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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. ХХI асрда
турли давлатлар ўртасида юз бераётган кўп қиррали сиёсий жараёнлар ҳамда
халқлар уйғунлашувининг жадал кечиши инсон ҳуқуқ-эркинликларини
асрашнинг аҳамиятини оширмоқда. Иккинчи жаҳон уруши талофатлари ва
унда асир тушган инсонлар мисолида халқлар ўртасидаги миллатлараро
муносабатлар тарихини ҳамда инсонпарварлик ғояларининг ҳудудий
хусусиятларини илмийлик ва ҳаққонийлик тамойиллари асосида ўрганиш
муҳим аҳамият касб этади.

Дунёнинг ривожланган давлатларининг илмий тадқиқот марказларида
Иккинчи жаҳон уруши ва ҳарбий асирлар ҳаёти, меҳнатга жалб этилиши ва
ўз юртларига қайтарилиши тарихи тадқиқ қилинмоқда. Жумладан, БМТнинг
“Инсон ҳуқуқлари” халқаро идораси, Япониядаги “Собиқ япон ҳарбий
асирлари уюшмаси”, АҚШнинг “Макартур” илмий маркази, Россиянинг
“Япония илмий тадқиқот маркази”, Ўзбекистонда “Ўзбек-япон маркази”
томонидан япон ҳарбий асирларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, фаолияти,
жамлоқлардаги шароит ва ижтимоий муҳит, тиббий хизмат масалалари
тизимли равишда ўрганилмоқда. Ҳозирги кунда Гаага ва Женевада қабул
қилинган “Ҳарбий асирларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги
конвенциялари, Халқаро Қизил Хоч қўмитаси ҳарбий асирларни қуролли
можаро иштирокчилари сифатида муҳофаза қилиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач ташқи сиёсатнинг
тенг ҳуқуқли субъектига айланди. Шу асосда давлатимизда миллатлараро
муносабатлар ва ўзаро бағрикенглик ғоялари азалдан мавжуд эканлигини
биргина Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга олиб келинган
ҳарбий асирларга бўлган муносабатда яққол намоён бўлади. “Маълумки,
Иккинчи жаҳон урушидан кейин минглаб япониялик фуқаролар
Ўзбекистонга келиб қолган эдилар, халқимиз бу инсонларга яхши
муносабатда бўлган, бизда японияликларнинг хотирасига доимо чуқур
ҳурмат ва эътибор кўрсатиб келинмоқда”1. Жумладан, Ўзбекистонда япон
ҳарбий асирлари иштирокида барпо этилган маданий муассасалар,
шаҳарчалар ҳамда Ўзбекистонда вафот этган асирлар қабристонлари обод
масканларга айлантирилиб, бугунги кунда зиёратгоҳ сифатида сайёҳлик
маршрутлар рўйхатига киритилиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021
йил 6 ноябрдаги лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган
Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи, Янги Ўзбекистон
тараққиёт стратегиясининг еттинчи йўналиши, 2019 йил 28 декабрдаги
ПФ-4553-сон “Ўзбекистон Республикаси ва Япония ўртасидаги икки
томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида белгиланган вазифаларни амалга

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Японияга расмий ташрифи чоғида сўзлаган
нутқи. 2019 йил 19 декабр.
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ошириш ҳамда Ўзбекистон ва Япония ўртасидаги дўстлик алоқаларини
ёритишда муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иккинчи жаҳон уруши
йилларида Ўзбекистон ҳудудида ташкил этилган ҳарбий жамлоқлар ва
улардаги асирлар тарихи алоҳида тадқиқот тарзида ўрганилмаган. Мавзуга
доир илмий тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, адабиётларни қуйидаги
гуруҳларга ажратиб ўрганиш мумкин:

1. Совет даврида олиб борилган тадқиқотлар;
2. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда нашр қилинган ишлар;
3. МДҲ мамлакатлари ва хорижда яратилган тадқиқотлар.
Тадқиқотларнинг биринчи гуруҳига 1945-1990 йилларда совет даврида

олиб борилган изланишларни, жумладан, мазкур даврда япон ҳарбий
асирлари тарихи билан боғлиқ ҳужжатлардан махфийлик белгиси
олинмаганлиги учун, бу мавзу батафсил ёритилмай фақат уруш ҳаракатлари
бўлган ҳудудлар ва қўлга олинган асирлар сони билан чекланган ҳолда, 1957
йилда нашр этилган “Совет энциклопедияси2” ва 1965 йилда чоп этилган ўн
жилдлик “Жаҳон тарихи3” ҳамда “Совет Иттифоқининг Улуғ Ватан уруши
тарихи 1941-1945. Улуғ Ватан уруши натижалари4” каби адабиётларни
киритиш мумкин. 1990 йилларнинг бошида сиёсат бироз юмшаганидан сўнг,
ушбу мавзу доирасида совет ҳуқуқшунос олими В.П. Галицкий5 матбуотда
мақолаларини нашр эта бошлаган. У Россия давлат архивларида сақланаётган
япон ҳарбий асирларига тааллуқли ҳужжатларни ўрганиб, СССР ҳудудига
олиб кирилган ва жамлоқларда вафот этган япон ҳарбий асирларининг
сонини аниқлик билан бериб, улар ҳақида умумий маълумотларни бир қатор
журналларда мақолалар тарзида чоп эттирган.

Иккинчи гуруҳ, мустақиллик даври тадқиқотчилари В.А. Костецкий6,
Ш. Худойқулов7, А. Ильхамов8, А.В. Тутов9, Т.П. Қаюмовларнинг10 рисола ва

2 Большая советская энциклопедия // Главный редактор Веденский Б.А. Том 49: Элоквенция-яя. Второе из-
дание. – Ленинград: Гос. Науч. Издательство «Большая советская энциклопедия», 1957. – 680 с.
3 Всемирная история. (В 10 томах) // под. ред. Жуков Е. М. – Москва: «Мысль», 1965. Т. 10. – 727 с.
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Итоги Великой Отечественной
войны // Под ред. Василенков В.А. – Москва: «Мин обороны Союза СССР», 1965. Том 6. – 621 с.
5 Галицкий В.П. Архивы о лагерях японских военнопленных в СССР // Проблемы Дальнего Востока. 1990.
– № 6; Ўша муаллиф. Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы // Военно-исторический журнал.
1991. – № 4.
6 Костецкий В.А., Убайдуллаев А.У. Афсоналардаги шаҳар. – Ангрен: Наврўз, 1996. – 118 б.
7 Худойқулов Ш. Японларга паноҳ бўлган юрт. – Тошкент: Тафаккур қаноти, 2012. – 160 б.
8 Ильхамов А. Этнический атлас Узбекистана. – Ташкент: «ИООФС – Узбекистан» и ЛИА Р. Элинина, 2002.
– 452 с.
9 Тутов Т.В. Японские военнопленные в Узбекистане. http://cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka71_Tutov
_Yapan_War.html.

http://cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka71_Tutov
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монографияларида япон ҳарбий асирларининг юртимизда амалга оширган
бунёдкорлик ишлари, ҳарбий асирлар жамлоқларидаги ҳаёт тарзи ҳақидаги
хотираларни ўзида мужассам этган қизиқарли маълумотлар баён этилган11.

Учинчи гуруҳга мансуб, хусусан, МДҲ давлатларида ҳам Совет
Иттифоқи парчаланганидан сўнг тарихчи олимлар С.И. Кузнецов,
М.А. Кузьмина, Е.Ю. Бондаренко, А.А. Долголюк, С.С. Букин, О.Д. Базаров,
Е.Л. Катасонова, М.М. Загорулько, С.Г. Сидоров, М.Н. Спиридонов, Т.А.
Шелокаева, Н.М. Маркдорф, А.Л. Кузьминых, С.П. Ким, А.Е. Забелин ва
бошқалар мазкур мавзуни Совет Иттифоқининг Сибир, Красноярск, Узоқ
Шарқ каби ҳудудларидаги ҳарбий жамлоқлар ва япон ҳарбий асирлари
мисолида ўрганишган12.

Хусусан, япон ҳарбий асирлари муаммосини алоҳида тадқиқот
сифатида ўрганган С.И. Кузнецов турли давлат архивларидаги
маълумотларини таҳлил қилган ҳолда СССРда вафот этган япон ҳарбий
асирларининг сони ва қабристонларининг жой номларини келтириб ўтади. Бу
таҳлиллар асосида вафот этган собиқ асирлар қабристонларининг харитасини
яратади. Ушбу мавзуда тадқиқот ишлари олиб бориб, бир қатор илмий
монографиялар чоп эттирган А.Л. Кузьминых, Н.М. Маркдорф,

10 Қаюмов Т.П., ва бошқ. Буюк бағрикенглик: ўзбек-япон дўстлигига кўприк бўлган Ангрен. – Тошкент: Фан
ва технология, 2016. – 112 б.
11 Козлович А. Новости из Узбекистана: эхо великой трагедии/rusdeutsch.ru/Nachrichten/6393.; Шулепина Н.
Самураи в Ташкенте «Перековались» в ударников соцтруда/vesti.uz/samurai-v-tashkente-perekovalis-v-
udarnikov-sotstruda/; Ўша муаллиф. Интернированные японцы в Узбекистане после Великой Отечественной
войны / sreda.uz/rubriki/study/internirovannye-yapontsy-v-uzbekistane-posle-velikoj-otechestvennoj-vojny/;
Мишин М. Как пленные японцы построили Центральную Азию и вернулись домой/ mytashkent.
uz/2019/01/16/kak-plennye-yapontsy-postroili-tsentralnuyu-aziyu-i-vernulis-domoj/.
12 Кузнецов С.И. Японские военнопленные в СССР после Второй мировой войны (1945-1956 гг.): Автореф.
дис. … док ист. наук. – Иркутск, 1994; Ўша муаллиф. Проблема военнопленных в Российско-японских от-
ношениях после второй мировой войны (учебное пособие). – Иркутск: изд. Иркутского гос. Универ, 1994.
– 190 с.; Кузмина М.А. Плен: Японские военнопленные в Хабаровском крае Комсомольск-на-Амуре.: Ком-
сом.-на-Амуре гос. пед. ин-та, 1996. – 154 с.; Бондаренко Е.Ю. Конец молчанию: Новые страницы из жизни
бывших военнопленных в бывшем СССP // Россия и АТР. 1992. – № 2. – С. 96-108.; Долголюк А.А. Режим
содержание военнопленных в Советских лагерях (1945-1949 гг). «Региональные процессы в Сибири в кон-
тексте российской и мировой истории: Материалы Всероссийской научной конференции».
– Новосибирск: 1998. – С. 169-172.; Букин С.С., Долголюк А.А. Формирование лагерей военнопленных и
интернированных в Сибири. «Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории:
Материалы Всероссийской научной конференции». – Новосибирск: СО РАН, 1998. – С.49-53.; Базаров О.Д.
«Сибирское интернирование»: Японские военнопленные в Бурятии. (1945-1948 гг.). – Улан-Удэ: ВСГАКИ,
1997. – 92 с.; Катасанова Е.Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав. – Москва:
Крафт, 2003. – 432 с.; Ўша муаллиф. Последние пленники Второй мировой войны: малоизвестные страницы
Российско-Японских отношений. – Москва: ИРВАН, 2005. – 256 с.; Ўша муаллиф. Японские военнопленные
в СССР: 1945-1956 гг. Сборник документов. – Москва: МДФ, 2013. – 784 с.; Военнопленные в СССР.
1939-1956. Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Царевская Т.В.; под ред.
Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – 1118 с.; Сидоров С.Г. Труд военнопленных в СССР, 1939-1956 гг.
Автореф. дис. …док ист. наук. – Волгоград, 2001.; Спиридонов М.Н. Японские военнопленные в
Красноярском крае (1945–1948 гг.): проблемы размещения, содержания и трудового использования. Авто-
реф. дис. к.и.н. – Красноярск. 2001.; Щелокаева Т.А. Правовой статус иностранных военнопленных в СССР
(1939–1956). Автореф. дис. …к.ю.н. – Екатеринбург. 2000; Маркдорф Н.М. Иностранные военнопленные и
интернированные в Западной Сибири: 1943-1956 гг. Автореф. дис. … д.и.н. – Новосибирск. 2012.;
Кузьминых А.Л. Органы и учреждения военного плена и интернирования Второй мировой войны в СССР
(1939–1956 гг). Монография. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 180 с.; Ким С.П. Японские военно-
пленные на территории Советского Союза (1945-1956 гг.). Автореф. дис. … к.и.н. – Москва. 2016.
– 32 с.; Забелин А.Е. Хлопок, дыни и самураи. Японские спецслужбисты и их пособники – белоэмигранты в
Узбекистане // Япония наших дней. 2012. – № 3. – С. 105-131.
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Е.Ю. Бондаренко, А.А. Долголюк, О.Д. Базаров, С.С. Букин, С.Г. Сидоров,
С.П. Ким, Е.Л. Катасановалар Совет Иттифоқининг Сибир, Красноярск, Узоқ
Шарқ ҳудудларида жойлашган япон ҳарбий асирларининг жамлоқларидаги
муаммоларни очиб берувчи далилларни марказий давлат архивлари ва
ҳудудлардаги маҳаллий архивларнинг ҳужжатлари асосида ёритадилар.

