по объему, но весьма содержательная книга 

Е.Ю.Бондаренко о японских военнопленных на Дальнем Востоке России

［13］. В этом же году в Иркутске защищается диссертация О.Д.Базаровым 

по лагерям военнопленных в Республике Бурятия［14］ и публикуется 

его монография［15］,  в 2001 г. в Красноярске защищена кандидатская 

диссертация М.Н.Спиридоновым по японским лагерям в Красноярском 

крае［16］, в 2002 г. в Иркутске была защищена кандидатская диссертация 
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С.В.Карасева о японцах в Чите［17］. Историк кроме традиционных разделов 

о лагерях японцев,  приводит интереснейшие материалы о пленении, 

интернировании и содержании в читинском лагере маньчжурского 

императора Генри Пу И и его многочисленной свиты. С.В.Карасев продолжил 

свои исследования и в 2007 г. в Улан-Удэ защитил докторскую диссертацию. 

Достоинство его работ – введение в оборот новых исторических материалов, 

почерпнутых в  центральных архивах России. К его же научному приоритету 

можно отнести изучение организации так называемой «агентурно-

оперативной» или «чекистской» работы лагерной администрации в среде 

военнопленных.  При этом автор не претендует на серьезные обобщения 

и глубокий анализ проблем, предпочитая следовать устоявшимся к этому 

времени в исторической литературе представлениям. Его полемика с другими 

авторами касается численности военнопленных в  сибирских лагерях и 

некоторых других  конкретных деталей. 

 В России вышло довольно много монографий и статей, в которых 

рассматриваются проблемы военнопленных исходя из территориального 

принципа. Их писали историки живущие в том или и ном регионе или хорошо 

его знающие.  Пребывание военнопленных в Новосибирской области изучал 

С.С.Букин, в Кузбассе – Н.М.Маркдорф, в Иркутской области – С.И.Кузнецов, 

в Бурятии – О.Д.Базаров, в Читинской области （Забайкальском крае） – 

С.В.Карасев и А.В.Шалак, в Приморье – Е.Ю.Бондаренко, в Красноярском 

крае – М.Н.Спиридонов, в Хабаровском крае – М.А.Кузьмина. Эти 

исследования велись «вширь» и, как правило,  выполнялись по сходной схеме, 

хотя авторы и стремились показать специфику, особенность того или иного 

региона.  Рассматривались вопросы численности военнопленных, географии 

размещения лагерей, трудовое использование, условия жизни, причины 

смертности, места захоронения, репатриация. География распределения 

лагерей военнопленных по  территории СССР была обширна. Они 

находились  и в бывших советских республиках, ныне государствах – Украине, 

Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Грузии. Наиболее продуктивно 

работали историки Украины и Казахстана, здесь опубликованы несколько 

монографий, сборников документов и довольно большое количество 

статей по истории японского интернирования.  Серьезный вклад в изучение 

гуманитарных, идеологических, политических и экономических факторов 

военного плена и интернирования был в несен украинскими исследователями 
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О.В.Потильчаком, В.В.Карповым, А.С.Чайковским. Узбекская и таджикская 

историография в настоящая время практически не представлена.  Имеются 

лишь немногочисленные статьи в периодических изданиях. Причина этого, 

быть может в  особенностях внутренней политики этих центральноазиатских 

стран. 

 Как известно, часть японских интернированных были направлены в 

Корею и Монголию. Российские работы по корейскому интернированию 

нам неизвестны. Что касается Монголии, то пребывание здесь японцев стало 

предметом исследования  улан-удэнских и иркутских историков. Монгольская 

же историография  довольно немногочисленна. Следует отметить такую ее 

особенность: авторы мягко проводят мысль, что условия пребывания японцев 

в Монголии были менее жестокими и менее тяжелыми нежели в Советском 

Союзе［18］. Понять  это их стремление можно, но согласиться с ним – вряд 

ли.  Во-первых, невозможно определить критерии  этой жестокости и тяжести 

положения интернированных или антияпонского отношения местного 

населения и властей. А во-вторых тяжелое экономическое положение самой 

Монголии, суровость ее климата, отсутствие необходимой инфраструктуры 

заранее предопределили  сложность пребывания японцев в монгольских 

лагерях. Не случайно и процент смертности интернированных  здесь был 

достаточно высок - В Монголии в 1945-1946 гг.  умерло 1615 чел. из 12318 

военнопленных, что составляет 13,1% ［19］.

 От территориальных исследований российские историки перешли к 

изучению темы  «вглубь» - появились монографии и статьи более глубоко 

исследующие отдельные ее аспекты. Значительное место  российской 

в историографии плена  заняли дискуссионные вопросы политической 

работы с военнопленными в СССР. Эти  исследования уже отличал отказ от  

узкополитизированных оценок антивоенного движения и их организаций в 

СССР, попытки объяснить социально-психологическую мотивацию японских 

активистов  «Томо-но кай» （«Обществ друзей»） и подобных организаций 

внутри лагеря. 

 Важным аспектом темы стало исследование международно-правовых 

вопросов интернирования. Это один из наиболее острых дискуссионных 

аспектов темы, вызывающих полемику исследователей. Насколько 

правомерно Советский Союз направил сотни тысяч военнопленных в 

СССР и в течение нескольких лет удерживал их в лагерях. Ряд российских 
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исследователей дают негативную оценку этой политики. По-прежнему 

широко обсуждаемыми остаются оценки  ялтинских соглашений, поставившие 

вопрос о «репарациях трудом», а также проблемы терминологии, дефиниций, 

определения правового статуса интернирования японских  гражданских лиц 

из Северного Китая, проблемы компенсаций и др.

 Как  важный фактор международных отношений,  советско-японских 

и советско-американских противоречий проблема интернирования 

рассматривается в  работах Е.Л.Катасоновой.

 За более чем 25-летний период в российской историографии 

созданы обобщающие труды, основанные на анализе внушительного 

репрезентативного комплекса как федеральных, так и  региональных 

источников, защищены многочисленные докторские и кандидатские 

диссертации. Количество статей в научных сборниках, разнообразных 

научных журналах исчисляется сотнями. Значительно большее количество 

публикаций в общественно-политической и популярной российской  

периодике. Как правило, эти публикации, за небольшим исключением, не 

носят научного характера, однако они представляют определенный интерес 

для исследователя темы.  Во-первых, как реакция российского общества 

на вновь открытую и  прежде замалчиваемую острую гуманитарную 

проблему.  Во-вторых, как отклики  и воспоминания старшего поколения  

российских людей   в связи с массовыми поездками бывших военнопленных 

и их родственником по местам захоронения в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Многочисленные письма с такими воспоминаниями поступали и 

публиковались как центральной российской прессой, так и  разнообразными 

региональными изданиями. Тема была новая, волнующая  и на нее отозвались 

как центральные газеты «Правда», «Советская Россия», Литературная газета»,   

«Труд», «Комсомольская правда», так и бесчисленные региональные средства 

массовой информации. В настоящем издании приведена далеко не полный 

список этих публикаций.  

