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Аннотация: 
В статье анализируется издание «Кузнецов Сергей 
Ильич: к 60-летию со дня рождения. Биобиблиогра-
фический указатель» 2016 г. как систематизиро-
ванный материал, с помощью которого исследова-
тели могут сделать предварительные выводы о 
вкладе иркутского историка С.И. Кузнецова в изуче-
ние темы «Японские военнопленные в СССР (1945–
1956 гг.)». Эта тема является сравнительно новой 
в отечественной историографии: ее исследование 
началось лишь в конце 1980-х гг. Данное издание 
особенно ценно тем, что позволяет не только уви-
деть в систематизированном виде первичную ин-
формацию о различных работах С.И. Кузнецова по 
указанной теме, но и при углубленном прочтении 
получить ответы на ряд важных вопросов, касаю-
щихся истории ее изучения. 
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Summary: 
This article analyzes the publication “Kuznetsov Ser-
gey Ilyich: the 60th Anniversary. A Bio-Bibliography” as 
a systematized material that helps the researchers to 
draw preliminary conclusions about the contribution of 
the Irkutsk historian S.I. Kuznetsov towards studying 
the issue of Japanese prisoners of war in the USSR 
(1945–1956). This topic is relatively new in Russian his-
toriography as its research started in the late 1980s.The 
abovementioned publication is valuable since it allows 
one to observe the primary information about various 
works of S.I. Kuznetsov on this theme in a structured 
manner, on the one hand, and get answers to a number 
of important issues relating to the history of its study, 
on the other hand.  
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Известного иркутского историка Сергея Ильича Кузнецова, отметившего в марте 2016 г.   

60-летний юбилей, можно назвать основоположником отечественной историографии темы 
«Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.)». Он одним из первых обратился к изучению 
этой ранее «закрытой» темы в конце 1980-х гг. и уже в 1994 г. опубликовал первые в отечествен-
ной историографии монографии и защитил докторскую диссертацию. 

О творческом пути С.И. Кузнецова, вехах биографии видного историка и талантливого ис-
следователя уже писали его коллеги и друзья. Они говорили о его напряженной работе по теме 
«Японские военнопленные в Сибири (1945–1956 гг.)». К 60-летию со дня рождения С.И. Кузне-
цова был приурочен выпуск нового биобиблиографического указателя [1]. Однако серьезный ана-
лиз научного наследия С.И. Кузнецова с позиции его вклада в разработку темы «Японские воен-
нопленные в СССР (1945–1956 гг.)» ранее не производился. Вышедшее в свет в издательстве 
Иркутского государственного университета издание «Кузнецов Сергей Ильич: к 60-летию со дня 
рождения. Биобиблиографический указатель» предоставляет исследователям важный материал 
для изучения интересующего нас вопроса. 

Издание открывает вступительная статья «К юбилею профессора Сергея Ильича Кузне-
цова» Е.И. Лиштованного, сочетающая биографию ученого и очерк его научной, педагогической 
и публицистической деятельности. Автор уделил внимание не только научной и педагогической, 
но и организационной работе С.И. Кузнецова в стенах Иркутского государственного универси-
тета. И это не случайно. Е.И. Лиштованный и С.И. Кузнецов не раз сменяли друг друга на ниве 
организаторской работы в этом вузе. После пяти лет руководства историческим факультетом 
в 2005 г. С.И. Кузнецов передал эстафету декана Е.И. Лиштованному, а в 2015 г. С.И. Кузнецов 
возглавил диссертационный совет по историческим наукам при Иркутском государственном уни-
верситете, сменив Е.И. Лиштованного на посту председателя. 



Центральное место в статье по праву занимает главная тема научного творчества юби-
ляра – «Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.)». Отметив, что С.И. Кузнецов одним из 
первых в стране стал разрабатывать эту тему и защитил первую диссертацию, Е.И. Лиштованный 
верно подчеркнул, что особенно много он сделал по исследованию вопросов пребывания воен-
нопленных Квантунской армии в Сибирском регионе. По данной теме он опубликовал две моно-
графии (1994, 1997) и учебное пособие (1994) в России, а также четыре монографии (1992, 1993, 
1999, 2000) в Японии [2, с. 11]. 