Хорижий тадқиқотларда, шунингдек, Япония давлатида ҳам мазкур
мавзуга доир асирликни бошидан ўтказган собиқ асирларнинг хотираларидан
иборат кўплаб китоблар нашр этилган. Буларга С. Кунио13, С. Рокуро14,
И. Сано15, Т. Такаёсиларни16айтиб ўтиш мумкин. М.Т. Джусти, С. Карнер,
Е.М. Варга, Д.И. Борисов каби Европа тарихчилари ҳам бу мавзуда
тадқиқотлар олиб боришган17.

Шунингдек, Қозоғистонга жойлаштирилган япон ҳарбий асирлари
ҳақида Л.В. Михеева18 ва Н.Ў. Дулатбековлар19 Марказий Осиёда
биринчилардан бўлиб тадқиқот олиб боришган. Улар Россия ва Қозоғистон
архивларида сақланаётган ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда япон ҳарбий
асирлари билан боғлиқ масалаларни, Қозоғистон ССРга олиб келинган
ҳарбий асирларининг аниқ сони, уларни жамлоқларга жойлаштириш тартиби,
жамлоқлардаги озиқ-овқат таъминоти, тиббий хизмат кўрсатиш даражаси,
асирлар орасида касалликка чалинишлар ва ўлим даражаси, асирлар
меҳнатидан қурилиш ва халқ хўжалигида фойдаланиш ҳамда асирларни ўз
ватанларига қайтариш шарт-шароитлари ҳақида кенг маълумотлар бериб
ўтадилар.

Шу билан бирга, мавзуни ёритишда архив маълумотлари (Россия давлат
ҳарбий архивининг 120, 46121, 46222,46323, 46624, 46725, 47426, 48027

жамғармалари), Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги, ДХХ,
Тошкент шаҳар марказий давлат архиви ва Ангрен шаҳар давлат архивидаги

13 Кунио С. Манга. Сибэриа ёкурюхеи моногатари. (Повесть о сибирском интернировании). – Токио: Тайрю-
ся, 1991. Т. 2. – 261 с.
14 Рокуро С. Пора покончить с наследием войны. – Российские вести. 8.09.1994; Ўша муаллиф. Японские
журавли в Приамурье. – Российские вести. 27.07.1995.
15 SanoI. One Thousand Days in Siberiya (Тысяча дней в Сибири).  – Lincoln-London: Univ. Of Nebraska Pres.,
1977. – 210 р.
16 Такаёси Т. Одиссея Дайкокуя Кодаю // Япония сегодня, 2002. – № 11-12.
17 Джусти М.Т. Итальянские военнопленные в СССР, 1941-1954. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 272 с.;
Карнер С. Архипелаг ГУПВИ: плен и интернирование в Советском союзе. 1941-1956. – Москва, 2002.
– 303 с.; Варга Е.М. Венгерские военнопленные и интернированные в Советском Союзе в свете российских
архивных источников (1941-1956): Автореф. дис. ... док степени (Рhd). – Будапешт, 2008.; Венгерские воен-
нопленные в СССР: Документы 1941–1953 гг. Сост. Борисов Д.И., Варга Е.М., и др. – Москва: РОССПЭН,
2005. – 544 с.
18 Михеева Л.В. Иностранные военнопленные и интернированные Второй мировой войны в Центральном
Казахстане (1941-начало 1950 гг.). Автореф. дисс. к.и.н. – Караганда, 2007.
19 Дулатбеков. Н. О. Японские военнопленные в Карагандинской области. – Караганда, 2011. – 1240 с.
20 Россия Давлат ҳарбий архиви (кейинги ўринларда РДҲА тарзида берилади). РДҲА. Ф.1п-жамғарма.
6205 та йиғмажилд. 1939-1953 йиллар.
21 РДҲА. 461п-жамғарма. 53200 та йиғмажилд. 1945-1999 йиллар.
22 РДҲА. 462п-жамғарма. 472054 та йиғмажилд. 1945-1999 йиллар.
23 РДҲА. 463п-жамғарма. 267 та йиғмажилд. 1944-1952 йиллар.
24 РДҲА. 466п-жамғарма. 80793 та йиғмажилд. 1945-1961 йиллар.
25 РДҲА. 467п-жамғарма. 37679 та йиғмажилд. 1945-1959 йиллар.
26 РДҲА. 474п-жамғарма. 1532 та йиғмажилд. 1940-1950 йиллар.
27 РДҲА. 480п-жамғарма. 2449 та йиғмажилд. 1944-1950 йиллар.



9

ҳужжатлар, (1992 йил 22 июнь Вазирлар Маҳкамасининг 225-Ф-сонли
фармойиши билан ушбу ҳужжатлардан махфийлик белгиси олиб ташланган),
музей фонди материаллари (Тошкент шаҳридаги япон ҳарбий асирлари
тарихига бағишланган музейда сақланаётган фото суратлар), дала тадқиқоти
материаллари (Андижон, Фарғона, Тошкент вилояти)дан фойдаланилган,
шунингдек, даврий матбуот материалларида чоп этилган илмий ва оммабоп
мақолалар ҳам алоҳида ўрин тутади. Жумладан, “Асахи28”, “Акахата ва
Нихон Симбун29”, “ТААС30” илмий-амалий анжуман материаллари ва бошқа
илмий тўпламларда мавзу тарихшунослигига оид бир қатор чоп этилган
материаллар муомалага киритилган.

Дисертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-
тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар
Академияси Тарих институти илмий тадқиқот ишлари режасига мувофиқ Ф1-
ФА-0-11986 “Ўзбекистон шаҳарлари тарихи: анъаналар, урбанизация ва
трансформация жараёнлари (энг қадимдан ҳозиргача) (2012-2016)”
мавзусидаги фундаментал амалий тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсадияпон ҳарбий асирлари мисолида Ўзбекистон
ССРдаги ҳарбий асирлар ва жамлоқлар тарихини архив маълумотлари ва
илмий адабиётлар, оммавий нашр материаллари асосида очиб беришдан
иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:
Совет Иттифоқида ҳарбий асирлар жамлоқларининг ташкил этилиши

тарихини ўрганиш;
Ўзбекистон ССР даги япон ҳарбий асирлари жамлоқларининг тузилиши

ва улардаги ички тартиб-қоидаларни тадқиқ этиш;
ҳарбий жамлоқлардаги япон асирларининг ижтимоий аҳволи, озиқ-овқат

таъминоти, тиббий хизмат ҳолати, асирларнинг жисмоний талофатини
Иттифоқ ва Ўзбекистон бўйича қиёсий таҳлил этиш;

япон ҳарбий асирларининг меҳнати ва тақдири, уларни қурилиш ва халқ
хўжалиги ишларига жалб этилиши, ҳарбий асирларнинг ватанларига
қайтарилишидаги муаммоларни очиб бериш;

тадқиқот юзасидан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда илмий–амалий
аҳамият касб этган амалий таклиф ва мулоҳазаларни бериш.

Тадқиқотнинг объектини Совет Иттифоқининг бошқа ҳудудларидаги
каби Ўзбекистон ССРга олиб келинган япон ҳарбий асирларининг тақдири,
мамлакатимизнинг совет давридаги тоталитар тузум тарихининг бир бўлаги
сифатида ўрганилиши ташкил қилади.

Тадқиқотнинг предметини 1945-1950 йилларда Ўзбекистон
ҳудудидаги ҳарбий жамлоқлар, япон ҳарбий асирларининг жамлоқларга олиб

28 Россия Федерациясининг Давлат архиви (кейинги ўринларда РФДА тарзида берилади). 4459-жамғарма.
24-рўйхат, 133-йиғмажилд, 19-2-варақлар.
29 Ўша манба, 27-рўйхат, 10871-йиғмажилд, 209-215-варақлар.
30 Ўша манба, 10872-йиғмажилд, 2, 13, 14, 72-варақлар, 102, 146, 207, 7691-йиғмажилд, 70, 71, 77, 92, 93, 98,
102-варақлар.
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келиниши, меҳнат фаолияти, жамлоқлардаги шарт-шароит, тиббий хизмат
ҳолати, вафот этганларнинг қабристонлари уларнинг аввалги ва бугунги
ҳолати ташкил қилади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихийлик, холислик,
муаммовий-даврий ёндашув, тизимли ёндашув, қиёсий ва мазмуний таҳлил,
оғзаки тарих (сўровнома, кузатув ва суҳбат) усулларидан кенг фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистон ССРда ташкил этилган ҳарбий жамлоқлар бошқаларидан

фарқли равишда нафақат мажбурий меҳнатга, балки соғломлаштиришга ҳам
мослаштирилган жойлар тоифасига киритилган бўлиб, Ўзбекистонга
келгунга қадар сил, терлама каби юқумли касалликлар билан бетоб бўлган
япон, немис, италиялик, австриялик ҳарбий асирлар бу ерда даволангани
очиқланган;

жамлоқларда олиб борилган коммунистик тарғибот-ташвиқот ишлари
оқибатида япон ҳарбий асирлар ватанларига қайтгач Совет Иттифоқи
ғояларидан воз кеча олмаганлиги ҳамда ўз ватанларида ҳам коммунистик
партиялар тузганлиги асосланган;

жамлоқлардаги ҳарбий асирларнинг соғлигини сақлаш, ўлимини
камайтириш, озиқ-овқат билан таъминлашдан кўзланган асосий мақсад
улардан ишчи кучи сифатида фойдаланилганлиги, япон ҳарбий асирларида
бошқа асирларга нисбатан маҳаллий халқ анъаналарига яқин менталитетда
эканлиги ва аҳолига нисбатан шахсий адоватнинг йўқлиги сабабли уларга
маҳаллий аҳоли ва жамлоқ маъмуриятининг бошқа асирларга нисбатан
ижобий муносабатда бўлганлиги аниқланган;

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг СССРнинг вайрон бўлган иқтисодиётини
тиклаш мақсадида асирга тушган душман аскарларидан фойдаланиш учун
махсус ҳарбий жамлоқлар тузилганлиги ва Ўзбекистон ССРга ҳам 25 000га
яқин Квантун армияси япон аскар ҳамда зобитлари келтирилганлиги,
уларнинг сиёсий, иқтисодий бошқаруви тўлиқ Иттифоқ тасарруфида
бўлганлиги очиб берилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
жамлоқлардаги япон асирларининг ҳаёти ва меҳнат фаолиятини ўрганишга
оид назарий-услубий ёндашувлар ишлаб чиқилган, Ўзбекистонда уларнинг
сони, даволаниши, меҳнат фаолияти ҳақидаги ўзига хос хусусиятлари илмий
тадқиқот муассасалари томонидан олиб бориладиган тадқиқотлар режасини
амалга оширишга доир таклифлар берилган.