 В российской историографии  проблем японского интернирования уже 

можно выделить историографическое и источниковедческое направление. 

В последнее время появились ряд статей Е.Ю.Бондаренко, Р.Р.Вильданова, 

Н.М.Маркдорф и С.В.Серебренникова, анализирующих российскую научную 

литературу по истории японского интернирования в СССР.  

 Современная российская историография проблем плена  складывается 
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с начала 90-х годов, когда для российских и зарубежных  ученых были 

открыты засекреченные ранее фонды государственных и ведомственных 

архивов, проливающие свет на  разные стороны военного плена и 

интернирования в регионах СССР. Уже в 1996 г. в издании «Русский архив: 

Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Второй мировой 

войны в СССР» были опубликованы и стали доступны для широких кругов 

исследователей первые документы по истории японского интернирования 

в СССР. Обработка документов, комментарии, источниковедческий анализ 

потребовал  нескольких лет упорного труда целых групп историков.    

 В 2000 г.  в Москве издан фундаментальный сборник документов о 

военнопленных в СССР［20］, в котором немало материалов и о  японцах. 

Современные исследователи имеют возможность активно использовать и  

интерпретировать и опубликованные архивные материалы. Следом  стали 

выходить публикации как центральных, так и региональных архивов, в той 

или иной мере затрагивающие тему японского интернирования.  Наконец 

в 2013 г. вышел объемистый том «Японские военнопленные в СССР: 

1945—1956. Сборник документов», составленный  В. А. Гавриловым и  Е. Л. 

Катасоновой. 

 Таким образом, можно было бы сказать, что закрытая прежде тема 

о интернировании японцев стала предметом исследования современных 

историков России, а многие ее аспекты изучены достаточно глубоко. 

Сложились исторические школы в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, 

Хабаровске, Владивостоке, занимающиеся этой темой. Вместе с тем имеется 

и ряд неиспользованных возможностей в ее исследовании.  Большинство 

российских историков, работающих по этой  теме не  владеют японским 

языком, а следовательно не  могут использовать огромный пласт мемуарной 

литературы самих японцев – узников сталинских лагерей, опубликованных их 

писем и прочих материалов. Для российских исследователей малодоступны 

и материалы японского министерства по делам благосостояния （Косэйсё）. 

В данном случае выход очевиден –  необходима совместная работа японских 

и российских историков в исследовании очень важной для взаимоотношений 

двух стран проблемы.     В любом случае, дальнейшее изучение темы 

японского интернирования в СССР необходимо, ведь знать всю правду 

о противоречивых страницах истории российско-японских отношений – 

насущная потребность народов наших стран.
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ソ連とロシアの歴史学における日本人のソ連抑留（1945～1956年）

