
Вопрос пребывания япон�
ских военнопленных на
территории бывшего СССР

после окончания Второй мировой
войны � один из болезненных в
советско�японских и российско�
японских отношениях. Долгие го�
ды он оказывал негативное воз�
действие на общественный и по�
литический климат в наших стра�
нах. 

Вернее сказать, в Советском
Союзе эта проблема была подвер�
жена строгому умолчанию � свое�
образному идеологическому «та�
бу», как, впрочем, и все то, что,
так или иначе, касалось военного
плена. Тем более, что в данном
случае речь шла о более чем 600
тысячах граждан иностранного
государства, с которым до сих пор
не подписан мирный договор и в
отношении которых был совер�
шен, как считают японские и ряд
российских исследователей, про�
тивоправный акт* отправки из
Маньчжурии на территорию быв�
шего СССР для трудового ис�
пользования на объектах народ�
ного хозяйства нашей страны. 

Японцы своим трудом внесли
большой вклад в восстановление
и развитие послевоенной эконо�
мики Советского Союза: они ра�
ботали на шахтах и рудниках, ва�
лили лес и строили дома, участ�

вовали в строительстве БАМа и
возведении крупнейших промы�
шленных комбинатов и жилых
домов и т.д. Причем, примерно
половина из них оказались на са�
мых тяжелых трудовых объектах
в районах Сибири и Дальнего
Востока, остальные же были рас�
пределены по разным городам и
республикам СССР. Более
60 тыс. из них умерли из�за не�
привычных суровых климатичес�
ких условий, тяжелого труда, не�
доедания, физического истоще�
ния, болезней и т.д. и нашли свое
последнее пристанище на совет�
ской земле. Другие же, как неред�
ко случалось в те годы, были
осуждены «тройками» по печаль�
но известной 58�й статье. Тем же,
кому посчастливилось выжить,
предстояло преодолеть непро�
стой путь возвращения на роди�
ну, растянувшийся более чем на
10 лет. 

Японцы стали последними
пленниками Второй мировой
войны: заключительная партия
осужденных в плену граждан
Японии в количестве немногим
больше 1 тыс. человек покинула
пределы нашей страны лишь 23
декабря 1956 г. в результате под�
писания Советско�японской дек�
ларации об окончании состояния
войны между СССР и Японией и

восстановлении дипломатичес�
ких отношений. 

Однако остальные вопросы
военного плена оказались вне ра�
мок двусторонних договореннос�
тей. Тем не менее, для советского
руководства вопрос о японских
военнопленных на долгие годы
был снят с повестки дня, а все
имевшиеся документальные ма�
териалы об их пребывании в со�
ветских лагерях были запрятаны
в архивы, доступ к которым был
практически закрыт.

Для Японии же, напротив,
проблема военного плена и пре�
бывания в советских лагерях
приобретала все бóльшую соци�
альную и политическую остроту,
причем исключительно в общест�
венных кругах. Речь шла о выпла�
те японскими властями пособий
и компенсаций как самим быв�
шим военнопленным, так и семь�
ям умерших и т.д. 

Правительственные структу�
ры проявили малую заинтересо�
ванность в ее решении и зачастую
вели свою политическую игру,
переадресовывая все эти требова�
ния в адрес СССР. И это понят�
но: верхи не любили вспоминать
военное прошлое: ведь агрессия
Японии была осуждена мировым
сообществом, а война закончи�
лась сокрушительным поражени�
ем и безоговорочной капитуляци�
ей. Социальные расходы по вы�
платам явились бы дополнитель�
ным бременем для бюджета стра�
ны. 