Тадқиқот натижасида чиқарилган илмий хулосалар замонавий фан
тармоқлари (тарих, ҳарбий антропология, этнология, ҳарбий тарих каби)
йўналишларидаги тадқиқотларга асос бўлади.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда муаммонинг
мазмунини очиб беришда Ўзбекистон Миллий архиви ва Россия
Федерациясининг бир нечта давлат архиви жамғармаларида сақланаётган
бирламчи архив манбаларидан фойдаланилганлиги, тадқиқ этилаётган
мавзуга оид адабиётлар, яратилган илмий ишларнинг таҳлил қилинганлиги,
диссертация натижалари амалиётга жорий этилганлиги ҳамда олинган илмий
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натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан
асосланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти архив жамғармаларида Ўзбекистоннинг
совет даври Иккинчи жаҳон урушидан кейинги тарихини акс эттирган, илк
маротаба илмий истеъмолга киритилган янги маълумотлар Ўзбекистон
тарихини ёритишга, ҳарбий асирлар тўғрисидаги илмий-назарий билимларни
янада чуқурлаштириш, ушбу йўналишдаги тадқиқотлар ривожига хизмат
қилиши билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистоннинг совет
даври 1945-1950 йиллари тарихини ўрганишда, тарихий билимларни
ривожлантиришда, музейларнинг экспозицияларини яратиш ва янгилаш,
япон ҳарбий асирлари тарихига доир маълумотларни тайёрлаш, шунингдек,
олий ва ўрта махсус таълим тизимида дарсликлар ва ўқув қўлланмаларнинг
мукаммал тайёрланишида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мавзу юзасидан
ишлаб чиқилган хулоса ва таклифлар асосида:

Иккинчи жаҳон уруши ва ундан кейинги йилларда Ўзбекистонга олиб
келинган япон ҳарбий асирларининг жамлоқлардаги шарт-шароитлар, япон
асирларининг ҳаёти, меҳнатга жалб этилиши, асирларга кўрсатилган
санитария ва тиббий хизмат ҳамда тақдирини акс эттирувчи манбалардан
Ўзбекистон тарихи давлат музейи экспозициясининг “XIX-XX асрларда
Ўзбекистон” бўлимларини янги ҳужжатлар билан бойитишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2021 йил 6 декабрдаги
3/1255-3401-сон маълумотномаси). Тақдим этилган ноёб манбалар
“Ўзбекистоннинг совет даври тарихи” билан шуғулланувчи тадқиқотчилар
учун янги маълумотлар билан танишиш ва илмий изланишлар олиб бориш
имкониятини яратган;

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятининг Ангрен, Бекобод, Чирчиқ
ҳамда Фарғона водийсининг Фарғона, Қўқон, Қувасой шаҳарларидаги япон
ҳарбий асирлари билан боғлиқ объектларни комплекс баҳолаш тизими
алгоритми, хусусан, Андижон вилоятининг Жалолқудуқ туманидаги
Жанубий Оламушук шаҳарчасининг вужудга келиши, Қўқон ва Қувасой
шаҳарларида мавжуд япон ҳарбий асирлари томонидан барпо этилган
сайёҳлик объектларини тадқиқ этиш асосида қўлга киритилган илмий
хулосалардан Тошкент шаҳри ва вилоятларда япон асирлари иштирокида
бунёд этилган турар жой, йўллар, кўприклар, кўнгилочар бинолар, завод ва
фабрикалар ҳамда улар дафн этилган қабристонларнинг сайёҳлик
объектларининг паспортини яратишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2019 йил
16 августдаги 03-22/6193-сон маълумотномаси). Натижада таклифларнинг
қўлланилиши вилоятлардаги туризм кластерларини шакллантириш бўйича
минтақавий дастурларни киритишга, жумладан, сайёҳларни таништириш
мақсадида сайёҳлик альбомлари тайёрлашда хизмат қилган;
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Ўзбекистонда япон ҳарбий асирлари жамлоқлари ва уларнинг
қабристонларини ўрганиш асосида қўлга киритилган илмий хулосалардан
Қўқон ва Қувасой шаҳарларида жойлашган япон қабристони ҳудудида “Япон
боғи”нинг барпо этилишида, япон ва ўзбек маданий алоқаларини
мустаҳкамлаш, ёшлар орасида япон тили, маданияти, анъаналарини намойиш
қиладиган “Япон ва Ўзбек дўстлик маркази”ни ташкил этилиши ва
белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлашда фойдаланилган
(Ўзбекистон Экологик партияси Фарғона вилояти партия ташкилотининг
2019 йил 12-июлдаги 07/113-сон маълумотномаси). Илмий таклиф ва
тавсияларнинг қўлланилиши Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари, хусусан,
Фарғона вилоятининг сайёҳлик салоҳиятини комплекс ривожлантириш,
шунингдек, Япония ва Ўзбекистон ўртасида маданий, гуманитар ҳамда
инновация соҳасида алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та
халқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 15 та илмий иш эълон қилинган, шу жумладан,
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 8 та (7 та республика ва 1 та халқаро журналлар) мақола ва
7 та республика ҳамда халқаро илмий амалий анжуманда тезис нашр этилган.

Диссертация тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан
иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 155 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва
заруратига асосланиб, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва
предмети белгилаб олинган. Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва
технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги
кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган
натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда уларнинг назарий ва амалий
аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларини амалиётга жорий
қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг биринчи боби “Япон ҳарбий асирлари
жамлоқларининг ташкил этилиши тарихи” деб номланиб, унда иккинчи
жаҳон уруши йилларида Совет Иттифоқи ҳудудида ва урушдан сўнг
Ўзбекистон ССРда ташкил этилган япон ҳарбий асирлар жамлоқлари,
уларнинг тузилиши ҳамда жамлоқлардаги ички тартиб қоидалар каби
масалалар ёритиб берилган.
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Мазкур бобнинг биринчи параграфи “Совет Иттифоқида ҳарбий
асирлар жамлоқларининг31 ташкил этилиши” деб номланиб, унда аввало
ҳарбий асир тушунчаси ҳарбий асирликнинг ҳуқуқий белгиларини таҳлил
қилиш орқали шакллантирилиши, бу масалага илк бор 1899, 1907 йиллардаги
Гаага ва 1929 йилда қабул қилинган Женева конвенцияларида аниқлик
киритилганлиги изоҳланган.

Иккинчи жахон уруши йилларида Совет Иттифоқида 3 486 206 нафар
немис армиясида хизмат қилган ҳарбий асирлари, 639 776 та япон ҳарбий
асирлари ва турли миллат вакилларидан иборат асирлар тўпланган бўлиб,
булар Иттифоқ бўйлаб жойлаштирилиши керак бўлган32. 1943-1950-йиллар
мобайнида Ўзбекистон ССР ҳудудида 50 мингга яқин асирлар тутқунликда
сақланган. Буларни асирликда ушлаб туриш учун Совет Иттифоқининг турли
жойларида 2376 та бўлинмаларидан иборат 267 та жамлоқлар, 200 та
асирларнинг меҳнатидан фойдаланиланиш учун мўлжалланган ишчи ҳарбий
қисм (батальон)лар ва 167 та махсус госпиталлар (ҳарбий асирларга махсус
тиббий хизмат кўрсатиш жамлоқлари) ташкил этилган33.

Совет Иттифоқи ҳудудидаги жамлоқларни ташкил этишда, аввало,
мамлакатнинг иқтисодий туманлари ҳисобга олинган, жамлоқларнинг
туманлар бўйича жойлашуви ва жамлоқлар сони ҳам шунга боғлиқ бўлган.
Шунга кўра, уруш бўлиб ўтган ҳудудларда жамлоқлар ва улардаги асирлар
сони бошқа ҳудудларга нисбатан кўпроқ бўлган. Совет Иттифоқи бўйлаб
иқтисодий туманлар 13 тага бўлинган бўлиб, бу ҳудудларга ишлаб чиқариш
ва меҳнат тузатув жамлоқлари жойлашган.

1940-1950 йилларда СССР ҳудуди 13 та иқтисодий туманга34 бўлиб
бошқарилганлиги сабабли ҳарбий жамлоқлар ва асирлар иқтисодий
туманларга бўлиш асосида жойлаштирилган. Ҳарбий асирларни собиқ
Иттифоқ бўйлаб жойлаштириш бир маромда кечмаган. Уруш ҳаракатлари
бўлиб ўтиши натижасида вайронагарчиликлар кўп бўлган ҳудудларда ҳарбий
жамлоқлар ва табиийки, уларда сақланган ҳарбий асирлар сони ҳам кўпроқ
бўлган. Ҳарбий асирлар энг кам жойлаштирилган ҳудудлар Қозоғистон,
Ғарбий-Сибир ва Марказий Осиё иқтисодий туманлари бўлган.

Ушбу бобнинг иккинчи параграфи “Ўзбекистон ССРда япон ҳарбий
асирлари жамлоқларининг тузилиши ва улардаги ички тартиб-қоидалар”
деб номланиб, унда Ўзбекистон ССРда асирлар учун 10 та ҳарбий жамлоқлар

31 Жамлоқ сўзини ўзбек тилидаги байналмилал бўлган “лагерь” сўзига муқобил сўз сифатида тадқиқотда
қўлладик. Мазкур “жамлоқ” атамаси туркийлашган арабча “жамаа” сўзидан келиб чиқади. “Жамлоқ” сўзи
инсонлар (аскар, зобит, асирлар)ни бир ерга жамлаш, жамламоқ маъносини билдиради. Тадқиқотимизда
ушбу сўздан ҳарбий асирларни бир ерга жамланган жойи маъносида фойдаланилган.
32 Безбородова И.В. Иностранные военнопленные и интернированные в СССР: из истории деятельности
Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.) // Отечественная история. 1997. – № 5. – С. 172; ЦХИДК. Ф.1п, Оп.19т, Д. 6, Л. 44; Оп. 12 т,
Д. 6, Л. 38. ЦХИДК – Центр хранения историко–документальных коллекций. Мазкур марказ 1999 йилда
барча архив хужжатлари билан бирга РГВА (Россия давлат ҳарбий архиви) таркибига қўшиб юборилган.
33 Сидоров С.Г. Труд военнопленных в СССР. 1939-1956. Дисс. док. ист. наук. – Волгоград, 2001. – С. 5.
34 Булар, Шимоли-ғарбий, ғарбий, марказий, Поволжск, Шимоли-Кавказ, Кавказорти, Қозоғистон, жанубий,
Марказий Осиё, Уральск, Ғарбий-Сибир, Шарқий-Сибирь, Узоқ Шарқ иқтисодий туманлари.
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ва 3 та махсус ҳарбий шифохоналар ташкил этилганлиги 35 ва уларнинг
тузилиши, жамлоқлардаги тартиб-қоидалар очиб берилган.

Ўзбекистон ССРда ҳарбий асирлар учун СССР Ички ишлар халқ
комиссариати кўрсатмасига биноан ташкил этилган жамлоқлар 2,5 метр
баландликдаги девор билан ўралган бўлиб, деворнинг ички ва ташқи тарафи
5 м масофагача 7 қатор қилиб тиконли симлар ўралган. Ҳарбий жамлоқ
ичида асирларнинг ётоқхоналари ва бошқа (амбулатория, ҳаммом, кир ювиш,
нонвойхона, дўкон, устахона ва шу каби) бинолар жойлашган. Жамлоқнинг
маъмурий бошқарув, қўриқлаш бўлими, шунингдек, ётоқхонаси бинолари
жамлоқнинг ташқарисида жойлашган. Ҳарбий асирларнинг жамлоқ ҳудудини
тарк этиш ва ташқарига ҳоли чиқиши ва яшаши қатъиян ман этилган36.

1939 йил 23 сентябрда тасдиқланган буйруққа кўра ҳар бир жамлоқда
канцелярия, махсус, сиёсий, асирларни рўйхатга олиш ва тақсимлаш,
хўжалик, молиявий, санитария, қўриқлов хизмати, ёнғин хавфсизлиги
хизмати каби бўлимлар фаолият юритган37. Канцелярия бўлими жамлоқдаги
ишларни ташкиллаштириш, жамлоқ номига келган ва жамлоқ маъмурияти
томонидан чиқарилган (махфий ва ўта махфий) буйруқлар ҳамда
кўрсатмалар, ҳужжатларни сақлаш, буйруқ ва топшириқларни вақтида
бажарилишини назорат қилиш (махсус бўлим бундан мустасно), жамлоққа
хизмат сафари (командировка)га келган ва жўнатилган жамлоқ ходимларини
рўйхатга олиш вазифасини бажарган.

Махсус бўлим асирлар орасида турли жиноятчиликнинг олдини олиш
билан шуғулланган. Сиёсий бўлим ҳарбий асирлар ичида тарғибот-ташвиқот
ва жамлоқ ҳудудидаги (кино, театр) клубда назоратчилик ишларини олиб
борган. Хўжалик бўлими жамлоқга тегишли барча турдаги (озиқ-овқат,
ходимларга керакли қурол-яроқлар, жамлоқ ходимлари ва асирларнинг
уст-боши, ёқилғи ва транспот ёнилғиси) таъминоти билан шуғулланган.

Жамлоқнинг кирим-чиқим ҳисоботлари, жамлоқ ходимларига ва
ҳарбий асирларга ойлик маош бериш ишлари молиявий бўлим зиммасида
бўлган.

Санитария бўлими зиммасига оғир ва машаққатли вазифалар
юклатилган, улар асирларга тиббий ёрдам кўрсатиш, жамлоқга келган янги
асирларни тиббий кўрикдан ўтказиб уст-бошини дезинфекция килиш,
хоналарнинг ва жамлоқ нонвойхонасининг тозалигини текшириш, асирлар
орасида профилактика ишлари, шунингдек асирларни эмлаш, асирлар ичида
ўлим ҳолатларини қайд қилиш ишларини олиб борган.