セルゲイ・クズネツォフ

日本人のソ連抑留は、ロシアの歴史学において比較的新しいテーマである。これは、この
テーマがソ連期には「閉ざされた」ものであったことによる。第二次世界大戦の歴史に関す
るソ連の膨大な文献において、1945 年のソ日戦争には大きな注意が向けられてきた。そこで
は、満州における戦闘行動の準備過程と実行、その他の諸問題が詳しく記述されている。戦
争の裏面、すなわち損害や捕虜のことは隠された。1960 年代と 70 年代にソ連で出版された、
第二次世界大戦の歴史を数巻にわたって扱った本においてすら、読者は、よい場合でも捕虜
とされた日本人の数が言及されるのを見るだけである。それはただ赤軍の成功を描き出すた
めにのみ登場する。捕虜たちのその後の運命については、まったく言及がない。第二次世界
大戦後のソ日関係や極東の国際関係をテーマとする文献において、戦争捕虜の問題はほんの
ちょっと触れられるだけである。
ソ連における戦争捕虜や、戦争捕虜収容所の制度に関する文書館史料は、研究者がアクセ
スできないものだった。1980 年代後半になってようやく、ソ連では、戦争捕虜や抑留者に関
する、それまで秘密だった文書館史料が公開された。抑留と捕虜のテーマがマスコミで取り
上げられるようになり、多くの新聞・雑誌記事が現れ（V.･ドゥナ―エフ、V.･ツヴェトフ、V.･
ツヴェトコフ、Yu.･タヴロフスキー、K.･イサーコフ等）、ソ日関係のこの難しいページについ
て自分の考えを感情的に描いた。これらの資料が本格的な学術的分析を内容としていなかっ
たことは当然で、もっぱら目撃者の証言に依拠し、センセーショナルな色彩を帯びたもの
だった。同時に、これらの記事はロシアの社会と学界に、このテーマへの関心を呼び起こし、
抑留者の人数、収容所における死亡率等、最初の問題を提起した。1990 年代初めに、ソ連で
死亡して埋葬された抑留者の多くの親族が墓参に訪れるようになると、別の種類の新聞記事
が地方紙に掲載されるようになった（『東シベリアのプラウダ』、『ソビエト青年』、『ザバイカ
ルの労働者』、『ブリャートのプラウダ』、『クラスノヤルスクのコムソモール員』、『マガダン
のプラウダ』、その他中央と地方のロシアの新聞・雑誌）。これらの記事は、単に情報を伝え
るものだが、研究者にとっては、そこに具体的な墓地についての情報があることが有益であ
る。そのうえ、何人かのジャーナリストは、現地住民の話だけにもとづいて、忘れられた日本
人墓地の探索を試みた。ロシアの歴史家たち（たとえばN.M.･マルクドルフ［1］）は、日本人
のソ連抑留の歴史の研究史を、2つの時期に区分するのが通例である。その第一期は 1946 ～
1990 年、第二期は 1991 年から現在までである。この時、第一期の特徴として、このテーマが
禁じられたもので史料が乏しかったことにより、研究がごく少数であることのイデオロギー
性が挙げられる。第二期の特徴となったのは、ソ連における戦争捕虜の告発、刑法的処罰の
合法性など、「解決済みの」問題に対するソビエトの歴史家たちの対応である。
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ジャーナリスティックなルポルタージュから分析的な出版物への過渡的なものとして、科
学アカデミー東洋学研究所の研究員で、元ソ連KGBの職員であるA.A.･キリチェンコのいく
つかの出版物を挙げることができる［2］。彼のこのテーマに対する学問的関心は、それまで
の実際的な仕事から論理的に導かれ、多くの研究者にはアクセスできなかった史料に通じて
いて、利用できたことから来ている。彼は、全日本ソ連抑留者協会とその斎藤六郎会長と密
接な関係を継続し、多くの日本人ジャーナリストのインタビューに対応し、日本で非常に有
名になった。その後彼は日本で、ソ連に埋葬された日本人についてのデータを出版した［3］。
1989 年イルクーツクで、おそらくは初めてシベリア抑留問題をテーマにした研究・実践会
議開催の試みがなされた。全日本ソ連抑留者協会の支援を受けて、研究者、ジャーナリスト、
社会活動家たちが、イルクーツク、ブリャート、チタ、クラスノヤルスク、ハバロフスク、バ
ルナウルから会議に集まった。残念なことに、この会議の報告集は出版されなかった。ロシ
アの世論を、日本人墓地の復興と維持の作業、ソ連で死亡した何万人もの旧日本軍兵士の記
憶の保持に向けることだけが、斎藤の協会の目的だった。
まもなく、具体的な歴史史料に根拠をもった最初の学問的出版物が登場した。その中で、
戦時法学者V.P. ガリツキー［4］およびウラジオストクの研究者E.Yu.･ボンダレンコ［5］の
一連の著作には際立つものがある。
V.P.･ガリツキーは、スターリン時代の収容所における日本人の生活についてソ連中央の文
書館の多くの文書を、初めて研究に使用した。彼は、抑留者の収容所での扶養と作業につい
て規定した文書を出版し、ソ連抑留者の数と収容所での死亡率について。より正確な数字を
もたらした。このテーマの研究に対する彼の貢献は、これによって高く評価される。同時に、
彼はソ連時代のステレオタイプに明らかに影響されている。結果として、彼の史料の分析は
常に十分な批判性をもってはいなかった。文書、訓令、指令その他の論点は、すべてが現実と
合致しているというにはほど遠いものであることが、しょっちゅうなのである。その結果、
ガリツキーが提示した分析は、しばしば一面的であるように思われる。たとえば、彼は、ソビ
エト当局が戦争捕虜や抑留者に対して行った都合の悪い政策を示す事実については沈黙し、
逆に、ソ連共産党とソビエト政府が日本人捕虜に与えたほとんど慈父のような配慮を示す文
書を持ち出すのである。
1990 年代初頭以後、シベリアと極東の各地域の歴史家たちが、日本人戦争捕虜の問題に取
り組むようになった。地方文書館（主に内務省地方機関文書と旧共産党の文書）の史料を利
用して、彼等は、シベリアと極東における建設事業への日本人労働力の利用の特質、収容所
とその支部の配置を明らかにし、ソ連各地域の日本抑留者の数、死亡者の数、埋葬の状況な
どを分析した。前述の E.Yu.･ボンダレンコの仕事は、これに該当する。1991 年に、このテー
マに関するイルクーツクの歴史家セルゲイ・クズネツォフの最初の著作が発表され［6］、
1992 年には彼の作成した、イルクーツク州内の埋葬地、収容所各支部と労働大隊の所在地を
示す地図が出版された［7］。この地図は、内務省イルクーツク事務所の文書館史料を丹念に
分析した成果であり、埋葬地を訪問する日本人旅行者のためのものである。
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1994 年、イルクーツクの歴史家たちは、抑留・捕虜・流刑の問題を扱う学術・情報通信誌
の発行を開始した。2つの号が日本人を扱った［8］。日本人抑留のさまざまな面を取り上げ
た論文のほか、地方文書館の史料がこの雑誌に掲載された。残念なことに、この雑誌の発行
は中断されてしまった。
1945 ～ 1949 年に約 1万 8 千人の旧関東軍将兵が収容されたブリャート共和国では、1990
年代の初めにO.D.･バザーロフがこのテーマの研究を開始した。彼は（セルゲイ・クズネツォ
フと共著で）小冊子を出版し［9］、そこで初めてブリャートに抑留された日本人の正確な人
数を示し、共和国内にあったすべての収容所支部を列挙し、死亡者の数と、ブリャートにあ
るすべての日本人墓地を明らかにした。
1994 年にロシアで初めて、1945 年の日本人ソ連抑留の歴史を扱ったセルゲイ・クズネツォ
フの博士論文が審査を通過した［10］。この論文では、イルクーツク州、アルタイ地方、ブ
リャート共和国についての史料がまとめられ、クラスノヤルスク地方、マガダン州、極東の
諸州・地方についての史料が利用されている。日本人がソ連に抑留された状況、ソ連国内の
その地理的配置、捕虜と抑留の国際法的側面、ソ連の多くの経済部門における労働力として
の抑留者の利用、戦争捕虜収容所体制の特性、収容所における生活条件、医療サービス、日本
人のイデオロギー工作の組織、ソ連の収容所における高い死亡率の原因、現地の住民との相
互関係その他一連の問題が詳しく研究されている。著者は、元捕虜が故郷の生活に適応した
特性を検討しようと試みたが、この部分は、史料が十分に得られなかったため、控えめなも
のとなった。この学位論文の主要な主張は、数篇の論文と［11］、2冊の単行書［12］に発表
されている。
シベリア地域内の戦争捕虜の重要問題の研究は、1990 年代のなかばに、ロシア科学アカデ
ミーシベリア支部歴史研究所の研究員 S.S.･ブキンとA.A.･ドルゴリュコフによって、「第二次