Но, пожалуй, главный аргу�
мент, определивший негативную
позицию официального Токио в
отношении «узников сибирского
плена» (так принято в Японии
называть этих людей), � весьма
напряженные отношения с
СССР, развитие которых прак�
тически было заблокировано реа�
лиями холодной войны, в т.ч. так
называемой территориальной
проблемой. А трагедия военного
плена, несущая в себе достаточно
сильный эмоциональный заряд,
искусно использовалась япон�
скими политиками в целях раз�
жигания антисоветских настрое�
ний в стране. 
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* Как представляется, тезис о «противоправности» отправки японских военнопленных в
СССР основывается на выхваченной из исторического контекста односторонней трактовки
п. 9 Потсдамской декларации, который гласит: «Японским вооруженным силам после того,
как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с возможностью вести
мирную и трудовую жизнь». При такой трактовке подразумевается автоматическое
вступление в силу п. 9, но не учитываются факторы, препятствующие применению этого
пункта, в частности, отсутствие прекращения состояния войны СССР с Японией, не говоря
уже о том, что началась холодная война, и Япония превратилась в американский плацдарм
противостояния США против СССР. Кстати, при заключении Сан�Францисского мирного
договора 1951 г. американцы лишили участников конференции возможности даже обсуждать
англо�американский проект договора, не говоря уже о внесении поправок, оставив лишь право
подписать его. СССР этим «правом» не воспользовался. Это к вопросу о международном
праве, юридических тонкостях и т.д.

Характерно, что решение о репатриации немецких военнопленных до 31 декабря 1948 г.
было принято только в апреле 1947 г. в Москве на конференции министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании. Но на практике репатриация затянулась до 1950 г. Кроме
того, репатриации не подлежали военнопленные, осужденные за военные преступления.
Лишь после напряженных переговоров канцлера ФРГ К.Аденауэра в Москве в сентябре
1955 г. был издан указ «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных,
осужденных за военные преступления», и из СССР были репатриированы более 14 тыс.
осужденных за военные преступления немецких военнопленных. Осужденные за военные
преступления, японские военнопленные в СССР также были отправлены на родину в
последнюю очередь. Некоторые из них «перевоспитались» и с развернутыми красными
знаменами пришли к штаб�квартире Компартии Японии в Токио, но там им дали от ворот
поворот (прим. ред. Е.М.Русакова).



В этой непростой политичес�
кой ситуации бывшие военно�
пленные развернули по всей
Японии широкое общественное
движение за свои права. В мно�
гочисленных акциях и обраще�
ниях в японское правительство,
парламент, а также в судебные
органы они требовали от япон�
ских властей компенсацию за ра�
боту в плену. Следует пояснить,
что подобные выплаты, предус�
мотренные Женевской конвен�
цией 1949 г., были уже произве�
дены их соотечественникам, вер�
нувшимся из плена из США, Ве�
ликобритании, Австралии, Но�
вой Зеландии и т.д. И подобная
ситуация, по существу, ставила
узников советских лагерей в дис�
криминационное положение.
Наряду с компенсациями подни�
мался вопрос о предоставлении
советской стороной списков
умерших и без вести пропавших,
мест из захоронений в СССР, ре�
абилитации незаконно осужден�
ных и т.д. 

Все эти вопросы нашли свое
разрешение лишь в последние де�
сятилетия при непосредственном
участии нашей страны. В 1991 г.
во время визита первого прези�
дента СССР М.С.Горбачева в
Японию японской стороне были
впервые передана часть списков
умерших в количестве 28 тыс. 700
человек, а их родственники впер�
вые получили возможность посе�
щения этих захоронений. Кроме
того, между правительствами
двух стран было подписано дву�
стороннее Соглашение о лицах,
находившихся в лагерях для во�
еннопленных, ставшее официаль�
ным основанием для начала дея�
тельности японских и советских
общественных и государствен�
ных структур по его реализации.
По инициативе советской сторо�
ны в СССР в общем процессе ре�
абилитации жертв политических
репрессий должное внимание бы�
ло уделено рассмотрению дел
японцев, незаконно осужденных
в плену, в регионах начали приво�
дить в порядок японские захоро�
нения, совместно с японскими
организациями возводить на них
мемориальные обелиски и т.д.