Қўриқлов хизмати вазифалари махсус ишлаб чиқилган режа асосида
жамлоқнинг ички тартиб ва асирлар орасида жамлоқлардан қочиш
ҳолатларини олдини олишдан иборат бўлган. Ёнғин хавфсизлиги хизмати

35 Лагеря для военнопленных НКВД–МВД СССР. 1939-1956. под ред. Загорулько М.М. – Волгоград: Изда-
тель, 2013. Т. 6. – С. 475. РГВА. Ф.451п. 88 ед. хр.
36 Дулатбеков Н.О. Японские военнопленные в Карагандинской области. – Караганда: Болашак, 2011.
– С. 379.
37 Положение о военнопленных № 2.3. 23 сентябрь 1939 год. Москва. Военнопленные в СССР. 1939-1956.
Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Царевская Т.В.; под ред. Загорулько М.М. –
Москва: Логос, 2000. – С. 74-76; ЦХИДК. Ф. 1п, оп. 1е, Д. 1, Л. 63-67.
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жамлоқдаги барча биноларда ёнғиннинг олдини олиш ва унга қарши чора-
тадбирлар, ёнғин содир бўлганда уни бартараф этган.

Шу йилнинг ўзидаёқ, 29 декабрда НКВД38нинг биринчи муовини
В.В. Чернышёв “Жойларда ҳарбий асирларни қабул қилиш ишларини
ташкиллаштириш” номли буйруққа имзо чеккан. Ушбу буйруқ тўрт қисмдан
иборат бўлиб, улар умумий қисм, асирларни қабул қилиш ва рўйхатга олиш
тартиби, асирларни қайд қилиш, тартиб-интизом деб номланган39.

Биринчи, умумий қисмда жамлоқ бошлиқларига кўрсатмалар, ҳарбий
асирларни конвойга, ҳаммомга олиб чиқиш шартлари, қўриқлаш бўйича
вазифалар қайд этилган.

Иккинчи қисмда эса ҳарбий асирларни қабул қилиш чоғида улардан
олиб қўйилиши керак бўлган ва ўзларида қолишга рухсат этилган ҳар хил
буюмлар рўйхати тузилган. Ҳарбий асирлардан ҳар қандай қурол-яроқлар,
дурбинлар, фотоаппаратлар, ўйин карталари, ҳарбий хариталар, пичоқлар,
спиртли ичимликлар, китоблар, ҳар хил ҳужжатлар, электр ёритгичлар,
хуштаклар, компаслар, противогаз (газ исидан ҳимояловчи восита)лар,
ҳарбий анжомлар, дори-дармонлар, катта миқдордаги (1000 рубльдан ошиқ
бўлса) пуллар олиб қўйилган.

Ҳарбий асирлар ўзлари билан ҳарбий кийим, ётоқҳона буюмлари
(чойшаб, ёстиқ жилди), ички кийим, идиш товоқлар, пуллар, тамаки
маҳсулотлари (сигарет ва папирослар), гугурт, соат, узуклар, сигарет
қутичалари, шахсий фото суратлар (ҳарбий формада тушган суратлар бундан
мустасно), диний буюмлар, орден ва кўкрак нишонлари, ювиниш буюмлари
(совун, устара), канцелярия буюмлари олиб қолиши мумкин бўлган.

Учинчи қисмда ҳарбий асирларни қабул қилиш ва рўйхатга олиш
тартиблари 8 та моддада қайд қилиб ўтилган. Тўртинчи қисмда
жамлоқлардаги тартиб интизом, жамлоқнинг ҳолати, унинг қўриқлаш
деворлари, жамлоқ қўриқлаш ходимларининг ҳарбий асирлар билан мулоқот
тартиби, тиббий кўрик ва тозалик тартиби, озиқ-овқат билан таъминлаш
назорати каби кўрсатмалар 20 та моддада қайд қилинган. Мазкур буйруқ
заминида ҳарбий асирларни қабул қилиш жойларига умумий кун тартиби
белгилаб қўйилган.

Диссертациянинг “Ҳарбий жамлоқлардаги япон асирларининг
ижтимоий аҳволи” номли иккинчи боби асирларни озиқ-овқат билан
таъминлаш ва уларга кўрсатиладиган тиббий хизмат ҳолатига бағишланган.

“Озиқ-овқат таъминоти” деб номланган иккинчи бобнинг биринчи
параграфида япон ҳарбий асирлар жамлоқларидаги асирларни озиқ-овқат
билан таъминлаш масаласи кўриб чиқилади. 1945 йилнинг кузига келиб,
Совет Иттифоқи ҳудудида бир неча миллионлаб асирлар тўпланган, уларнинг
олдида турган энг катта қийинчиликлардан бири уларни яшаш жойи ва озиқ-
овқат билан доимий равишда таъминлаш масаласи бўлган.

38 НКВД – народный комиссариат внутренних дел.
39 РФДА. 9401-жамғарма, 1-рўйхат, 533-йиғмажилд, 510-526-варақлар.
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Япон ҳарбий асирларини жойларда озиқ-овқат билан таъминлаш СССР
Мудофаа вазирлигининг 1945 йил 23 августдаги қарорига40 асосланган ҳолда,
1945 йил 28 сентябрда СССР Ички ишлар Халқ Комиссарлиги ва Қизил
армия фронт орти қисми бошлиқларининг “Япон армиясининг ҳарбий
асирларини озиқ-овқат билан таъминлаш” ҳақидаги буйруғи41 эълон
қилинган42. Мазкур фармондан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир ҳарбий асирга
кунлик озиқ-овқат миқдори белгиланган. Асирларнинг мавқеи (унвони)га
қараб, оддий аскар, кичик офицер, офицер, генералларнинг кунлик
меъёрлари бир-биридан фарқ қилган. Совет ҳукумати ҳудудидаги
жамлоқларда асирликда сақланаётган немис, итальян ва бошқа миллат
асирларига қараганда, япон асирларининг миллий ўзига хослиги ҳисобга
олиниб махсус овқатланиш миқдори ишлаб чиқилган.

Оғир жисмоний меҳнат билан машғул бўлган, жамлоқнинг хўжалик
ишларида ишлайдиган ҳарбий асирларга, шакар ва сабзавотлар меъёрига
қўшимча 25 фоиз кўпайтирилиб берилган. Белгиланган режадаги ишнинг
50 фоизи бажарилганда 25 грамм, режа 50-80 фоизгача бажарилса 50 грамм,
80-100 фоизгача 75 грамм, иш режадан 101 фоизга бажарилганда эса 100
грамм миқдорда қўшимча озиқ-овқат қўшиб берилган.

Овқат маҳсулотларини асирларга вақтида берилишини назорат қилиш
қўмондонлик ходимларига топширилган. Асирларнинг хотираларида қайд
этилишича “...овқатимиз қора нон ва бўтқасифат аралашмадан иборат эди.
Нон шунчалик қотиб қолган эдики, уни умуман кесиб бўлмасди”43. Озиқ-
овқат муаммоси нафақат асирларда, балки маҳаллий аҳолининг озиқ-овқат
масаласи ҳам оғир аҳволда бўлган, чунки уруш тугагунча барча аҳоли
истеъмол маҳсулотлари фронтга сафарбар қилинган бўлиб, ўзбек халқининг
ўзи ҳам бу каби маҳсулотларга муҳтож эди.

Ҳарбий асирларни, жумладан, японларни ҳам бир кунда уч маҳал
овқатлантирилган, кунлик тартиб қуйидагича:

7.00-8.00 - Нонушта, столни йиғиштириш;
12.00-13.00- Пешингача бўлган ишнинг якунланиши, жамлоқга қайтиш
ва тушлик овқат;
18.00-19.00- Кечки овқат, ундан кейинги бўш вақт.
21.00-6.00 - Чироқнинг ўчирилиши ва уйқуга ётиш бўлган.
Ҳарбий асирлар жамлоғида асирларнинг озиқ-овқатга бўлган талаби

қондирилмай, соғлиги ёмонллашгани ва ўлим ҳолатлари кўпайиб
бораётганли ҳақидаги кўплаб мурожаатлардан сўнг СССР Ички ишлар
вазири С.Н. Круглов томонидан 1947 йил 25 январда барча ҳарбий асирлар
жамлоқлари бошлиқларига 21-рақамли махфий йўриқнома жўнатилган. Унга

40 СССР Мудофаа вазирлигининг 1945 йил 23 августдаги “Япон ҳарбий асирларини қабул қилиб олиш,
ҳудудларга тақсимлаш ва уларнинг меҳнатидан фойдаланиш” ҳақидаги 9898-сонли қарори.
41 1945 йил 28 сентябрда СССР Ички ишлар Халқ Комиссарлиги ва Қизил армия фронт орти қисмининг
бошлиқларининг “Япон армиясининг ҳарбий асирларини озиқ-овқат билан таъминлаш” ҳақидаги
001117/0013-сон буйруғи.
42 Военнопленные в СССР. 1939-1956.Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г.,
Царевская Т.В.; под ред. Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – С. 340.
43 Худойкулов Ш. Японларга паноҳ бўлган юрт. – Тошкент: Тафаккур қаноти, 2012. – Б. 21-22.
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кўра, барча жамлоқларда озиқ-овқатни вақтида етказиш ва асирларга тўғри
тақсимлаш, шу билан бир қаторда жамлоқларда тафтиш ўтказиш буюрилган.
Текширишлар натижасида, кўплаб ҳарбий жамлоқларнинг маъмурияти ва
ходимлари томонидан озиқ-овқатни маълум миқдорини асирларга бермай,
ҳужжатларни сохталаштириб, кўчириш ҳолатлари кузатилган44.

Мазкур бобнинг “Тиббий хизмат ҳолати” номли иккинчи параграфида
япон ҳарбий асирларига тиббий-санитария хизмат кўрсатиш тизими,
жумладан, жамлоқлардаги санитария ҳолати, касалликка чалинган ҳарбий
асирлар шаҳсий таркибининг ҳаракатланиши (жамлоқлар ўртасида),
амбулатор ёрдам, жамлоқлар таркибидаги тиббиёт муассасалари, даволаш
ишлари, касалликлар таҳлил қилинган.

Мамлакатнинг баъзи республикаларида ҳарбий асирлар, хусусан, япон
ҳарбий асирлари учун махсус соғломлаштирув жамлоқлари ва госпиталлари
ташкил этилган. Жамлоқларга СССРнинг турли бурчакларидан асирлар олиб
келинган ва даволаниб, соғлиги яхшилангач қайтиб кетилган. Шундай
соғломлаштирув жамлоқлардан бири Андижон вилояти Избоскан тумани
Чувама қишлоғида жойлашган 26-сонли ҳарбий асирлар соғломлаштирув
жамлоғидир.

Ушбу жамлоққа олиб келинган асирларнинг аксарият қисми
дистрофия45, қисман дизентерия46 ва тиф47 билан касалланганлиги сабабли,
жамлоқдаги тиббиёт ходимларининг асосий вазифаси эпидемик
касалликларни тўлиқ бартараф этишга қаратилган эди.

Ҳарбий асирлар орасидан жамлоқлардаги сафдошларига қон
берганликлари учун донорлар қўшимча озиқ-овқат билан таъминланган48:

1. 200 мл дан 250 мл гача қон берган донорларга сариёғ - 0,3 кг,
шакар -0,3 кг, гўшт - 0,3 кг, ёрмадон маҳсулоти - 0,3 кг миқдорида.

2. 400 мл дан 500 мл гача қон берган донорларга сариёғ - 0,5 кг,
шакар - 0,5 кг, гўшт - 0,5 кг, ёрмадон маҳсулоти - 0,5 кг миқдорида49.

Соғломлаштирув жамлоқларида даволанаётган ҳарбий асирлар одатда
биринчи50 ва иккинчи51 тоифадаги ишлардан озод қилинган бўлиб,
жамлоқдаги учинчи52 тоифадаги ишларга жалб этилган. 1944 йил давомида
2678 ҳарбий асирлар соғломлаштирув муолажаларидан ўтган бўлиб, улардан
1202 киши 1 тоифага яроқли деб топилган. 1945 йилда 1793 киши даволаниб
улардан, 1-тоифадаги ишларга - 498 киши, 2-тоифадаги ишларга - 792 киши
яроқли деб топилган.