Примечательно, что Е.И. Лиштованный большое внимание уделил выявлению веса и авто-
ритета С.И. Кузнецова в среде японской научной общественности, сделав акцент на его моногра-
фиях, изданных японскими издательствами «Иванами», «Ното инсацу», «Сюэйся», «Хиромото ин-
сацу», рецензиях на эти монографии, на его научных командировках в Японию. Е.И. Лиштованный 
особо подчеркнул, что рецензии на монографию С.И. Кузнецова, изданную крупным токийским из-
дательством «Сюэйся», были опубликованы не только в крупнейших газетах Японии, но и во всех 
46 префектурных газетах страны, в исторических и литературных журналах [3, с. 6, 10]. 

Значимыми для исследователей темы «Японские военнопленные в СССР» представля-
ются изложенные в статье мысли Е.И. Лиштованного о том, что побудило С.И. Кузнецова разра-
батывать новую в отечественной историографии тему «интернирования, – как пишет автор, – и 
содержания на территории Сибири и Дальнего Востока японских военнопленных…» [4, с. 5]. В то 
же время автор статьи не ставил задачу ограничиться «ведущей темой» (как оценил он) в науч-
ном наследии С.И. Кузнецова. Он справедливо указал, что круг научных интересов С.И. Кузне-
цова не ограничивается проблемой японских военнопленных, и охарактеризовал другие научные 
проблемы, которыми занимался юбиляр. Так, кандидатская диссертация С.И. Кузнецова была 
посвящена проблеме англо-японских отношений. С.И. Кузнецов предполагал и дальше зани-
маться изучением истории взаимоотношений Японии со странами Западной Европы, готовил 
докторскую диссертацию по этой теме, работая в 1980-е гг. в главных библиотеках страны [5]. 

Также Е.И. Лиштованный сообщил, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. С.И. Кузнецов 
стал разрабатывать такие направления научных исследований, как история исполнительной вла-
сти в Японии, вопросы социально-экономического развития Японии после Второй мировой 
войны, положение Японии в системе международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, роль российских энергоресурсов во взаимоотношениях России и стран Северо-Восточной 
Азии. В 2008 г. в соавторстве с японскими и европейскими учеными С.И. Кузнецов опубликовал 
в Англии фундаментальную монографию по истории русско-японских отношений [6, с. 7, 10]. 

Важна приведенная Е.И. Лиштованным характеристика личных и деловых качеств С.И. Куз-
нецова. Он особо подчеркнул стремление к познанию нового и большое трудолюбие юбиляра, 
привитые ему с детства родителями. (Отец Сергея Ильича, Илья Иннокентьевич Кузнецов – вид-
ный российский историк, исследователь истории Советской армии и подвига народа в Великой 
Отечественной войне. Монографии И.И. Кузнецова «Золотые звезды иркутян» и «Восточная Си-
бирь в годы Великой Отечественной войны» известны нескольким поколениям историков [7].) 

Далее в указателе расположен самый значительный по объему раздел «Основные труды» 
[С.И. Кузнецова], имеющий 16 подразделов. Приведем их полный перечень, так как это показы-
вает, насколько масштабна работа настоящего вузовского ученого-исследователя: отечествен-
ные и зарубежные монографии юбиляра; научные издания, составителем которых он был; науч-
ные издания, к которым он составил комментарии; учебные пособия; научные статьи в периоди-
ческой печати, тезисы докладов и доклады, опубликованные в материалах научных конферен-
ций; публикации на иностранных языках и в зарубежных изданиях; переводы; библиографиче-
ские пособия, публикации в библиографических пособиях; справочные издания, публикации в 
справочных изданиях; учебно-методические пособия; редакторские работы; рецензируемые из-
дания и рецензии; его диссертации и авторефераты диссертаций; диссертационные исследова-
ния, выполненные под его руководством; диссертации, оппонентом которых он был; публици-
стика, беседы, интервью. 

Подразделы указателя, в которые вошли монографии ученого, научные статьи, доклады, 
тезисы докладов, редакторские работы и «рецензирование; рецензии», в совокупности занимают 
почти половину объема издания. 