世界大戦とシベリアにおける戦争捕虜の運命」という研究プロジェクトの中で開始された。
これらノボシビルスクの研究者たちが、現地の史料に大きな注意を向け、ドイツとヨーロッ
パのその同盟国軍の戦争捕虜（彼等は西シベリアで多数を占めた）の研究に集中したのは、
当然のことだった。それゆえ、日本人捕虜への注目は少なくなった。ノボシビルスクの歴史
家たちの研究は、埋葬地の発見と、死亡した捕虜の氏名の特定を兼ねていた。プロジェクト
の進行過程で一連の論文が発表され、シベリアにおける戦争捕虜収容所網が作られた経緯が
追求され、戦争捕虜と抑留者の数、その社会的人口構成が判明し、労働力使用の問題、給養の
体制と条件、食糧と物資の供給、医療サービス、死亡率と祖国への帰還の諸問題が研究され
た。1990 年代末以降、M.N.･マルクドルフが西シベリアにおける戦争捕虜問題の研究を開始
し、西シベリアの収容所に入れられた外国人戦争捕虜（主にドイツ人）の給養、労働力の使用
および帰国のさまざまな側面について、多くの論文と一連の研究書を発表した。
1990 年代末までに、ロシアの歴史家たちによって、日本人の抑留について問題の基本的な
輪郭が描かれ、抑留についての基本的な公文書（ソ連国防委員会の1945年8月23日付け決定、
1939 年 9 月 19 日付けの戦争捕虜に関する規定、内務人民委員部と戦争捕虜・抑留者管理総
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局の回状と諸指令、その他多数）が発表された。広大なわが国のさまざまな州と地方での日
本人の状況の地域的な特徴を研究する、シベリアとロシア極東部の歴史家たちの活発な活
動が開始され、新しい筋立ての探求にも手がおよんだ。1997 年、ロシア極東部における日本
人戦争捕虜を扱った、あまり大きくはないが非常に内容のあるE.Yu.･ボンダレンコの本が出
版された［13］。同年、イルクーツクでは、O.D.･バザーロフが、ブリャート共和国における日
本人戦争捕虜収容所をテーマとする学位論文によって学位を獲得し［14］、単著を出版した
［15］。2001 年には、M.N.･スピリドノフによるクラスノヤルスク地方の日本人収容所につい
ての博士候補論文が審査を通り［16］、2002 年には、チタにおける日本人収容所を取り上げ
た S.V.･カラセフの博士候補論文が審査を通過した［17］。この歴史家は、日本人収容所につ
いてのよくある部編の外に、満州国皇帝溥儀とその多数の従者たちが、捕らえられてチタの
収容所に抑留され、養われたことに関するひじょうに興味深い史料を利用している。カラー
エフはその後も研究を継続し、2007 年にウラン・ウデで博士論文が審査を通った。彼の仕事
の長所は、ロシアの中央の文書館でくみ上げた新しい歴史史料を駆使していることである。
また、収容所当局が戦争捕虜のなかで行った、いわゆる「エイジェント操作」もしくは「チェ
キスト的」活動の組織の研究も、彼が学問的な先鞭をつけた。この時、彼は真剣な一般化や問
題に深い分析に踏み込むことをせず、従来の歴史文献に定着した見方をなぞることを選んで
いるようだ。彼が他の歴史家たちとの間で論争になったのは、シベリアの収容所、あるいは
いくつかの個別の収容所に入れられた軍事捕虜の人数についてである。
ロシアでは、地域ごとの戦争捕虜の問題を検討した単行書や論文は、十分な数が出版され
た。それぞれの地域に住む、もしくはそれをよく知った歴史家たちが、それらの仕事を著し
た。ノボシビルスク州での戦争捕虜については、S.S.･ブキン、クズバスについてはN.M.･マル
クドルフ、イルクーツク州についてはセルゲイ・クズネツォフ、ブリャートについてはO.N.･
バザーロフ、チタ州（ザバイカル地方）については S.V.･カラセフとA.V.･シャラク、沿海州に
ついては E.Yu.･ボンダレンコ、クラスノヤルスク地方についてはM.N.･スピリドノフ、ハバ
ロフスク地方についてはM.A.･クジミナである。これらの研究は、「横に広がる」方向で進め
られ、著者たちはそれぞれの地域の特徴を取り出すことに努めるものの、通例、似通った図
式に沿って研究することになった。戦争捕虜の人数、収容所の地理的配置、労働力の使用、生
活条件、死亡率の原因、埋葬地、そして帰国ということである。ソ連国内の戦争捕虜収容所の
地理的分布は、広範囲にわたった。旧ソ連構成共和国であるウクライナ、タジキスタン、ウズ
ベキスタン、カザフスタン、ジョージアにもあった。ウクライナとカザフスタンの歴史家た
ちは、最も生産的に研究し、日本人抑留者の歴史に関する、数冊のモノグラフと史料集、多数
の論文を発表した。ウクライナの研究者O.V.･ポチリチャク、V.V.･カルポフ、A.S.･チャイコフ
スキーは、戦争捕虜と抑留の人道的、イデオロギー的、政治的および経済的ファクターの研
究に大きく貢献した。ウズベキスタンとタジキスタンの歴史学は、現在のところ実質的な業
績を示していない。この理由は、これら中央アジア諸国の内政的特徴にあるのかも知れない。
ご承知のように、日本人抑留者の一部は、朝鮮とモンゴルにも送られた。朝鮮での抑留に
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ついてのロシア人による研究は、把握した限りではまだ存在しない。モンゴルについて言え
ば、そこに送られた日本人のことは、ウラン＝ウデとイルクーツクの歴史家たちの研究対象
になった。モンゴルの歴史学には、多くの業績があるわけではないが、次のような特徴が指
摘される。著者たちは何となく、日本人のモンゴルでの収容条件は、ソ連に比べて厳しく苦
しいものでなかったと考えたがる［18］。彼等のこうした方向性は理解できるが、同意できる
かどうかは疑問だ。第一に、抑留条件や、現地の住民と当局の反日性による厳しさや苦しさ
の基準を定めることは不可能である。第二に、モンゴル自身の経済的苦境、その気候の厳し
さ、必要不可欠なインフラの欠如は、モンゴルの収容所における日本人居住の困難をはじめ
から規定していた。この土地での死亡率がかなり高かったことは、偶然ではない。1945-1946
年の間に、モンゴルでは 12,318 人の戦争捕虜中、1,615 人、率にして 13.1 パーセントが死亡
したのである［19］。
ロシアの歴史家たちは、地域ごとの研究から「深掘りする」研究テーマに移行し、その個別
的側面を掘り下げて研究したモノグラフと論文が登場してきている。ソ連における戦争捕虜
に対する政治工作の問題が、ロシアの歴史学において大きな場所を占めるようになった。こ
うした研究は、ソ連における反戦運動とその組織の狭い政治的評価を拒否し、収容所内の日
本人活動家の「友の会」やそれに類似した組織の社会的・心理的動機付けを解明する試みで
ある。
抑留の国際法的な問題は、このテーマの重要な側面となった。これは、研究者たちの論争
を招き、このテーマの最も議論になる側面である。ソ連が、数十万人の戦争捕虜を自国に送
り、数年にわたって彼等を収容所に抑留したことは、どの程度の合法性があるのか。多数の
ロシアの研究者が、これに否定的な評価を与えている。「労働による賠償」の問題を提起した
ヤルタ協定の評価のほか、用語や定義、北朝鮮から送られて抑留された日本の民間人の抑留
の法的定義、補償の問題その他は、これでまでと同様、広く議論することが可能である。
E.L.･カタソーノヴァの仕事の中で、抑留問題は、国際関係、ソ日の対立、ソ米の対立の重要
なファクターとして検討された。
25 年以上にわたるロシアの研究史において、連邦レベルと地域レベルの史料の非常にしっ
かりした分析に基づく総括的な著作が生まれ、いくつもの博士論文と博士候補論文が書かれ
てきた。論文集やさまざまな学術雑誌に発表された論文は、数百点を数える。非常に多くの
記事が、社会・政治を扱う、または一般向けの雑誌に掲載された。これらの記事は、少数の例
外を除いて、ふつうは学問的なものでないが、研究者に一定の関心を喚起する。第一には、新
たに開かれた、これまでは口をとざしてきた鋭い人道問題に対する、ロシア社会の反応とし
て。第二には、元戦争捕虜とその親族が、シベリアと極東の埋葬地を集団で訪ねことに対す
る、ロシアの年長世代とその親族たちの反応として。これについての回想を内容とする多数
の手紙が、ロシアの中央紙と、さまざまな地域の刊行物に寄せられ、掲載された。新しい、心
を動かされるテーマとして、『プラウダ』、『ソビエト・ロシア』、『文学新聞』、『労働』、『コム
ソモーリスカヤ・プラウダ』その他無数の地域マスコミに反応が寄せられたのだ。今回の出