44 РФДА. 9401-жамғарма, 1а-рўйхат, 257-йиғмажилд, 29, 45-46-варақлар.
45 Тўқима ва аъзоларда модда алмашинувининг бузилиши.
46 Ичакларни зарарловчи инфекция касаллиги, ичбуруғ, ич кетиши.
47 Тепкили ва тошмали терлама касаллиги.
48 РФДА. 9401-жамғарма, 2-рўйхат, 205-йиғмажилд, 14-жилд, 28-варақ, орқа тарафи.
49 Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Ца-
ревская Т.В.; под ред. Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – С.381. Мазкур манбада қон ўлчов бирлиги
“см3” деб берилган, лекин маълумотни яхши тушуниш учун “мл” деб юритдик.
50 1-тоифа-ишларнинг барча турларига рухсат этилади.
51 2-тоифа-ўртача оғирликдаги ишларга рухсат этилади.
52 3-тоифа-фақат енгил ишларга рухсат этилади.
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Диссертациянинг “Япон ҳарбий асирларининг меҳнати ва тақдири”
деб номланган учинчи бобида япон ҳарбий асирларининг меҳнатидан
фойдаланиш ва асирларни ватанига қайтарилиши жараёни очиб берилган.

“Япон ҳарбий асирларининг қурилиш ва халқ хўжалиги ишларига жалб
этилиши” деб номланган учинчи бобнинг биринчи параграфида асирларни
уруш вақтида вайрон этилган шаҳар ва қишлоқларни қайта тиклаш учун
жалб қилиш билан биргаликда уруш бўлмаган ҳудудларга ҳам қишлоқ
хўжалигини ривожлантириш, катта-катта объектларда қурилиш ишларини
олиб бориш, аҳоли уй-жой қурилишлари, кўмир конлари, автомобил ва темир
йўлларини қуриш, кўприклар, суғориш иншоотлари, тўғонлар ҳамда бошқа
қурилиш ишларида арзон ишчи кучи сифатида фойдаланилганлиги таҳлил
этилган.

Япон ҳарбий асирларининг меҳнатга жалб этиш СССР Ички ишлар
халқ комиссариатининг 1945 йил 29 сентябрдаги “Ҳарбий асирларнинг
меҳнатидан фойдаланиш тўғрисида”ги низоми асосида олиб борилган.
Низомга кўра, асирлар Ўзбекистонга олиб келинганидан сўнг 21 кун
мобайнида карантинда, жамлоқ ҳудудидан чиқарилмай ушлаб турилган.
Мазкур вақт мобайнида уларнинг меҳнатидан фақат жамлоқ ҳудудидан
чиқмаган ҳолдагина, ички ободонлаштириш ишларига олиб чиқилиши
мумкин бўлган53.

Ўзбекистон ССР Андижон вилоятида 26-соғломлаштирув ҳарбий
асирлар жамлоқи ташкил этилиб, жамлоқда даволаниб бўлгандан сўнг
асирларни кўпроқ Бекободдаги 288-ҳарбий асирлар жамлоғига жўнатилган.
Бу ерда улар Фарход ГЭСининг тўғонини қуришда иштирок этганлар. 1946
йилдан бошлаб жамлоқ маъмурияти йирик ташкилотлар билан шартнома
тузган ҳолда асирларнинг бир қисмини ишлата бошлаган. Жамлоқдаги
асирлар доимий равишда бир жойда ишлашмаган, шартномалар ҳам шунга
қараб маълум қисқа муддатга тузилган. Шундай ташкилотлардан Андижон
пахта трестида 500 нафар ҳарбий асирлар ишлаган54.

Япон ҳарбий асирларининг иштирокида 1945-1948 йилларда Андижон
вилояти Жалолқудуқ тумани, Жанубий Оламушук шаҳарчаси бунёд этилган.
Мазкур шаҳарчада улар 500 нафардан зиёд аҳоли истиқомат қилиши
мўлжалланган 50га яқин барак типидаги бир қаватли уйларни қурганлар,
шунингдек, автомобиль йўлларини қурилишида иштирок этиб, йўлларнинг
умумий нархи 54 минг сўм 54 тийин бўлган55, узунлиги 5 км келадиган
Ойим-Қўрғонтепа йўлида 5 та кўприк, узунлиги 6.8 км бўлган Ойим-Дардоқ
йўлида 5 та кўприк бунёд этганлар.

СССР Ички ишлар вазирлигининг 288-ҳарбий жамлоқ асирлари
Фарход ГЭСи, Бекобод металлургия заводи қурилишларидан ташқари
Бекобод шаҳри атрофидаги бир неча қишлоқларни табиий офатдан кейин
қайта тиклаш ишларида, шунингдек, Сирдарё дарёсидаги тўғон, Ширинсой

53 Сидоров С.Г., Шевченко В.В. Использование труда спецконтингента в Сталинградской области. В 1942-
1945 годах // Вестник Волгоградского Государственного университета. 2018. – № 1. – С. 109-110.
54 РФДА. 9401-жамғарма, 1-рўйхат, 2227-йиғмажилд, 41-42-варақлар.
55 Андижон вилояти давлат архиви. 624-жамғарма, 1-рўйхат, 4-йиғмажилд, 6-варақ.
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сойи туннели, Кичик ГЭС, канал устидаги кўприк, Металлургия заводи
ёнидаги қишлоқ, ҳаммом, қишлоқ, бошқарув биноси ва кўнгилочар клуби,
юқори вольтли электр узатувчи линиялар, йўллар қурилишида ҳамда Бекобод
маданият уйини бунёд этиш ишларида ҳам меҳнат қилганлар.

Тошкентдаги 46-ишлаб чиқариш жамлоғида 1945 йилнинг сентябрь
ойидаги маълумотга кўра, 7000 нафар немис ва япон ҳарбий асирлари
сақланиб, уларнинг меҳнатидан “Узбекпромстрой” трестининг қурилиш
ишларида, Катта опера театрининг қурилишида, тоғ-кон ускуналари ишлаб
чиқарадиган заводда, ҳарбийлар учун мўлжалланган махсус кўп қаватли
уйларни қуришда56 ва бошқа қурилиш ишларида қатнашганлар57.

Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳри (Соцгород)да яна бир 372-ҳарбий
асирлар жамлоғида 11 та ғарб армияси асирлари, япон ҳарбий асирларидан
6215 нафар оддий аскар ва унтер офицерлар, шунингдек 219 нафар зобит
бўлган58.

Жамлоқдаги асирларнинг 60 фоизи Ангрен кўмир конининг қурилиш
ишларида ва 40 фоизи “Узбекуголь” трестига қарашли № 8, № 9, № 10 кўмир
конларида кўмир қазиб чиқаришда ва “Ангренстрой”, “Алмалыкстрой”,
Ангрен цемент заводи, “Соцгород” шаҳарчасининг қурилишида, Жигаристон
қишлоғидаги аҳоли яшаш уйлари, 3-мактаб қурилишида, йўллар, кўприклар,
каналлар, дамбалар, Ангрен-Тошкент темир йўли, Янгиобод шаҳарчасидаги
уйларнинг қурилишида қатнашганлар. Шунингдек, Янгиобод шаҳарчасида
жойлашган фойдали қазилма (№ 1 ва № 2 уран рудаси) конларида
ишлаганлар59.

Мазкур бобнинг иккинчи параграфи “Ҳарбий асирларнинг ватанларига
қайтарилиши” деб номланиб, унда уруш натижасида қўлга олинган
асирларни ўз ватанларига қайтариш, жангларда турли жароҳатлар
натижасида ногирон бўлиб қолган ёки ишга яроқсиз асирларни уйга жўнатиш
жараёнлари таҳлил этилган.

Давлат Мудофаа Комитети аъзоси ва СССР Ички ишлар халк
комиссариати бошлиғи Л.П. Берия томонидан И.В. Сталинга юборилган
1945 йил 10 августдаги хатида уруш майдонларида қўлга олинган 708000
киши ногиронлиги ва меҳнат қилишга яроқсизлиги сабабли, уларни
жамлоқлардан озод қилиб уйларига жўнатиб юбориш таклифи берилган. Бу
таклиф маъқуллангач, 1945 йил 14 августда ИИХК бошлиғи Л.П. Бериянинг
буйруғига кўра, 708000 киши жамлоқлар ва махсус госпиталлардан озод
қилиниб, ўз ватанларига қайтарилган. Айтиб ўтиш жоизки, мазкур таркибда
асосан оддий аскар ва унтер-офицерлар бўлган. Улар орасида 412000 та
немислар, 150000 та венгерлар, 32600 та чехословакияликлар (чех, словак,
русинлар), 30000 та руминлар, 30000 та австрияликлар, 19800 та поляклар,
19640 та итальянлар, 9500 та югославияликлар (серблар, хорватлар,
боснияликлар, словенлар), 1800 та белгияликлар, 1300 та голландлар,720 та

56 Бундай уйлар мамлакатнинг кўплаб шаҳарларида 1946-1950 йилларда кўплаб қурилган.
57 РДҲА. 1п-жамғарма, 3г-рўйхат, 10-йиғмажилд, 76-варақ.
58 РДҲА. 1п-жамғарма, 15а-рўйхат, 289-йиғмажилд, 26-30-варақ, орқа тарафи.
59 Дала тадқиқоти материаллари, Ангрен шаҳри. Эски Жигаристон қишлоғи. 28.04.2010.



20

люксембургликлар, 280 та болгарияликлар, 230 та данияликлар, 40 та
америкаликлар, 31 та шведлар, 24 та швейцарияликлар, 20 та юнон ва 15 та
инглизлар бўлган60.

1945 йилнинг 11 сентябрда Бериянинг мамлакатдаги жамлоқларда
сақланаётган руминларни ватанларига қайтариш ҳақидаги 001035-сонли
буйруғига кўра, 40 минг нафар руминлар ўз юртларига қайтарилади. Улар
орасида Ўзбекистон ССР Андижон вилоятидаги 26-ҳарбий асирлар
жамлоқларида сақланаётган 90 нафар руминлар ҳам бўлган. 1945 йил 17
сентябрда 1600 нафар австриялик асирлар ватанларига жўнатиб юборилган61.
Иккинчи жаҳон уруши туфайли асирликка тушган немис, итальян ва япон
милитаристик армияси аскар ва зобитларининг ўз ватанларига қайтарилиш
жараёнлари уруш тугамасиданоқ 1943 йилдан 1956 йилгача давом этган.

Япон асирларини ватанларига қайтариш жараёни 1946 йил 30 декабрь
ойигача 57420 та, 1947 йил 1 апрелгача советлар таъсири остидаги Ляодун
ярим ороли ва Шимолий Кореядаги ерлардан 245 минг киши, улардан
34859 киши ҳарбий асирлар ватанларига жўнатилган. 1947 йил апрель-ноябрь
ойиларида эса СССР ва унинг таъсири остидаги ерлардан жами 582728 киши
ватанларига юборилган62.

Бу орада СССР раҳбариятининг махсус топшириғи асосида мамлакатнинг
барча ҳарбий жамлоқлари бошлиқларига СССР Ички ишлар вазирининг
муовини В.В. Чернышёвнинг махфий равишда телеграфдан жўнатган
буйруғига кўра, жамлоқларда сақланаётган ва СССР ёқилғи корхоналари
қурилиш вазирлиги бошқа қурилиш ташкилотларида ишлаб келаётган
меҳнатга лаёқатли япон ҳарбий асирларини ватанларига қайтариш жараёнига
тайёргарлик кўрмасликни сўраган. 1947 йилда ватанига қайтиши мумкин
бўлган асирлар рўйхатига, фақат, касал ва ишга ярамай, кучдан қолган
японларни киритиш таъкидланган63.

Кўриниб турибдики, бундай қилишдан ва асирларни ватанларига
қайтаришни атайлаб ортга суришдан мақсадлардан бири, тайёр ишчи
кучидан мамлакат манфаати йўлида фойдаланиш эди.

Япон ҳарбий асирларини СССРдан Японияга қайтариш жараёни қиш
ойларида тўхтатилиб, апрель-май ойларида яна қайта ташкиллаштириб
турилган. Бунга асосий сабаблардан бири, Узоқ Шарқда ҳаво-иқлимининг
совуқ бўлиб кетиши ва кемалар учун кўплаб ноқулайликлар келтириб
чиқариши ҳамда кемаларнинг техник ҳолати яхши эмаслиги бўлган64.