Для исследователя темы «Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.)» важны ра-
боты ученого по этой теме. Первые публикации С.И. Кузнецова по указанной теме появились в 
мае 1991 г., что отражено составителями указателя [8, с. 16, 41]. Последняя работа С.И. Кузне-
цова, учтенная составителями указателя, – статья, опубликованная в сборнике материалов Все-
российской научной конференции, состоявшейся 23–24 апреля 2015 г. в Барнауле [9, с. 29]. 

Значительное количество работ ученого по теме «Японские военнопленные в СССР (1945–
1956 гг.)» подготовлено и опубликовано в период с 1991 по 2000 г. Именно в это время С.И. Куз-
нецов не только защитил докторскую диссертацию (1994) – первую диссертацию по указанной 



теме в отечественной исторической науке и издал в России две монографии и учебное пособие, 
но и опубликовал четыре монографии в Японии [10, с. 11, 13]. 

Кроме того, С.И. Кузнецов в это десятилетие опубликовал 20 научных статей в российских 
научных периодических журналах и сборниках научных конференций по вопросам пребывания 
японских военнопленных на территории Сибири (из 40 своих работ в отечественной научной пери-
одике), а также 8 (из 20) статей по данной теме на иностранных языках и в зарубежных периодиче-
ских изданиях, принимал активное участие в работе научных конференций, занимался редакторской 
работой, готовил рецензии, выступал с публицистическими статьями в печати, давал интервью. 

Все 1990-е гг. С.И. Кузнецов, бесспорно, являлся флагманом отечественной историогра-
фии по интересующей нас теме, кроме того, он добился (уже к середине десятилетия) большого 
признания со стороны научной общественности Японии. 

В следующее десятилетие (2001–2010 гг.) С.И. Кузнецов продолжил исследование темы 
«Японские военнопленные в СССР», однако количество опубликованных им научных трудов по 
этой теме существенно сократилось. На русском языке монографий по этой теме издано не было. 
Количество статей в российских научных периодических изданиях составило 10. Были опублико-
ваны 9 (из 20) статей по теме «Японские военнопленные в СССР» на иностранных языках и в 
зарубежных периодических изданиях. 

В этот период под руководством С.И. Кузнецова иркутянин С.В. Карасев подготовил канди-
датскую (2002), а через пять лет, при его же консультировании, и докторскую диссертацию (2007). 

В это же десятилетие С.И. Кузнецов много занимался редакторской работой, осуществив 
научное редактирование 19 изданий, 11 из которых имеют отношение к заявленной теме. Значи-
мым стало научное редактирование С.И. Кузнецовым двух монографий С.В. Карасева и подго-
товленного им сборника «История пребывания японских военнопленных в советском плену в до-
кументах (1945–1956 гг.)» – первого в России сборника документов, специально посвященного 
пребыванию японских военнопленных в СССР [11]. Благодаря консультациям и советам С.И. Куз-
нецова С.В. Карасев быстро подготовил докторскую диссертацию [12]. 

В 2011–2016 гг. С.И. Кузнецов также не издал монографий по интересующей нас теме, од-
нако продолжил участвовать в работе научно-практических конференций и публиковать в раз-
личных научных изданиях свои статьи. Количество его статей в российской научной периодике 
по теме японских военнопленных составило 9, а в зарубежных изданиях – 3 (на момент сдачи 
рукописи издания в печать). 

Таким образом, первое десятилетие (1991–2000 гг.) явно выделяется в плане исследова-
ния ученым темы «Японские военнопленные в СССР». Тем не менее С.И. Кузнецов остается 
одним из ведущих специалистов по данной теме, продолжающим научные изыскания и выступа-
ющим в роли авторитетного эксперта. Об этом свидетельствует, например, отзыв на диссерта-
цию С.П. Кима «Японские военнопленные на территории Советского Союза (1945–1956 гг.)» [13], 
защищенную в Москве в 2016 г. Это был официальный отзыв ведущей организации – Иркутского 
государственного университета [14, с. 2], но готовил его С.И. Кузнецов. 

Следует отдать должное составителям указателя: сведения о работах С.И. Кузнецова при-
ведены в количественном отношении полно, данные, включенные в библиографические описа-
ния, достоверны. В приведенном материале легко увидеть спектр научных интересов историка, 
его приоритеты в научных поисках на том или ином этапе, а по названиям периодических научных 
изданий – журналов, сборников трудов, статусу научных конференций и симпозиумов – опреде-
лить приоритеты ученого, его вес и востребованность. Но нередко за скупыми строками библио-
графических описаний не виден реальный, зачастую значительный труд ученого. Не всегда со-
ставители таких указателей стремятся дополнить (в комментариях, примечаниях и т. п.) важную 
информацию об издании (либо не располагают такой информацией). 