18

版するものは、こうした記事のほんの一部をひろえたに過ぎない。
ロシアの歴史学では、日本人抑留の問題はすでにかなり大きく取り上げられてきた。近年
では、ソ連における日本人抑留の歴史に関する、ロシアの研究文献を分析する E.Yu.･ボンダ
レンコ、R.R.･ヴィリダーノフ、N.M･マルクドルフおよび、S.V.･セレブレンニコフの一連の論
文が登場している。
捕虜の問題についての現代ロシア史学は、それまで秘密にされてきた国家と省庁の文書が
ロシアと外国の研究者に公開され、ソ連の諸地域での戦争捕虜と抑留のさまざまな側面に光
が当てられた、1990 年代初めから形成されていったものである。すでに 1996 年には、『ロシ
アの文書館･:･大祖国戦争･:･ソ連における第二次世界大戦の外国人捕虜』が出版され、ソ連に
おける日本人抑留の歴史に関する一次資料が多くの研究者たちに利用可能になった。史料の
検討、注解、史料学的分析には、多くの歴史家たちの数年間にわたるたゆまぬ仕事が必要だっ
た。
2000 年にモスクワで、ソ連における戦争捕虜の基本的史料集が出版され［20］、日本人に
関する多くの史料がそこに収録された。現代の歴史家たちは、すでに出版された文書館の史
料をも積極的に活用し、解釈することが可能である。その後に、多かれ少なかれ日本人の抑
留に関係する、中央や地方の文書館史料の公刊が続くようになった。そしてとうとう 2013 年
に、V.A.･ガヴリロフとE.L.･カタソーノヴァが編集した『ソ連における日本人戦争捕虜 :･1945-
1956 年 :･史料集』が刊行された。
このようにして、それまで封印されてきた日本人の抑留問題は、ロシアの現代の歴史家た
ちの研究テーマとなり、その多くの側面がかなり深く研究されたのである。このテーマを扱
う歴史家集団が、ノボシビルスク、イルクーツク、ウラン・ウデ、ハバロフスク、ウラジオス
トクに形成された。その一方で、その研究には、まだ実行されていない多くの可能性が残さ
れている。このテーマに従事するロシア人の歴史家の多くは日本語を解せず、従って、スター
リンの収容所に囚われた日本人自身による多数の回想録、出版された手紙類その他の史料を
利用できずにいる。ロシアの歴史家にとっては、日本の厚生省の史料も非常に入手が難しい。
この場合、解決策は明白である。両国の相互関係に非常に重要なこの問題の研究には、日露
の歴史家の共同作業が不可欠ということだ。ともあれ、ソ連における日本人抑留問題研究は
さらに継続する必要がある。なぜなら、両国の国民は、露日関係史の対立のページの真実を
知ることを、切実に必要としているからである。
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A.	Сборники	документов,	публикации	документов

1. Бацаев И.Д., Козлов А.Г . Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах 

и документах: В 2-х ч. Ч. 2 （1941-1945）. - Магадан: Изд. СВКНИИ ДВО РАН, 

2002. - 428 с.

  Сборник содержит  документы по истории деятельности крупнейшего 

на Северо-Востоке России промышленного центра - Дальстроя - и сети 

исправительно-трудовых лагерей Севвостлага НКВД СССР, в составе 

которого с 1945 г. работали японские интернированные в Магаданской 

области. Приводятся  （ранее секретные, неизвестные и опубликованные 

частично） Постановлений СНК СССР, приказов и распоряжений НКВД 

СССР, ГУЛАГа НКВД СССР, Главного Управления  и Политического 

Управления Дальстроя, материалы годовых отчетов и другие данные 

архивных фондов центральных российских архивов.

 В  н а у ч н ы й  о б о р о т  в п е р в ы е  в в о д и т с я  н а и б о л е е  п о л н ы й  и 

систематизированный комплекс документов, охватывающих различные 

аспекты истории освоения и развития Колымы, Чукотки и части 

территории современной Якутии, входившей в район деятельности 

Дальстроя.

2. Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы / под ред. 

М.М. Загорулько. М., 2000. – 1120 с.
 Представлена научная публикация наиболее полного на начало ХХ 

в. корпуса российских архивных документов и материалов, освещающих 

пребывание пленных военнослужащих иностранных армий, в том числе 

японской армии, на территории СССР в период 1939–1956 гг. На основе 

рассекреченных фондов Государственного архива Российской Федерации 

и Центра хранения историко-архивных коллекций воссоздана политика 

руководства страны в отношении военнопленных, условия их содержания 

и трудового использования, практика выявления и наказания военных 

преступников, организация репатриации военнопленных на родину. 

Наряду с документами нормативного характера в сборник включены 

докладные записки, сводки и другие информационно-аналитические 

материалы на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии, Н.С. Хрущева 

и других, что позволяет полнее раскрыть политические и экономические 

мотивы решений, принимавшихся в отношении военнопленных, а также 
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представить новые достоверные данные о многих аспектах их содержания, 

труда и быта. Из обширного свода документов более 350 публикуются 

впервые. 

 Вошедшие в сборник материалы дополняются и поясняются в 

археографическом предисловии, историческом введении, притекстовых 

примечаниях и ряде приложений. Сборник содержит обширный научный 

и справочный аппарат: именной и географический указатели, карту 

размещения лагерей военнопленных и интернированных по территории 

страны и др.

3. Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-

МВД СССР. 1941–1952: отчетно-информационные документы и мате 

риалы. Серия «Военнопленные в СССР» / под ред. М.М. Загорулько. Т. 4. 