60 РФДА. 9401-жамғарма, 1-рўйхат, 728-йиғмажилд, 121-125-варақлар.
61 РФДА. 4459-жамғарма, 24-рўйхат, 133-йиғмажилд, 19-варақ.
62 Японские военнопленные в СССР: 1945-1956. Сборник документов. Под ред. Гаврилов В.А.
Катасонова Е.Л. – Москва: МДФ, 2013. – С. 385–386.
63 Военнопленные в СССР. 1939-1956.Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Ца-
ревская Т.В.; под ред. Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – С.261.
64 РФДА. 4459. 27-рўйхат, 7691-жамғарма, 93-варақ.
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ХУЛОСА
“1945-1950 йилларда Ўзбекистон ССР ҳарбий жамлоқларидаги япон

ҳарбий асирлари тарихи” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий
даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси бўйича олиб борилган илмий
изланишлар ва уларнинг умумий таҳлили натижасида қуйидаги хулосаларга
келинди:

1. Иккинчи жаҳон уруши арафаси ва ундан кейинги йилларда Совет
Иттифоқида, хусусан, Ўзбекистон ССРда ҳарбий асирлар учун мўлжалланган
жамлоқларнинг кўплаб қурилиши давр талаби бўлган, чунки урушдаги
кўплаб йўқотишлар ҳисоби натижаси ўлароқ қўлга олинган рақиб армияси
ҳарбийларини асирликка олиб, уларни сақлаш ва давлат манфаатлари йўлида
ишлатиш учун махсус ҳарбий жамлоқлар керак бўлган.

2. Япониянинг Квантун армиясида хизмат қилган аскар ва зобитларининг
Ўзбекистон ССР заминидаги жамлоқларда 1945-йилдан 1950-йилларгача
ушлаб турилиши ўзбек тарихшунослигида ўрганилмаган давр сифатида илк
маротаба амалиётга олиб кирилди. Муаммонинг аҳамияти, биринчи навбатда,
тарихий ва манбашунослик жиҳатидан мураккаблиги, мавзу доирасидаги
архив фондларининг яхши ўрганилмаганлиги ёки уларни ўрганишда турли
хил тўсиқларнинг мавжудлиги билан белгиланади.

3. Иккинчи жаҳон уруши тугаши арафасида Ўзбекистон ССРда ҳарбий
асирларга нисбатан олиб борилган сиёсат Совет давлати қонун-қоидаларидан
келиб чиққан ҳолда амалга оширилган. Бу эса ўша вақтдаги тажрибадан
келиб чиқиб, ҳарбий асирларнинг соғлиқларини сақлаган ҳолда, ўлим
ҳолатларини камайтириш ва уларнинг меҳнатидан унумли фойдаланишни
мақсад қилиб қўйганини кўрсатади.

4. Ҳарбий жамлоқларнинг тезлик билан ташкил этилиши ва кўплаб
асирларнинг тез фурсатларда мамлакат, шунингдек Ўзбекистон ҳудудига
олиб кирилиши натижасида келиб чиққан қийинчиликлар, қурғоқчилик
натижасида ҳосилнинг нобуд бўлиши, овқатларнинг калориясининг
пастлиги, жамлоқ ходимларининг эътиборсизлиги, жамлоқлардан
маҳсулотларнинг ўғирланиши каби ҳолатлар натижасида вужудга келган,
озиқ-овқат ва ижтимоий таъминотнинг етишмаслиги ҳарбий асирларнинг
моддий ҳамда маънавий ҳолатларига путур етказган. Кейинроқ ҳукуматнинг
махсус эътибори натижасида чиқарилган қарор ва берилган буйруқларинг
ижросини таъминланишини назоратида бу ҳолат яхшиланган. 1946 йилнинг
кузидан бошлаб Ўзбекистон ҳудудидаги жамлоқларда япон ҳарбий
асирларини озиқ-овқат билан таъминлаш ва уларга тиббий муолажа ҳамда
хизмат кўрсатиш ишлари яхшиланган, бу эса жамлоқлар қошида ташкил
этилган ёрдамчи хўжаликларда асирларнинг ўзлари чин кўнгилдагидек
ишлаши натижасида етиштирилган хўжалик маҳсулотларининг
жамлоқдагиларнинг истеъмоли учун ишлатилиши, кунлик овқат меъёрининг
оширилиши, шунингдек, жамлоқларда озиқ-овқат дўконларининг ишга
туширилиши ва асирларни меҳнатга жалб этилиши натижасида уларга
тўланган ойлик маошларига егулик харид қилишнинг имкони борлиги каби
ҳолатлар билан белгиланган. ХХ асрнинг ўрталарида дунёда озиқ-овқат ва
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бошқа ижтимоий соҳаларда тушкунлик бўлиб турган бир вақтда жамлоқдаги
асирларни кундалик эҳтиёжлар билан таъминлаш, ўзига хос машаққат талаб
этган.

5. Озиқ-овқат ва тиббий дори-дармонлар етишмай турган вақтда
Ўзбекистон ҳукумати томонидан асирларни соғлигини сақлаб қолиш учун
имкон қадар ҳаракат қилинган. Асирлар орасида энг кўп тарқалган
касалликлар турига дистрофия, ўпка шамоллашининг ҳар хил турлари
(туберкулёз), грипп, ўткир ошқозон-ичак касалликлари кирган. Бундай
касалликларнинг келиб чиқиши ва кўплаб асирларнинг бундай касалликлар
билан оғриши, асирларнинг овқат рационларида уларнинг қадриятларига хос
тарзда емакнинг мавжуд бўлмаганлиги ва унинг ҳисобга олинмаганлиги (бу
ҳолат айниқса, япон асирларига тегишли бўлган), шунингдек, жамлоқларда
шифокор ва ҳамшираларнинг орасида юқоридаги касалликлар бўйича
мутахассисларининг етишмаслиги, дори-дармонларнинг камлиги, уруш
натижасида олинган жароҳатларнинг асоратлари кабилар сабаб бўлган.
Жамлоқларда тиббий мутахассисларнинг бош мақсади, асирларнинг
соғлигини ватанларига қайтгунига қадар имкон борича тетик ушлаб туриш
бўлган.

6. Ҳарбий асирларни мамлакатнинг турли ҳудудларидаги жамлоқларга
жойлаштириш, уларни нафақат уруш натижасида вайрон этилган шаҳар ва
қишлоқ ерларини, йирик ва кичик объектларни тиклаш учун
жўнатилганлиги, балки маълум қисми уруш бўлмаган Ўзбекистон ва
Марказий Осиё давлатларининг қишлоқ хўжалиги, ишлаб чиқариш
объектларининг ва иқтисодини кўтаришда уларнинг меҳнатлари самараси
алоҳида ўрин тутганлигини билдирган. Асирларнинг меҳнатга жалб этишда,
меҳнат унумдорлигини ошириш натижасида уларга сарфланаётган
ҳаражатдан ортиқча фойда олиш кўзда тутилган эди. Бундай ишлар
оқибатида, баъзи ҳолларда асирларни кўрсатилган иш меъёридан ортиқча
меҳнатга жалб этиш ҳолатлари учраб турган. Ҳарбий асирлар Ўзбекистон
халқ хўжалиги ва иқтисодининг самарали кўтарилишига муносиб ҳисса
қўшган.

7. Ҳарбий асирлар меҳнатидан иложи борича самарали фойдаланиш
мақсадида уларни, ўзлари мослашмаган ва яхши тушуниб етмаган саноат
тармоқларида ишлатилиши сабабли асирлар орасида қаттиқ шикастланиш ва
ҳатто ўлим ҳолатлари бўлиб турган. Шунингдек, шуни эътибордан
қочирмаслик керакки, ўша вақтда совет мамлакатининг барча халқлари каби
оддий ўзбек фуқароси ҳам асирлардан кам ишламаган, чунки мамлакат
бўйлаб ишчи кучининг камлиги инобатга олинган.

8. Совет ҳукумати томонидан жамлоқларда сақланаётган ҳарбий асирлар
орасида олиб борилган сиёсий коммунистик тарғибот ва ташвиқот ғоялари
таъсирида асирларга ўзларини совет давлати ва халқининг турли жабҳаларда
ривожланишига ўз ҳиссасини қўшаётганлиги уқтирилган, бундай ишлар
асирларнинг ўзига бўлган ишончини ортишига ва руҳий тушкунликка
тушишидан сақлаган. Натижада, асирларнинг кўплари ватанларига
қайтганидан кейин коммунистик партияларга аъзо бўлиб фаолиятини давом
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эттиришган. Бу эса Совет давлатининг Япония ва Европа давлатларидаги
таъсир доирасини мустаҳкам ушлаб туришига хизмат қилган омиллардан
биридир, ўз навбатида советлар томонидан улар билан ҳамкорлик қилиб,
моддий томондан қўллаб-қувватлаб турилган.

9. Ҳарбий асирлар орасида японлар ўзларининг шарқона босиқликлари ва
уйга кетиш иштиёқи кучлилиги билан немис ҳамда бошқа асирлардан
фарқланиб турган. Бунга қўшимча жамлоқ маъмурияти ва маҳаллий халқнинг
уларга илиқ муносабатлари ҳам сабаб бўлган омиллардандир.

10. Совет давлатининг бошқа ҳудудлари каби Ўзбекистон ССРда ҳам
асирларнинг уйларига қайтарилиш жараёнлари 1945 йилдан бошланган,
лекин қисқа вақтда мамлакатнинг Украина, Белоруссия каби республикалари
ва Узоқ Шарқ ерларида жойлашган жамлоқлардаги асирларга нисбатан
эртароқ, яъни 1949-1950 йилларда ниҳоясига етказилди. Мамлакатнинг
ғарбий ва шарқий ҳудудларидаги асирлар 1956 йилгача жамлоқларда ушлаб
турилган. Бунинг сабабларидан бири, уруш вақтида совет ва бошқа давлат
аскарлари сақланган концлагер(жазо жамлоқ)ларда совет халқи шунингдек,
фашистлар ўзларининг ашаддий душмани деб эътироф этган яҳудий
миллати, Манчжурияда эса корейс, хитой миллати устидан ваҳшиёна
ҳаракатлар олиб борган аскар ва зобитларни ҳарбий трибуналларга тортиш,
жазо муддатини ўтаганидан кейин ватанларига қайтариб юбориш бўлган.

11. Асирларни ватанига қайтариш жараёнида бу ерларда қолиб меҳнат
қилишни, оила қуришни хоҳлаган асирларга кўп ҳолларда қаршилик
қилинмаган. Аммо олиб борилган тадқиқот, ўрганилган архив маълумотлари,
дала суҳбатлари натижасида олинган хулосага кўра, Ўзбекистон ҳудудида
асирликдан кейин бу ерларда қолган ёки маҳаллий ўзбек қизига уйланган
ҳолатлар миллий менталитет хусусиятларимизга зид бўлганлиги туфайли
учрамади. Бундай ҳолатлар Совет давлатининг ғарбий ва шарқий
ҳудудларида бўлиб турганлиги кўплаб тадқиқотларда учрайди.

Юқоридаги маълумотлар асосида, Иккинчи жаҳон уруши ва ундан
кейинги йилларда Ўзбекистон ССРда ташкил этилган ҳарбий жамлоқлар ва
уларда сақланган асирлар тарихини тадқиқ этиш бўйича қилинган дастлабки
қадам бўлиб, ушбу тадқиқот йўналишида кўплаб изланишлар олиб борса
бўлади.

Тадқиқот натижалари қуйидаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш
имконини берди:

1. 1945-1950 йилларда Ўзбекистон ССРда япон ҳарбий асирлари ҳамда
жамлоқлари тарихига оид маълумотларни алоҳида тўплам сифатида чоп
этиш керак. Бу Ўзбекистон тарихининг Иккинчи жаҳон урушидан кейинги
дастлабки йилларни акс эттирувчи тарихимизнинг очилмаган саҳифаларини
ўрганишга хизмат қилади;

2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус, шунингдек, халқ
таълими тизими учун яратилган тарих фани бўйича ўқув адабиёти, 10-синф
учун мактаб дарсликларини ушбу тадқиқот материаллари билан бойитиш
зарур;
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3. Ўзбекистон ССРда ҳарбий асирлар жамлоқи тарихи бўйича олий ўқув
юртларида махсус курс ташкил этиш;

4. Ўзбекистон ва Россия Федерацияси ҳамда бошқа давлатларнинг архив
ҳамда музей фондларидаги Ўзбекистоннинг Иккинчи жаҳон урушидан
кейинги давридаги ҳарбий асирлар сиёсати тарихига тааллуқли архив
манбаларини, маълумотларни тўплаш, уларни рўйхатга олиш, таснифлаш;

5. Ўзбекистондаги ҳарбий асирлар дафн этилган қабристонларни
ободонлаштириш ва уларни зиёрат қилиш мақсадида япон, немис ва бошқа
халқларнинг юртимизга қизиқишини орттириш, зиёрат туризмини
ривожлантириш натижасида ватандошларини келиб кетишини йўлга қўйиш
бўйича соғинч ва зиёрат туризми дастурларини ишлаб чиқиш;

6. Ўзбекистондаги кутубхона, музей ва архивларда ҳарбий асирларнинг
жойлардаги фаолиятини намоён этувчи тарихий кўргазмали суратлар,
статистик жадваллар, хариталар асосида махсус кўргазма ва экспозициялар
уюштириш;

7. Ҳарбий асирлар фаолияти билан боғлиқ ҳужжатли фильмлар яратиш ва
бу фильмларни Ватанимизда, шунингдек, Япония ва Германия каби давлат
телевидениясида намойиш қилиш орқали ўзбек халқининг бағрикенглиги,
меҳрибонлигини жаҳон ҳамжамиятига кенг тарғиб қилиш мақсадга
мувофиқдир.
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 ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Многогран-
ные политические процессы, происходящие в ХХI веке между различными
странами и ускорение сближения народов, повышает значимость сохранения
прав и свобод человека. Изучение истории межнациональных отношений и
территориальных особенностей гуманистических идей на примере урона, на-
несённого Второй мировой войны и людей попавших плен, на основе науч-
ных и истинных принципов, имеет важную роль.