После распада СССР в новой
России, так же как и в других ре�
спубликах бывшего Советского
Союза, эти гуманитарные шаги
приобретают дальнейшее разви�
тие: продолжился процесс выяв�

ления имен умерших и розыска
их могил, активизировался про�
цесс реабилитации ошибочно
осужденных, более 40 тыс. япон�
цев получили официальные сви�
детельства о своем нахождении и
работе в плену и т.д. Но эти важ�
ные гуманитарные акции, к сожа�
лению, не получили должного по�
нимания и поддержки со стороны
правящей в те годы Либерально�
демократической партии Японии. 

И только смена политической
власти в Японии и переход ее в
руки представителей Демократи�
ческой партии Японии в 2009 г.
привели к значительным подвиж�
кам в этом вопросе: демократы
исполнили свои предвыборные
обещания, приняв в парламенте
соответствующий закон, позво�
ливший приступить к выплатам
долгожданных компенсаций быв�
шим узникам советских лагерей.
В материальном отношении эта
акция достаточна символична:
исчисляется небольшими сумма�
ми, а также не распространяется
пока на семьи умерших и граждан
других государств � Кореи, Китая
и т.д., призванных в свое время в
ряды Квантунской армии. И тем
не менее она по существу восста�
новила историческую и правовую
справедливость к этой категории
японских граждан, а главное �
сняла этот болезненный вопрос в
отношениях между нашими дву�
мя странами. 

Но тема советского плена по�
прежнему не теряет своей акту�
альности в Японии. Правда, те�
перь она приобрела чисто истори�
ко�просветительный и мемори�
альный характер. По инициативе
парламента Японии недавно со�

здан специальный Центр по ока�
занию помощи бывшим «сибир�
ским военнопленным» и сбору
документальных материалов.
Речь идет о продолжении выяв�
ления имен умерших в советских
лагерях и также мест их захоро�
нений, ведь судьба практически
чуть ли не половины из числа без
вести пропавших пока еще неиз�
вестна им родственникам. Дру�
гим направлением работы этого
центра является сбор и публика�
ция документальных материалов
об условиях пребывания японцев
в советском плену, воспоминаний
очевидцев этих событий � одним
словом, составление историчес�
кой летописи тех событий. И в
этом вопросе, конечно же, весо�
мую помощь могут и должны ока�
зать ученые�историки России,
Казахстана и других бывших со�
ветских республик, где отбывали
плен граждане Японии. 

История военнопленных в
бывшем СССР стала одной из
активно разрабатываемых тем в
современной российской исто�
риографии. Это объясняется,
прежде всего, начавшимся на ру�
беже 1980�х � 1990�х гг. рассе�
кречиванием архивных фондов,
в т.ч. касающихся иностранных
военнопленных. Именно тогда
этот вопрос впервые прозвучал
на страницах газет и журналов.
К этой важной гуманитарной те�
ме обратились ведущие совет�
ские журналисты: В.Цветов,
Ю.Тавровский, В.Дунаев и др.
Вслед за этим последовали пер�
вые научные публикации В.Га�
лицкого, С.Кузнецова, Ю.Бон�
даренко и др. 

А затем наступило время серь�
езной аналитической и исследо�
вательской работы, итогом кото�
рой стало значительное количе�
ство статей, диссертаций, науч�
ных монографий и т.д. К их числу
следует отнести книги д.и.н.
С.Кузнецова «Японские военно�
пленные в СССР после Второй
мировой войны» (Иркутск,
1994), д.и.н. Е.Катасоновой
«Японские военнопленные в
СССР: большая игра великих
держав (М., 2003), «Последние
пленники Второй мировой вой�
ны: малоизвестные страницы со�
ветско�японских отношений»
(М., 2005), В.Карпова «Пленники
Сталина» и т.п. 