Так, на 30-й странице (в подразделе «Научные статьи и публикации на иностранных языках 
и в зарубежных изданиях») приведено необычное издание: «[Кузнецов С.И.] Graveyards of 
Japanese War Prisoners in Irkutsk Region: карта-буклет / Комитет по геодезии и картографии 
Минэкологии РФ. Иркутск: Арком, 1992. 1 л.: карты. Автор текста и специального содержания)». 
Название карты-буклета на русском языке звучит так: «Кладбища японских военнопленных в Ир-
кутской области» (составителями указателя перевод названия не приведен). Неизбежно возни-
кают вопросы: почему историк является автором не только текста, но и специального содержания 
карты-буклета, изданной Комитетом по геодезии и картографии Минэкологии РФ; почему карта-
буклет была издана российским издательством на английском языке? 

С.И. Кузнецов действительно является автором текста и специального содержания, и ра-
бота, проделанная исследователем, заслуживает детального анализа. Историк разработал со-
держание и текст, т. е. подготовил сопровождение к карте, что отражено в библиографической 
записи издания. Текст (на английском языке) расположен на одной из сторон вчетверо сложен-



ного листа размером 50 на 65 см, на котором размещены также карты и фотографии. Представ-
лены одна небольшая карта области масштабом 1 : 7 500 000 и два укрупненных ее фрагмента: 
один – вдоль железной дороги Тайшет – Братск масштабом 1 : 500 000, другой – вдоль железной 
дороги Тайшет – Слюдянка масштабом 1 : 1 000 000. Т. е. выбраны регионы, в которых размеща-
лись лагеря японских военнопленных и где были обнаружены места захоронения японцев. 

Видно, какой кропотливый труд был проделан С.И. Кузнецовым. На названных фрагментах 
карты Иркутской области указано расположение выявленных им мест захоронений: и кладбищ, и 
отдельных захоронений японских военнопленных и интернированных. Кроме того, в издании раз-
мещены обнаруженные историком в архивах фотографии. 

Опубликованные С.И. Кузнецовым сведения о выявленных на территории Иркутской обла-
сти более 80 кладбищах японских пленных с указанием количества захороненных на некоторых 
из них представляли огромное значение и для японских официальных лиц, и для родственников 
умерших в плену японцев. В начале 1990-х гг. начались и вскоре стали регулярными поездки 
официальных делегаций Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, об-
щественных деятелей и родственников умерших в плену к местам их захоронений. На наш 
взгляд, составителям указателя следовало дать ответ на вопрос, почему данная карта-буклет 
была издана на английском языке, например, в примечаниях. 

Об активной жизненной позиции С.И. Кузнецова, его востребованности говорит подраздел 
указателя «Публицистика. Интервью. Беседы» [15, с. 41–45]. Составители привели сведения о 
тридцати пяти интервью, небольших публицистических очерках и заметках историка. 

Отметим, что не только японские журналисты брали интервью у С.И. Кузнецова. Россий-
ский журналист Сергей Кез опубликовал в 1999 г. запись беседы с ученым [16], проливающую 
свет на ряд аспектов пребывания японских военнопленных в СССР. Материал беседы дополняет 
сведения из автореферата диссертации С.И. Кузнецова [17, с. 9–10] о том, как в руках С.И. Куз-
нецова оказались копии некоторых материалов из Мемориального архива Д. Макартура 
(MacArthur Memorial Archives. Richmond, Virginia). Анализ историком данных материалов [18], их 
использование при подготовке диссертации и других работ о японских военнопленных в СССР 
значимы. Причем, как мы выяснили, доклад ЦРУ «Советская идеологизация японских военно-
пленных» был использован при освещении вопроса «Идеологическая обработка японских воен-
нопленных в плену» и С.И. Кузнецовым, и его последователем С.В. Карасевым [19, с. 201, 204]. 