В научно-исследовательских центрах развитых стран исследуется исто-
рия Второй мировой войны и жизнь военнопленных, их привлечение к труду
и возвращения на родину. В частности, международный орган ООН по пра-
вам человека, “Японская ассоциация бывших военнопленных” в Японии, На-
учный центр Макартура в США, “Японский научно-исследовательский
центр” в России и “Узбекско-японский центр” в Узбекистане в системной
форме изучают вопросы прав и свобод японских военнопленных, их деятель-
ности, условий и социальной обстановки в лагерях, медицинского обслужи-
вания. В настоящее время принятые в Гааге и Женеве конвенции “О защите
интересов военнопленных”, Комитет Международного Красного Креста
осуществляют защиту военнопленных в качестве участников вооружённых
конфликтов.

После обретения независимости Республика Узбекистан стала равно-
правным субъектом внешней политики. Существование в нашем государстве
представлений о дружественных межнациональных отношениях и взаимной
терпимости с древних времён особенно ярко проявилось в отношении к
военнопленным, доставленным в Узбекистан в годы Второй мировой войны.
“Как известно, после Второй мировой войны тысячи японских граждан ока-
зались в Узбекистане, наш народ проявил хорошее отношение к этим людям,
у нас всегда оказывается глубокое уважение и внимание к памяти японцев”1.
В частности, благоустроены культурные учреждения, городки, возведённые
при участии японских военнопленных а также кладбища пленных скончав-
шихся в Узбекистане, в настоящее время включение этих мест в список тури-
стических маршрутов в качестве как места паломничества, имеет важное
значение.

Данная диссертация в определённой мере служит для выполнения задач,
обозначенных в речи Президента Республики Узбекистан на совместном за-
седании палат Олий Мажлиса, посвящённом торжественной церемонии всту-
пления на должность 6 ноября 2021 года, в седьмом направлении Стратегии
развития Нового Узбекистана, постановлении «О мерах по дальнейшему
расширению и укреплению двустороннего сотрудничества между

1 Вступительная речь Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева во время его официального визита
в Японию. 19 декабря 2019 года.
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Республикой Узбекистан и Японией» за № ПП-4553 от 28 декабря 2019 года,
а также освещения дружественных связей между Узбекистаном и Японией.

Связь исследования с приоритетными направлениями науки и
технологий республики. Диссертация выполнена в рамках приоритетного
направления развития науки и технологий республики: I. «Формирование
системы инновационных идей и пути их реализации в социальном, правовом,
экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии информа-
ционного общества и демократического государства».

Степень изученности темы. История военных лагерей, организованных
на территории Узбекистана в годы Второй мировой войны и пленных, кото-
рые там содержались, не изучалась в качестве отдельного исследования.
Изучение научной литературы по данной теме исследования позволяет раз-
делить её на следующие группы:

1. Исследования, проводившиеся в советский период;
2. Работы, изданные в Узбекистане в годы независимости;
3. Исследования, созданные в странах СНГ и за рубежом.
К первой группе исследований можно отнести изыскания советского пе-

риода за 1945-1990 годы, в частности, что в данный период не был снят гриф
секретности с документов, связанных с историей японских военнопленных,
эта тема не освещалась подробно, а была ограничена только сведениями о
территориях, где проводились военные действия и численностью пленных, к
числу которых можно отнести такие издания, как опубликованная в 1957 го-
ду “Советская энциклопедия2” и изданный в 1965 году десятитомник “Все-
мирная история3”, а также “История Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза 1941-1945. Итоги Великой Отечественной войны4”. После неко-
торого смягчения политики в начале 1990-х годов советский учёный-юрист
В.П. Галицкий5 начал публиковать в печати статьи по этой теме. Изучив до-
кументы о японских военнопленных, которые хранятся в государственных
архивах России, он привёл точную численность содержавшихся на террито-
рии СССР и погибших в лагерях японских военнопленных, а также опубли-
ковал о них общие сведения в ряде журнальных статей.

В брошюрах и монографиях исследователей периода независимости
В.А. Костецкий6, Ш. Худойкулова7, А. Ильхамова8, А.В. Тутова9,

2 Большая советская энциклопедия. // Главный редактор Веденский Б.А. Том 49: Элоквенция-яя. Второе из-
дание. – Ленинград: Гос. Науч. Издательство «Большая советская энциклопедия», 1957. – 680 с.
3 Всемирная история. (В 10 томах). //под. ред. Жуков Е. М. – Москва: «Мысль», 1965. Т. 10. – 727 с.
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Итоги Великой Отечественной вой-
ны // Под ред. Василенков В.А. – Москва: «Мин обороны Союза СССР», 1965. Том 6. – 621 с.
5 Галицкий В.П. Архивы о лагерях японских военнопленных в СССР // Проблемы Дальнего Востока. 1990.
– № 6. – С. 115-123. Тот же автор, Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы // Военно-
исторический журнал.1991. – № 4. – С. 66-78.
6 Костецкий В.А., Убайдуллаев А. У. Афсонавий шаҳар. – Ангрен: Наврўз. 1996. – 118 б.
7 Худойқулов. Ш. Японларга паноҳ бўлган юрт. – Тошкент: Тафаккур қаноти, 2012. – 160 б.
8 Ильхамов А. Этнический атлас Узбекистана. – Ташкент: «ИООФС – Узбекистан» и ЛИА Р. Элинина, 2002.
– 452 с.
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Т.П. Каюмова10, которые относятся ко второй группе, излагаются интересные
сведения о созидательной работе японских военнопленных в нашей стране,
воспоминания о жизни военнопленных в лагерях. Также на интернет сайтах
публиковались материалы небольшого объёма в виде статей и тезисов11.

После распада Советского Союза в странах СНГ учёные-историки
С.И. Кузнецов, М.А. Кузьмина, Е.Ю. Бондаренко, А.А. Долголюк,
С.С. Букин, О.Д. Базаров, Е.Л. Катасонова, М.М. Загорулько, С.Г. Сидоров,
М.Н. Спиридонов, Т.А. Шелокаева, А.Л. Кузьминых, С.П. Ким, А.Е. Забелин
и другие изучали эту тему на примере военных лагерей и японских военно-
пленных на территории таких регионов бывшего Союза, как Сибирь, Красно-
ярск,
Дальний Восток12.

В частности, С.И. Кузнецов, изучавший проблему японских военно-
пленных в качестве отдельного исследования, анализируя данные различных
государственных архивов, приводит количество японских военнопленных,
погибших на территории СССР, и названия кладбищ. На основе этих анали-

9 Тутов А.В. Японские военнопленные в Узбекистане / cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka71_Tutov_
Yapan_War.html
10 Қаюмов Т.П.  Қаюмов У.Т.,  Ҳамроева Ҳ.Ҳ.  Буюк бағрикенглик:  ўзбек–япон дўстлигига кўприк бўлган
Ангрен. – Тошкент: Фан ва технология, 2016. – 112 б.
11 Козлович А. Новости из Узбекистана: эхо великой трагедии / rusdeutsch.ru/Nachrichten/6393.; Шулепина Н.
Самураи в Ташкенте «Перековались» в ударников соцтруда / vesti.uz/samurai-v-tashkente-perekovalis-v-
udarnikov-sotstruda/., Тот же автор. Интернированные японцы в Узбекистане после Великой Отечественной
войны / sreda.uz/rubriki/study/internirovannye-yapontsy-v-uzbekistane-posle-velikoj-otechestvennoj-vojny/;
Мишин М. Как пленные японцы построили Центральную Азию и вернулись домой /
mytashkent.uz/2019/01/16/kak-plennye-yapontsy-postroili-tsentralnuyu-aziyu-i-vernulis-domoj/.
12 Кузнецов С.И. Японские военнопленные в СССР после Второй мировой войны (1945-1956гг.): Автореф.
дис. … док ист. наук. – Иркутск, 1994.; Тот же автор. Проблема военнопленных в Российско-японских от-
ношениях после второй мировой войны (учебное пособие) – Иркутск.: изд. Иркутского гос. универ., 1994.
– 190 с.; Кузмина М.А. Плен: Японские военнопленные в Хабаровском крае. – Комсомольск-на-Амуре:
Комсом.-на-Амуре гос. пед. ин-та, 1996. –154 с.; Бондаренко Е.Ю. Конец молчанию: Новые страницы из
жизни бывших военнопленных в бывшем СССP // Россия и АТР. 1992. – № 2. – С. 96-108.; Долголюк А.А.
Режим содержание военнопленных в Советских лагерях (1945-1949 гг.). «Региональные процессы в Сибири
в контексте российской и мировой истории: Материалы Всероссийской научной конференции».
– Новосибирск. 1998. – С. 169-172.; Букин С.С., Долголюк А.А. Формирование лагерей военнопленных и
интернированных в Сибири. «Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории:
Материалы Всероссийской научной конференции».– Новосибирск: СО РАН,1998. – С. 49-53.; Базаров О.Д.
“Сибирское интернирование”: Японские военнопленные в Бурятии. (1945-1948 гг.) – Улан-Удэ: ВСГАКИ,
1997. – 92 с.; Катасанова Е.Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав. – Москва:
Крафт, 2003. – 432 с.; Тот же автор. Последние пленники Второй мировой войны: малоизвестные страницы
Российско–Японских отношений. – Москва: ИРВАН, 2005. – 256 с.; Она же. Японские военнопленные в
СССР: 1945–1956 гг. Сборник документов. – Москва: МДФ, 2013. – 784 с.; Военнопленные в СССР.
1939-1956. Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Царевская Т.В.; под ред.
Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – 1118 с.; Сидоров С.Г. Труд военнопленных в СССР, 1939–1956 гг.
Автореф. дис. …д-ра ист. наук. – Волгоград, 2001.; Спиридонов М.Н. Японские военнопленные в
Красноярском крае (1945-1948 гг.): проблемы размещения, содержания и трудового использования. Авто-
реф. дис. к.и.н. – Красноярск. 2001.; Щелокаева Т.А. Правовой статус иностранных военнопленных в СССР
(1939-1956). Автореф. дис. … к.ю.н. – Екатеринбург. 2000; Маркдорф Н.М. Иностранные военнопленные и
интернированные в Западной Сибири: 1943-1956 гг. Автореф. дис. … д.и.н. Новосибирск. 2012.;
Кузьминых А.Л. Органы и учреждения военного плена и интернирования Второй мировой войны в СССР
(1939–1956 гг.). Монография. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 180 с.; Ким С.П. Японские военно-
пленные на территории Советского Союза (1945-1956 гг.). Автореф. дис. … к.и.н. – Москва. 2016. – 32 с.;
Забелин А.Е.  Хлопок,  дыни и самураи.  Японские спецслужбисты и их пособники –  белоэмигранты в
Узбекистане // Япония наших дней. 2012. – № 3. – С. 105-131.
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зов создал карту кладбищ умерших бывших военнопленных. Проводившие
исследование по этой теме и опубликовавшие ряд научных монографий,
М.А. Кузьмина, Е.Ю. Бондаренко, А.А. Долголюк, О.Д. Базаров, С.С. Букин,
С.Г. Сидоров, С.П. Ким, Е.Л. Катасанова освещают свидетельства о пробле-
мах японских военнопленных в лагерях Советского Союза в
Сибири, Красноярске, на Дальнем Востоке на основе документов централь-
ных государственных и региональных местных архивах.