Волгоград, 2004. – 1111 с.
 В издании публикуются рассекреченные архивные документы и 

материалы из фондов Российского государственного военного архива 

и Государственного архива Российской Федерации о деятельности 

Главного управления по делам военнопленных и интернированных 

НКВД — МВД СССР за 1941 —1952 гг., которому подчинялись лагеря 

японских военнопленных в СССР. В сборник включены отчеты, обзоры, 

докладные записки, сводки, справки и другие отчетно-информационные 

материалы центрального аппарата ГУПВИ. Публикуемые документы 

воссоздают картину работы, проделанной сотрудниками центрального 

аппарата УПВИ — ГУПВИ и его отделов по руководству содержанием 

военнопленных, их медико-санитарным обеспечением, трудовым 

использованием, а также по организации и проведению политической 

работы среди военнопленных, их репатриации на родину. Все 144 

документа, включенные в сборник, публикуются впервые. Сборник 

снабжен введением, комментариями и необходимыми указателями.

4. Карасев С.В. История пребывания японских военнопленных в советском 

плену в документах （1945-1956 годы）: сб. документов / сост. С.В. Карасёв: 

сб. документов. Издание 2-е  исправленное. Иркутск: Изд-во НИ ИрГТУ, 

2011.  - 112 с.

5. Коммюнике "О репатриации с территории Советского Союза отбывших 

сроки наказания, амнистированных и освобожденных досрочно японских 

военнопленных и гражданских лиц" // Красная звезда. 1953. 20 нояб.
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6. Маркдорф-Сергеева Н.М., Бикметов P.C. Иностранные военнопленные 

в Кузбассе в 1940-е годы: Документы и материалы. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002.- 252 с.
 В данном издании представлены документы и материалы, касающиеся 

содержания, быта и трудового использования иностранных военнопленных 

в Кузбассе на протяжении военных и послевоенных лет （1942— 1949 гг.）. 
Впервые опубликованы архивные документы Государственного архива 

Кемеровской области, хранящиеся под грифами «секретно» и «совершенно 

секретно», приведены списки погибших и захороненных в Кузбассе 

военнопленных, а также воспоминания местных жителей, позволяющие 

полнее раскрыть различные стороны положения иностранных 

военнопленных （прежде всего немцев） в регионе.

7. Положение о военнопленных, утвержденное постановлением СНК СССР 

№ 1798-800с от 1 июля 1941 г. // Военно-исторический журнал. 1991. № 10. 

С.50-55.

8. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД. 1941–1951: отчетно-

информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР» / под ред. 

М.М. Загорулько. Т. 5. Кн. 1. Волгоград, 2005, - 1088 с.
 Впервые публикуются рассекреченные архивные документы и 

материалы из фондов Российской государственного военного архива об 

итогах деятельности региональных структур Главного управления по 

делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР за 1941-

1951 гг. В книгу включены отчеты, обзоры, докладные записки, справки 

и истории лагерей, отделов по делам военнопленных и интернированных 

республик, краев, областей 13 экономических районов бывшего СССР. 

Публикуемые документы характеризуют работу, проделанную сотрудника 

ми региональных структур по руководству содержанием военнопленных, 

их медико-санитарному обеспечению, трудовому использованию, а также 

по организации и проведению политической работы среди военнопленных, 

их репатриации на родину. В 1-ю книгу тома вошли документы по Северо-

Западному, Западному, Центральному, Поволжскому Северо-Кавказскому, 

Закавказскому, Казахстанскому экономическим районам СССР. Сборник 

снабжен введением, комментариями и необходимыми указателями.

9. Региональные структуры ГУПВИ НКВД-МВД. 1941–1951: отчетно-

информационные документы. Серия «Военнопленные в СССР» / под ред. 
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М.М. Загорулько. Т. 5. Кн. 2. Волгоград, 2006, - 1088 с.
 Публикуются рассекреченные архивные материалы из фондов РГВА 

и ГУПВИ. В сборник включены отчеты, обзоры, докладные записки, 

сводки, справки центрального аппарата ГУПВИ по делам военнопленных 

и интернированных республик краев, областей 6 экономических районов 

бывшего СССР: 8 - Южный район, 9 - Среднеазиатский р-н, 10 - Уральский 

р-н, 11 - Западно-Сибирский р-н, 12 - Восточно-Сибирский р-н, 13 - 

Дальневосточный р-н. Тематика: содержание военнопленных, медико-

санитарное обеспечение, трудовое использование, политическая работа, 

репатриация. 

10. Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные 

Второй мировой войны в СССР / под ред. В.А. Золотарева. Т. 24 （13–1）: 

нормативные документы. М.: Терра, 1996. – 560 с.

 Публикация  документов Главного управления по делам военнопленных 

и интернированных, регламентирующих положение военнопленных, 

условиях их содержания, режима, труда и т.д. В том № 13 （24）2 включены 

архивные материалы из ГАРФ, которые относятся к пребыванию 

иностранных военнопленных на территории СССР в период с 1945 

г. по 1956 г. Ценность тома № 13 （24） заключается в том, что в нем 

опубликованы материалы из описи № 12 фонда 9401, которые находятся 

на секретном хранении.

11. Сергійчук В. Новітня каторга. Війсковополонені та інтерновані Другої 

світової війни в УРСР. – Кїив: Українська Видавнича Спілка, 2001. – 188 с. 

  Публикация документов из государственных архивов Украины, 

касающихся пребывания иностранных военнопленных на территории 

Украины.

12. Сыщенко А.Г ., Сыщенко В. А., Сыщенко Г . А. "Немцы в Сибири: по 

документам НКВД, МГБ, МВД СССР 1943-1956 гг. Ввоеннопленные. 

Эшелонные списки. Картотека. Военнопленные японцы. Сборник 

документов". - Барнаул, 2007. - 624 с.

13. Японские военнопленные в Приморье （1945-1949 гг.） Сборник документов. 

Вып. 1. Труд военнопленных в угольной промышленности. Документы 

Государственного архива Приморского края. – Владивосток: Гос. Архив 

Приморского края, Мор. Гос. Ун-т им. Адм. Г .И.Невельского, 2005. – 152 с., 8 

илл. 
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 Сборник содержит  свыше 60 документов, включающих справки, 

дело вые письма, отчеты, постановления, акты, выписки из протоколов, 

карточки по учету, а также иллюстрации, характеризующие бытовое 

устройство и трудовое использование военнопленных в угольной 

промышленности Приморского края.  Весь комплекс опубликованных 

документов  сгруппирован по трем крупным разделам. 1. Распределение 

рабочей силы. 2. Условия ее содержания и бытовое устройство. 3. 