При этом спектр рассматрива�
емых в этих изданиях аспектов,
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составляющих суть проблемы,
варьируются от правового, поли�
тического и дипломатической до
численности, условий содержа�
ния, характера и направленности
трудового использования, меди�
цинского и продовольственного
обеспечения, смертности, репат�
риации. Исследования и публи�
кации разнятся и в концептуаль�
ном плане. Часть из них рассмат�
ривает проблемы в контексте то�
талитаризма и репрессивной по�
литики СССР. Другие отличают�
ся более взвешенным и конструк�
тивным подходом. В них учиты�
вается, что данный аспект Второй
мировой войны, как и воздейст�
вие на него холодной войны, еще
недостаточно изучен, крайне про�
тиворечиво оценивается и явля�
ется весьма существенным по
своим долговременным последст�
виям.

Важным вкладом в дело науч�
ного освещения проблемы воен�
ного плена явились публикации
документальных сборников:
«Русский архив: Великая Отече�
ственная. Иностранные военно�
пленные второй мировой войны в
СССР» (1996)1, «Военнопленные
в СССР. 1939�1956 гг. Докумен�
ты и материалы» (2000)2 и др.
Практически все эти исследова�
ния основаны на использовании
архивных материалов ведущих
российских архивов: Российского
государственного военного архи�
ва, Государственного архива Рос�
сийской Федерации, Архива
внешней политики МИД России,
местных архивов.

Подводя промежуточные ито�
ги исследовательской работы,
проделанной российскими уче�
ными по проблеме военного пле�
на, следует отметить, что данная
проблематика, по мнению проф.
М.М.Загорулько, «еще только
входит в полосу активного изуче�
ния профессиональными истори�
ками. Многие вопросы остаются
дискуссионными и нуждаются в
дополнительных исследованиях,
подтвержденных подлинными
документами»3.

В этом контексте востребован�
ной и актуальной предстает из�
данная Карагандинским универ�
ситетом «Болашак» научная мо�
нография на казахском, русском и
английском языках «Караганды
облысындагы жапон эскери тут�
кындар. Японские военноплен�
ные в Карагандинской области.

Japanese prisoners of war in
Karaganda oblast» (под общ. ред.
Н.О.Дулатбекова) (Астана, Регис
СТ�Полиграф, 2011, 1240 с.). Это
� по существу первая посвящен�
ная японским военнопленным
крупная научно�исследователь�
ская работа, вышедшая за преде�
лами современной России. 

Разработка данной проблема�
тики в Казахстане началась после
выхода постановления кабинета
министров Республики Казах�
стан от 17 августа 1992 г. № 689
«Об образовании Республикан�
ской Комиссии по вопросам ино�
странных военнопленных и ин�
тернированных периода Великой
Отечественной войны 1941�1945
годов». Результатом первых ис�
следований стали материалы о
судьбах японских военноплен�
ных в Казахстане. Эти материалы
были обобщены в Книге памяти,
переданной президентом Респуб�
лики Казахстан Н.А.Назарбае�
вым правительству Японии в ап�
реле 1994 г.

А впервые к теме военноплен�
ных Второй мировой войны ка�
захские историки обратились в
конце 1980�х � начале 1990�х гг. в
ходе исследований ряда актуаль�
ных проблем политической исто�
рии Казахстана первой половины
ХХ столетия, в частности, исто�
рии политических репрессий, ис�
тории Карагандинского лагеря
(Карлага) и т.д. А в 1990�2000 гг.
на страницах республиканских и
областных периодических изда�
ний был опубликован ряд статей,
затрагивающих различные во�
просы истории военнопленных в
Казахстане, в т.ч. и в Карагандин�
ской области. К числу наиболее
известных исследователей этой
проблемы следует отнести исто�
рика Л.Михееву, В.Николаева
и др.

Инициатором написания и из�
дания нового широкомасштабно�
го научного многостороннего ис�
следования этой проблемы вы�
ступил ректор Карагандинского
университета «Болашак», доктор
исторических наук профессор
Дулатбеков Нурлан Орынбасару�
лы. В университете функциони�
рует Центрально�Казахский на�
учно�исследовательский инсти�
тут актуальных проблем, разраба�
тывающий ряд крупных научно�
исследовательских проектов. В
числе реальных достижений на�
учно�исследовательского и исто�

рико�просветительского центра
по изучению массовых политиче�
ских репрессий ХХ в. следует на�
звать публикацию «Истории
Карлага» в 4�х томах, в которых
собрано творчество узников этого
лагеря. 