Подраздел указателя «Редакторские работы» [20, с. 36–41] демонстрирует, что С.И. Куз-
нецов осуществлял значительную редакторскую работу, являясь членом редколлегий и главным 
редактором сборников материалов различных конференций, научным редактором библиографи-
ческих указателей, учебных пособий и монографий. Особое место занимает работа С.И. Кузне-
цова главным редактором «Научно-информационных бюллетеней», издававшихся по его иници-
ативе в 1994–1995 гг. в Иркутске. Один из бюллетеней посвящен вопросам, которые тогда только 
начали разрабатываться в российской науке: международно-правовые аспекты пленения воен-
нослужащих Квантунской армии в 1945 г., смертность в лагерях японских военнопленных, судьба 
захоронений японцев в СССР [21]. К сожалению, материалы бюллетеней издавались малыми 
тиражами и в настоящее время исследователям недоступны. 

Одним из показателей авторитета ученого является наличие диссертационных исследова-
ний, выполненных под его руководством, а также практика оппонирования диссертаций. В указа-
теле приведены [22, с. 49–50] 11 кандидатских диссертаций, выполненных под руководством 
С.И. Кузнецова, и 3 докторские диссертации, подготовленные при его консультировании. Из них 
две диссертации (кандидатская и докторская) были подготовлены С.В. Карасевым под руковод-
ством и при консультировании С.И. Кузнецова. Кандидатская диссертация [23] почти полностью, а 
докторская – во многом посвящены пребыванию японских военнопленных в СССР (1945–1956 гг.). 

Раздел «Оппонирование докторских и кандидатских диссертаций [С.И. Кузнецовым]» [24, 
с. 50–53] насчитывает 37 диссертационных исследований. Так как нас интересуют работы по ис-
тории пребывания на территории СССР японских пленных, отметим, что однажды, в 2001 г., 
С.И. Кузнецов выступал оппонентом по кандидатской диссертации М.Н. Спиридонова «Японские 
военнопленные в Красноярском крае (1945–1948 гг.)» [25]. То, что С.И. Кузнецов – признанный 
ученый и эксперт по данной теме, был оппонентом лишь на одной из защит (в России, помимо 
диссертации самого С.И. Кузнецова, было защищено 8 диссертационных работ, в которых осве-
щались вопросы, связанные с пребыванием на территории СССР японских военнопленных), не 
выглядит странным. Две диссертации защищал С.В. Карасев (С.И. Кузнецов был его руководи-
телем и консультантом), на диссертацию С.П. Кима С.И. Кузнецов готовил официальный отзыв 
(от имени ведущей организации), О.Д. Базаров, защитившийся в 1997 г., был его соавтором по 
монографии [26], а кроме того, С.И. Кузнецов был рецензентом его монографии, изданной неза-
долго до защиты диссертации [27]. 



В настоящей статье не ставилась задача проанализировать все разделы указателя, оце-
нить достоинства и недостатки указателя как библиографического издания. Автора интересовали 
полнота и точность материалов, относящихся к теме «Японские военнопленные в СССР (1945–
1956 гг.)». Поэтому, помимо уже названных отдельных замечаний, отметим лишь, что авторами-
составителями не была учтена одна из первых работ историка по указанной теме: статья «Япон-
ские военнопленные в Усолье: неизвестные страницы» [28]. В целом же проделанная составите-
лями и редакторами работа вызывает большое уважение. 

Биобиблиографический указатель, подготовленный Е.И. Лиштованным, И.П. Белоус, 
С.Ю. Дончевой, представляет значимый материал для изучения темы «Японские военнопленные 
в СССР (1945–1956 гг.)». С помощью данного указателя можно не только подсчитать количество 
опубликованных С.И. Кузнецовым по этой теме трудов, но и получить достаточно полное пред-
ставление о нем, ознакомившись с биографией, научными интересами и направлениями поисков 
ученого, узнать важную информацию о его работе в качестве научного руководителя, консуль-
танта, редактора и т. д. 

На наш взгляд, рассматриваемое издание особенно ценно тем, что позволяет не только 
увидеть в систематизированном виде первичную информацию о различных работах С.И. Кузне-
цова по этой непростой теме, но и (при углубленном прочтении) получить ответы на ряд важных 
вопросов, касающихся истории ее изучения.  
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