Использование труда японских военнопленных. В каждом из этих разделов 

находятся уникальные документы, имеющие большую историческую 

и научную ценность, например «Справка об использовании рабочей 

силы （военнопленных） в угольной промышленности края», «Сведения 

о трудовом использовании контингента военнопленных первого 

лагерного отделения лагеря МВД № 12 за 22 августа 1946 г.», «Справка об 

использовании военнопленных японцев на шахтах, предприятиях треста 

«Сучануголь» управлением лагеря № 11 МВД СССР». Большой интерес 

представляют таблицы по выполнению норм выработки и заработная 

плата по категориям и профессиям рабочих военнопленных.

14. Японские военнопленные в Приморье （1945-1949 гг. Труд военнопленных 

в отраслях народного хозяйства Приморского края. Сборник документов 

Государственного архива Приморского края. Вып.2 Составители: 

Н.В.Галицкая, Ю.П.Щуковская. Владивосток: Мор. Гос. Ун-т им. Адм. 

Г .И.Невельского, 2006. – 200 с. 3 илл. 
 Публикация делопроизводственных документов из краевого архивов 

Приморского края о пребывании японцев на Дальнем Востоке СССР.

15. Карасев С.В. Безымянные лица войны （фотоальбом）. Иркутск: Изд-во 

ИрГТУ, 2004. – 39 с.

 Публикация фотоматериалов  из агитационно-отчетных фотоальбомов, 

подготовленных МВД СССР в конце 40-х – начале 50-х годов. В основном 

это фотографии японских репатриантов, находящихся в  лагере № 380 в 

г.Находке перед отправкой на родину. Фото  никак не атрибутированы.

16. Японские военнопленные в СССР: 1945—1956. Сборник документов / 

Сост.: В. А. Гаврилов, Е. Л. Катасонова. — М.: МФД, 2013. – 784 с.

  Сборник документов из фондов Архива внешней политики РФ, 

Государственного архива РФ, Российского государственного военно-

исторического архива, Центрального Архива Министерства Обороны 
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РФ посвящен судьбам японских военнопленных Второй мировой 

войны в СССР. Документы и материалы освещают режим содержания 

военнопленных японцев （в том числе осужденных） в советских лагерях, 

их правовое положение, бытовые условия, трудовое использование, 

вопросы политической и культурно-массовой работы с военнопленными, 

их репатриации. Представлены также заявления, письма и высказывания 

военнопленных. Сборник содержит материалы, отражающие военно-

политические аспект нахождения японских военнопленных в советских 

лагерях и их последующей репатриации. Это вопросы освещаются в связи 

с позицией международных организаций, деятельностью органов власти и 

общественных организаций Японии.

B.	Монографии

1. Алтаев А.Ш., Жангуттин Б.О. ГУПВИ: военнопленные и интернированные 

на территории Казахстана （1939-1951）: учебное пособие. В 3- х ч. - 

Алматы: КазНПУ им. Абая, 2006. - Ч. 1. - 104 с. 

  История формирования системы ГУПВИ в Казахстане. Авторы  

вводят в научный оборот архивные материалы, извлеченных из ряда 

российских архивов, которые позволили им приблизиться к пониманию 

особенностей формирования системы ГУПВИ в Казахстане.

2. Базаров Б.В. Генерал-лейтенант Маньчжоу-Го Уржин Гармаев. – Улан-

Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 37 с.

  О судьбе забайкальского бурята - генерал-лейтенанта армии  

Маньчжоу-Го Уржина Гармаева （1888-1947）. Летом 1918 года Гармаев 

принял активное участие в создании воинских формирований из 

бурятского населения в помощь войскам атамана Семёнова. Эмигрировал 

в Маньчжурию. В 1945 г. сдался в плен советской армии.

3. Базаров О.Д. «Сибирское интернирование»: японские военнопленные в 

Бурятии （1945-1948 гг.） – Улан-Удэ: ВСГАКИ, 1997. – 93 с.

  Монография посвящена интернированию японцев в Бурятию. 

Использованы материалы  МВД Бурятской республики, перечислены 

все места захоронения японских военнопленных в Бурятии, показаны 

особенности интернирования в Бурятии, трудовое использование  

военнопленных, взаимоотношения с местными жителями.
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4. Базаров О.Д., Кузнецов С.И. В сибирском плену （Японские военнопленные 

в Восточной Сибири. - Улан-Удэ, 1994. - 38 с. 

  Одно из первых в России  региональных исследований проблемы 

японских военнопленных, выполнено в основном на материалах 

Бурятской Республики и Иркутской области. Определены основные 

аспекты исследования: география распределения военнопленных в СССР, 

их численность, трудоиспользование,  лагерная жизнь, репатриация.

5. Бекмагамбетов Р.К. Военнопленные на территории Казахстана: 

монография. – Костанай:  Костанайская академия МВД  РК, 2014. – 166 с.

  Монография посвящена  проблеме пребывания военнопленных на 

территории Казахстана. Система принудительного труда существовала 

на территории Казахстана с 30-х по 50-е годы ХХ века. Данная проблема 

сравнительно малоизучена в казахстанской  исторической науке. 

Автором сделана попытка реконструировать модель использования труда 

иностранной рабочей силы для наращивания экономического потенциала 

республики. Фактический материал отражает характерные особенности 

использования военнопленных в системе принудительного труда в 

Казахстане в условиях военного и послевоенного времени.

6. Бикметов P.C. Под конвоем в шахту: спецконтингент в угольной 

промышленности Кузбасса （середина 1930-1950-х гг.）. Кемерово: Изд-во ГО 

КГТУ, 2002. 180 с.

7. Бондаренко Е.Ю. Иностранные военнопленные на Дальнем Востоке 

России （1914-1956）. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. – 309 с.

  Объектом изучения  в  монографии являются  иностранные 

военнопленные, которые в течение 1914-1922 и 1945-1956 гг. находились на 

Дальнем Востоке России. Предметом изучения является режим военного 

плена и взаимоотношения военнопленных с властными структурами в России 

и СССР в период 1914-1956 гг., которому в годы первой мировой войны, 

гражданской войны и военной интервенции, а также после второй мировой 

войны подверглись бывшие военнослужащие иностранных армий таких 

государств, как Германия, Австрия, Венгрия, Турция, Чехословакия, Япония.

8. Бондаренко Е.Ю. Японские военнопленные на Дальнем Востоке России в 

послевоенные годы. – Владивосток: Изд-во ДВ ун-та, 1997. – 85 с.

  В монографии освещаются вопросы трудового использования  

японских  военнопленных на  промышленных предприятиях  в 
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дальневосточном  регионе, лагерный быт военнопленных, политика 

советского государства по перевоспитанию военнопленных, движение 

мировой и японской общественности за ускорение репатриации, 

реабилитация невиновных, захоронения  японских военнопленных на 

Дальнем Востоке.    