Еще один проект историко�ис�
следовательского и историко�
просветительского центра � «Ис�
тория военнопленных в Цент�
ральном Казахстане». И началом
реализации этого проекта стало
издание научной монографии,
посвященной всестороннему рас�
смотрению комплекса вопросов,
связанных с пребыванием в Кара�
гандинской области японских во�
еннопленных после окончания
Второй мировой войны.

После разгрома Квантунской
армии в Маньчжурии для вре�
менного содержания захвачен�
ных в плен японских военнослу�
жащих было развернуто 19 ар�
мейских лагерей. 23 августа
1945 г. Государственный комитет
обороны во главе со Сталиным
принимает постановление 9898 сс
«О приеме, размещении и трудо�
вом использовании военноплен�
ных японской армии», в котором
подробно говорилось о направле�
нии 500 тыс. японских военно�
пленных на принудительные ра�
боты в Советский Союз, четко оп�
ределялось их распределение по
хозяйственным объектам страны
и устанавливались меры по орга�
низации их работы и деятельнос�
ти4. В постановлении предусмат�
ривался вывоз японцев из Мань�
чжурии на Дальний Восток, в
Восточную Сибирь, Краснояр�
ский край, Алтайский край, а так�
же в целый ряд республик
СССР5.

Оказавшись, таким образом,
на территории Казахстана и по�
полнив контингент лагерей для
иностранных военнопленных,
как уже существовавших (лагерь
№ 99), так и вновь созданных
(лагеря № 37 и № 39), бывшие
военнослужащие Квантунской
армии были привлечены к раз�
вернувшемуся промышленному и
гражданскому строительству и
задействованы в добыче угля
медной руды, в медеплавильном
производстве и т.д. 

Это было время, когда Кара�
гандинская область была покры�
та сетью исправительно�трудо�
вых лагерей (Карлаг), в которых
содержались как граждане СССР,
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так и иностранные военноплен�
ные из числа германской и япон�
ской армий. Все они были сосре�
доточены в лагерях для военно�
пленные, структурно подчиняв�
шихся Главному управлению по
делам военнопленных и интерни�
рованных МВД СССР. 

Из 15 лагерей для военно�
пленных, дислоцировавшихся на
территории Казахстана, 4 прихо�
дились на Карагандинскую об�
ласть. Общая численность всех
военнопленных в Карагандин�
ском регионе составляла
31074 чел. Из них японцев на�
считывалось 15735 человек, или
50,6%. Соответственно этому,
был и их вклад в строительство и
эксплуатацию объектов народ�
ного хозяйства области. Это сви�
детельствует о той роли, кото�
рую сыграли японские военно�
пленные в развитии экономики
Карагандинской области в пер�
вые послевоенные годы.

Всего японские военноплен�
ные были задействованы в работе
на предприятиях восьми минис�
терств. Из них больше всего
(4721 человек) работало на объ�
ектах комбината «Карагандау�
голь» министерства угольной
промышленности, который яв�
лялся в те годы одним из важней�
ших стратегических производст�
венных объектов не только Ка�
захстана, но и всего Советского
Союза. Более трети всех плен�
ных, находившихся в Казахстан�
ском экономическом районе, бы�
ло сосредоточено в Спасском ла�
гере № 99, и работали главным
образом на объектах комбината
«Карагандауголь» и «Главкара�
гандашахстроя». 

Это было время, когда кара�
гандинцы, как и все казахстанцы,
приняли самое активное участие
в экономическом, социальном и
культурном развитии республи�
ки, сопровождавшимся послево�
енными лишениями и труднос�
тями. 