9. Букин С.С. Военнопленные в Новосибирске. Исторический очерк и 

документальная коллекция. Новосибирск: Наука-Центр, 2005. 138 с

10. Гармаев B.Б. Сакура в снегах Забайкалья. Книга памяти японских 

военнопленных. - Улан- Удэ: Колор принт, 2006. - 112 с.

  Х у д о ж е с т в е н н о - п у б л и ц и с т и ч е с к а я  к н и г а , о с н о в а н н а я  н а 

документальных материалах  государственных архивов Бурятии. 

Освещено пребывание японских военнопленных в лагерях № 28 и 30 на 

территории Бурят-Монгольской  АССР в 1945-1948 гг.

11. Гучинова Э.-Б. Рисовать лагерь. Язык травмы в памяти японских 

военнопленных о СССР. – Саппоро: Университет Хоккайдо, 2016. – 220 с. С 

иллюстрациями.

  Книга содержит свидетельства японских военнопленных о  

пережитом опыте в советских лагерях. Это тщательно подобранные 

свидетельства, зафиксированные в письменной, устной и изобразительной 

форме. Они придают монографии особое человеческое измерение, ибо 

рисунки лагерников не отягощены мыслительными хитросплетениями и 

фиксируют пережитое максимально понятно, наглядно, безыскусно. 

12. Долголюк А.А., Маркдорф Н.М. Иностранные военнопленные и 

интернированные в Сибири （1943-1950）. – М.: Кучково поле, Императорское 

русское историческое общество, 2016. – 544 с.; 16 с ил. 

  В монографии прослеживается история пребывания иностранных 

военнопленных и интернированных в Сибири в 1943–1950 гг., раскрывается 

общая картина формирования лагерей ГУПВИ, организация быта, 

питания, медицинского обслуживания; исследуются основные аспекты 

трудового использования подневольных контингентов, оценивается 

их вклад в социально-экономическое развитие крупнейшего региона 

страны; характеризуются различные этапы репатриации иностранцев на 

родину. В каждом разделе публикуются документы, иллюстрирующие и 

дополняющие их содержание

13. Еращенко Н.И. Земля горя и  слёз: размышления, очерки, эссе, рассказы. – 
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Находка: Издательско-полиграфический комплекс института технологии 

и бизнеса, 2008. – 143 с.

  Книга краеведа о Находке и близлежащих деревнях. Имеется 

глава «Пленные японцы», которая содержит  целый ряд документов, 

касающихся пребывания японцев в Сучане, в том числе и в Северном. 

Имеются иллюстрации.  

14.  Еськов В.Н., Мотревич В.П. Военнопленные Второй мировой войны на 

Урале. Екатеринбург: АПНБ, 2008. 60 с. 

 Монография освещает  проблемы иностранных военнопленных на 

Среднем Урале, затрагивается почти весь комплекс вопросов, связанных 

с жизнью военнопленных в лагерях Среднего Урала - от приема и 

размещения до репатриации.

15.  Карасев С.В. Японские военнопленные на территории Читинской области 

（1945-1949 гг.） - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. – 154 с.  

  История пребывания и трудового использования японских 

военнопленных в Читинской области 

16.  Карасев С.В. Японская армия в советско-японской войне 1945 г. и вопросы 

плена. -  Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. – 77 с.

17.  Карасев С.В. Вопросы идеологической работы в ходе советско-японской 

войны 1945 года. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – 96 с. 

  О системе идеологического «перевоспитания» созданной в лагерях 

военнопленных в СССР.

18.  Карасев С.В. Проблемы плена в советско-японской войне и их последствия 

（1945-1956 гг.）  - Иркутск:  Изд-во ИрГТУ,  2006. – 354 с.

19 . Карасев С.В. Страницы истории плена Второй мировой войны. Император 

Айсиньцзюэло Пу И в советском плен: препринт монографии. – Иркутск : 

Изд-во ИРНИТУ, 2017. – 60 с. 

  Описаны обстоятельства пленения и содержания в читинском лагере 

исператора Маньчжоу Го Генри Пу И.

20. Карнер Стефан. Архипелаг ГУПВИ. Плен и интернирование в 

Советском Союзе. 1941-1956./ Пер. с немецкого О.Асписовой. Российский 

государственный гуманитарный университет. М., 2002. – 303 с.

21. Карпов В. Пленники Сталина. Сибирское интернирование японской 

армии. 1945-1956 гг. Киев-Львов: Ін-т украiнознавства im. I. Крипякевича 

HAH Українi, 1997.-  326 с. 
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22. Катасонова Е. Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих 

держав. — М.: Институт востоковедения РАН; Крафт+, 2003. – 432 с.

  Книга посвящена одной из наиболее сложных гуманитарных проблем 

российско-японских отношений – нахождению в СССР японских пленных 

Второй мировой войны, рассмотренной в контексте внешней политики 

СССР в период с 1945 по 1956 год.  Представлен анализ отношений СССР 

со странами-союзниками по антигитлеровской коалиции в контексте 

проблемы военнопленных, сложностей переговорного процесса СССР и 

США по вопросам послевоенного урегулирования в Японии. 

23. Катасонова Е. Л. Последние пленники Второй мировой войны: 

малоизвестные страницы российско-японских отношений. М.: Ин-т 

востоковедения, 2005. 253 с.    

24. Кузнецов С.И. Проблема военнопленных в российско-японских отно-

шениях после второй мировой войны: Учебное пособие. - Иркутск: Изд.- 

во ИГУ, 1994. - 190 с.

  Первое в Российской Федерации монографическое исследование 

проблем японских военнопленных в послевоенном СССР. На основании 

доступных на тот момент архивных источников и опубликованных 

материалов освещены вопросы международно-правовой оценки 

интернирования японцев в СССР, их распределения по областям и  

республикам Советского Союза, трудовое использование, особенности 

быта и взаимоотношения с местным населением, медицинское 

обслуживание и материальное обеспечение военнопленных, творчество 

военнопленных, проблемы репатриации и социальной адаптации на 

родине. 

25. Кузнецов С.И. Японцы в сибирском плену （1945-1956 гг.）. - Иркутск: Изд.- 

во журнала «Сибирь», 1997. - 261 с.

  Исправленное и дополненное  издание книги этого же автора 1994 

года. 

26. Кузьмина М.А. Плен: Японские военнопленные в Хабаровском крае. 

Комсомольск-на-Амуре, изд. Гос. пед. института, 1996. – 156 с.

27. Кузьминых А.Л. Военный плен и интернированные в СССР （1939-1956 
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