История пребывания япон�
ских военнопленных на террито�
рии Карагандинской области до
настоящего времени являлась од�
ной из наименее изученных тем в
исторической науке. И авторы
книги посчитали своим долгом
восполнить существующий про�
бел. Прежде всего, изучению бы�
ли подвергнуты имеющиеся по
теме исследования и публикации
казахских и российских истори�

ков. Проведена скрупулезная ра�
бота по поиску, выявлению и изу�
чению огромного массива соот�
ветствующих документов и мате�
риалов в фондах Государственно�
го архива Российской Федера�
ции, Российского государствен�
ного военного архива, Государст�
венного архива Карагандинской
области, Государственного архи�
ва города Жезказгана. В резуль�
тате этого, вместе с использова�
нием уже ранее опубликованных
документов в работе вводится в
научный оборот массив новых до�
кументальных материалов.

Анализ литературы и архив�
ных источников позволил авто�
рам сформулировать исследова�
тельские задачи, которые опреде�
лились сложностью и многопла�
новостью проблемы, ее слабой
разработанностью. Авторы иссле�
дования сконцентрировали вни�
мание на таких ключевых аспек�
тах, как характер и условия со�
держания японских военноплен�
ных, обеспечение их продуктами
питания и одеждой, организация
медицинского обслуживания,
трудовое использование и т.д.
Они документально доказывают,
что условия содержания япон�
ских военнопленных, как и всех
остальных, были жесткими, но
вполне соответствовали меркам
того режима в обществе, в кото�
ром они оказались. 

Примечательно, что рассмот�
рение проблемы дается на фоне
широко развернутой историчес�
кой ретроспективы, позволяю�
щей увидеть узловые аспекты по�
литического, экономического, со�
циального и культурного разви�
тия Карагандинской области, а
также в тесной связи с историей
создания лагерной системы для
иностранных военнопленных в
СССР, начиная с 1939 г. В книге
подробно анализируются все ос�
новополагающие правительст�
венные и партийные норматив�
ные документы тех лет, связан�
ные с организацией труда и быта
иностранных военнопленных, их
медицинским обеспечением, иде�
ологической и культурной рабо�
той в их рядах, вопросами репат�
риации и т.д. 

Для вышедшей книги харак�
терны не только высокий науч�
ный уровень, скрупулезность и
ответственный подход к изложе�
нию огромного количества фак�
тов, статистических данных, но и

редкое в наши дни полиграфичес�
кое качество издания, а также его
масштабность � 1232 страницы. 

Она включает в себя истори�
ческий очерк на казахском, рус�
ском и английском языках, спис�
ки имен репатриированных, фо�
тографии военнопленных, строи�
тельных объектов, возведенных
ими в регионе, цветные репродук�
ции картин, нарисованных япон�
цами, и т.д. В общем, это � настоя�
щая летопись пребывания япон�
ских военнопленных в Караган�
динской области, которая призва�
на значительно углубить и рас�
ширить научные представления о
послевоенном периоде истории
Казахстана и СССР в целом, с од�
ной стороны, а с другой,  � способ�
ствовать восстановлению истори�
ческой правды в отношении
граждан Японии, оказавшихся в
лагерях на территории Казахста�
на. В Японии книга «Японские
военнопленные в Карагандин�
ской области» уже получила са�
мую высокую оценку и положи�
тельные отзывы со стороны исто�
риков.

* * *
Теперь у карагандинских ис�

следователей на повестке дня но�
вый фундаментальный проект �
издание воспоминаний бывших
японских военнопленных, рабо�
тавших в Карагандинской облас�
ти. И это � вполне реальная и
весьма интересная идея показать
ту непростую ситуацию глазами
непосредственных участников
тех событий. Тем более, что в
Японии уже опубликовано 8�том�
ное издание, созданное на основе
документальных свидетельств са�
мих военнопленных о пребыва�
нии в плену в СССР, и один из
томов посвящен их жизни и рабо�
те в Казахстане. 

Е.Л. КАТАСОНОВА, 
доктор исторических наук

Институт востоковедения РАН
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