Из зарубежных исследователей, особенно в Японии, многими бывши-
ми японскими военнопленными опубликованы статьи и книги посвящённые
к этой теме, состоящие из воспоминаний и мемуаров. К ним можно отнести
С. Кунио13, С. Рокуро14, И. Сано15, Т. Такаёси16. Европейские историки, такие
как М.Т. Джусти, С. Карнер, Е.М. Варга, Д.Я. Борисов, также проводили ис-
следования по этой теме17. Одним из первых в Средней Азии проводили ис-
следования Л.В. Михеева18 и Н.О. Дулатбеков19 о японских военнопленных,
размещённых в Казахстане. Они используя документы хранящихся в архивах
России и Казахстана дают обширную информацию связанные с японскими
военнопленными привезённых в Казахскую ССР, точное количество военно-
пленных, порядок их размещения в лагерях, снабжение продовольствием в
лагерях, уровень медицинского обслуживания, заболеваемость и смертность
среди военнопленных, использование труда военнопленных в строительстве
и в народном хозяйстве а также об условиях репатриации
военнопленных к своей родине.

Вместе с этим, особое место при освещении темы занимают, архивные
данные (документы фондов 120, 46121, 46222, 46323, 46624, 46725, 47426, 48027

Российского государственного военного архива), Министерства внутренних

13 Кунио С. Манга. Сибэриа ёкурюхеи моногатари. (Повесть о сибирском интернировании). – Токио: Тайрю-
ся, 1991. Т. 2. – 261 с.
14 Рокуро С. Пора покончить с наследием войны. – Российские вести. 8.09.1994; Тот же автор. Японские
журавли в Приамурье. – Российские вести. 27.07.1995.
15 SanoI. One Thousand Days in Siberiya (Тысяча дней в Сибири). Lincoln-London:Univ. of Nebraska Pres. 1977.
– 210 р.
16 Такаёси Т. Одиссея Дайкокуя Кодаю // Япония сегодня, 2002. – № 11-12.
17 Джусти М.Т. Итальянские военнопленные в СССР. 1941–1954. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 272 с.;
Карнер С. Архипелаг ГУПВИ: плен и интернирование в Советском союзе. 1941–1956. – Москва: Наука,
2002. – 303 с.; Варга Е.М. Венгерские военнопленные и интернированные в Советском Союзе в свете
российских архивных источников (1941-1956): Автореф. дис. ... док степени (Рhd). – Будапешт, 2008.;
Венгерские военнопленные в СССР: Документы 1941–1953 гг. Сост. Борисов Д.И., Варга Е.М., и др.
– Москва: РОССПЭН, 2005. – 544 с.
18 Михеева Л.В. Иностранные военнопленные и интернированные Второй мировой войны в Центральном
Казахстане (1941-начало 1950-х гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Караганда. 2007.
19 Дулатбеков. Н. О. Японские военнопленные в Карагандинской области. – Караганда: Болашак, 2011.
– 1240 с.
20 Российский государственный военный архив (РГВА). РГВА.Ф.1п, 6205 ед.хр., 1939-1953 гг.
21 РГВА.Ф.461п, 53200 ед.хр., 1945-1999 гг.
22 РГВА.Ф.462п, 472054 ед.хр., 1945-1999 гг.
23 РГВА.Ф.463п, 267 ед.хр., 1944-1952 гг.
24 РГВА.Ф.466п, 80793 ед.хр., 1945-1961 гг.
25 РГВА.Ф.467п, 37679 ед.хр., 1945-1959 гг.
26 РГВА.Ф.474п, 1532 ед.хр., 1940-1950 гг.
27 РГВА.Ф.480п, 2449 ед.хр., 1944-1950 гг.
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дел Республики Узбекистан, СГБ, Ташкентского городского центрального
государственного архива и документы Ангренского городского государст-
венного архива, (распоряжением Кабинета Министров за № 225-Ф от
22 июня 1992 года с этих документов был снят гриф секретности), материалы
музейного фонда (фотографии, хранящиеся в музее, посвящённом истории
японских военнопленных в городе Ташкенте), материалы полевых исследо-
ваний (Андижанская, Ферганская, Ташкентская области), а также научно-
популярные статьи, опубликованные в периодических изданиях.

В частности, включены в научный оборот материалы научно-практи-
ческих конференций “Асахи28”, “Акахата ва Нихон Симбун29”, “ТААС30”  и
других научных сборников по историографии данной темы.

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследова-
тельских работ научно-исследовательского учреждения, где выполнена
диссертация. Данная диссертация выполнена в рамках научно-практиче-
ского проекта Ф1-ФА-0-11986 на тему “История городов Узбекистана:
традиции, процессы урбанизации и трансформации (с древнейших времён до
настоящего времени) (2012-2016)” в соответствии с планами научно-
исследовательских работ Института истории Академии наук Республики
Узбекистан.

Основная цель исследования заключается в том, чтобы на примере
японских военнопленных раскрыть историю военнопленных и лагерей в
Узбекской ССР на основе архивных сведений и научной литературы, мате-
риалов массовых изданий.

Задачи исследования:
изучить историю создания лагерей для военнопленных в Советском

Союзе;
исследовать структуру лагерей для японских военнопленных в

Узбекской ССР и их внутренний распорядок;
провести сравнительный анализ социального положения, продоволь-

ственного обеспечения, состояния медицинского обслуживания, физических
потерь японских военнопленных в военных лагерях по Союзу и Узбекистану;

раскрыть проблемы в трудовой деятельности и судьбах японских воен-
нопленных, их привлечении на строительные и народнохозяйственные рабо-
ты и возвращении на родину;

сделать соответствующие выводы по результатам исследования и пред-
ставить практические предложения и рекомендации, имеющие научное и
практическое значение.

Объект исследования составляет, как и на других территориях
Советского Союза, изучение судеб японских военнопленных, доставленных в

28 Государственный архив Российской Федерации.(ГАРФ). ГАРФ. Ф. 4459. Оп. 24. Д. 133. Л. 19-23.
29 Тот источник. Оп. 27. Д. 10871. Л. 209-215.
30 Тот источник. Д. 10872. Л. 2, 13, 14, 72, 102, 146, 207. Д. 7691. Л. 70, 71, 77, 92, 93, 98, 102.
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Узбекскую ССР, в качестве одного из фрагментов истории нашей страны в
период тоталитарного режима советской власти.

Предметом исследования определены военные лагеря на территории
Узбекистана в 1945-1950 годах, доставка в них японских военнопленных в
лагеря, их трудовая деятельность, лагерные условия, состояние медицинско-
го обслуживания, кладбища для умерших, их прежнее и современное состоя-
ние.

Методы исследования. В исследовании были широко использованы
методы историзма, объективности, проблемно-периодизационного подхода,
системного подхода, сравнительного и содержательного анализа, устной
истории (анкетирование, наблюдение и беседа).

Научная новизна исследования заключается в следующем:
раскрыто, что организованные в Узбекской ССР военные лагеря в отличие

от других были отнесены к категории специальных мест, приспособленных
не только для принудительного труда, но и для реабилитации, где лечились,
до прибытия в Узбекистан заболевшие такими инфекционными заболевания-
ми, как туберкулёз, тиф японские, немецкие, итальянские, австрийские воен-
нопленные;

обосновано, что в результате коммунистической агитационно-пропаган-
дистской работы, проводившейся в лагерях, японские военнопленные не
смогли отказаться от идей Советского Союза и после возвращения на родину
создавали коммунистические партии у себя на родине;

выявлено, что основной целью сохранения здоровья, снижения смерт-
ности и обеспечения питанием военнопленных в лагерях было использование
их в качестве рабочей силы, что японские военнопленные по своему мента-
литету в сравнении с другими пленными были близки к местному народу, их
традициям и в связи с отсутствием личной неприязни к населению, коренные
жители и администрация лагеря в отличие от других пленных относились к
ним лояльно;

освещено, что для использования пленных солдат противника для вос-
становления разрушенной экономики СССР после Второй мировой войны
были созданы специальные военные лагеря и что в Узбекскую ССР было пе-
реброшено около 25 тысяч японских солдат и офицеров Квантунской армии,
политическое, экономическое управление над которыми полностью находи-
лось в Союзном ведении.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны теоретико-методические подходы к изучению жизни и

трудовой деятельности японских военнопленных в лагерях, внесены предло-
жения по реализации плана исследований, проводимых научно-исследова-
тельскими учреждениями Узбекистана по их численности, лечению, особен-
ностям трудовой деятельности.
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Научные выводы, сделанные в результате исследования, будут основой
исследованиям в таких направлениях, как современные науки (история, во-
енная антропология, этнология, военная история).

Достоверность результатов исследования обосновывается использо-
ванием, для раскрытия в исследовании сущности проблемы, первичных ар-
хивных источников, хранящихся в фондах Национального архива
Узбекистана и нескольких государственных архивов Российской Федерации,
анализом литературы, научных работ по исследуемой теме, внедрением в
практику результатов диссертации, а также подтверждением полученных ре-
зультатов компетентными органами.

Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что в

освещении истории Узбекистана впервые вводятся в научный оборот храня-
щиеся в архивных фондах новые сведения, в которых нашла своё отражение
история советского периода Узбекистана после Второй мировой войны,
дальнейшим углублением научно-теоретических знаний о военнопленных,
внедрением на практике научных выводов по этому вопросу, развитием ис-
следований в данном направлении.

Практическая значимость результатов исследования определяется изу-
чением истории Узбекистана советского периода 1945-1950 годов, развитием
исторических знаний, созданием и обновлением музейных экспозиций, под-
готовкой материалов по истории японских военнопленных, а также, возмож-
ностью их использования при создании усовершенствованных учебников и
учебных пособий в системе высшего и среднего специального образования.

Внедрение результатов исследования. На основе разработанных по
теме заключений и предложений:

Источники, в которых отражены условия в лагерях японских военно-
пленных, привезённых в Узбекистан во время Второй мировой войны и в по-
слевоенные годы, жизнь японских пленных, их привлечение к труду, оказа-
ние санитарных и медицинских услуг пленным были использованы в попол-
нении новыми документами отделов “Узбекистан в XIX-XX веках” экспози-
ции Государственного музея истории Узбекистана (Справка Академии наук
Республики Узбекистан за № 3/1255-3401 от 6 декабря 2021 года). Представ-
ленные уникальные материалы создают возможность для исследователей, за-
нимающихся “Историей Узбекистана советского периода”, новыми сведе-
ниями и проведения научных изысканий;

Алгоритм системы комплексной оценки объектов, связанных с японски-
ми военнопленными в городе Ташкенте и городах Ташкентской области
Ангрен, Бекабад, Чирчик, а также городах Ферганской области - Фергана,
Коканд, Кувасай, в частности, на основе научных заключений, разработан-
ных в процессе исследования строительства городка Жанубий Оламушук в
Джалалкудукском районе Андижанской области, туристических объектов,
были использованы в создании паспорта таких туристических объектов, как
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жилые строения, дороги, мосты, здания развлекательного характера, заводов
и фабрик, возведённых при участии японских пленных в городе Ташкенте и в
областях, а также кладбищ на которых они похоронены (Справка Государст-
венного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма за
№ 03-22/6193 от 16 августа 2019 года). Применение предложений способст-
вовало внедрению региональных программ по формированию туристических
кластеров в областях, в том числе составлению туристических альбомов для
ознакомления туристов;

Научные выводы, полученные на основе изучения лагерей для японских
военнопленных и их кладбищ в Узбекистане, были использованы при созда-
нии “Японского сада” на территории японских кладбищ, расположенных в
городах Коканд и Кувасай, для укреплений японских и узбекских культур-
ных связей, создании “Японского и Узбекского Центра дружбы”, демонстри-
рующего японский язык, культуру и традиции среди молодежи, и обеспече-
нии выполнения поставленных задач (справка партийной организации Фер-
ганской области, Экологической партии Узбекистана № 07-113 от 12 июля
2019 года). Применение научных предложений и рекомендаций послужило
комплексному развитию туристского потенциала регионов Республики
Узбекистан, в частности, Ферганской области, а также дальнейшему укреп-
лению культурно-гуманитарных и инновационных связей между Японией и
Узбекистаном.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования про-
шли апробацию на 5 международных и 2 республиканских научно-практи-
ческих конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
всего опубликовано 15 научных работ, из них в научных изданиях, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций, опуб-
ликовано 8 статей (7 - в республиканских и 1 - в зарубежных) и 7 тезисов в
республиканских, а также международных научно-практических конферен-
циях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а
также приложений. Исследовательская часть диссертации составляет
155 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации обоснована актуальность избранной темы,
определены цели и задачи исследования, его объект и предмет. Показано со-
ответствие исследования приоритетным направлениям науки и технологий
Республики Узбекистан, изложены научная новизна и практические резуль-
таты. Обоснована достоверность полученных результатов, а также раскрыта



35

их практическая значимость. Приведены сведения о внедрении результатов
исследования на практике, апробации работы, опубликованных работах и
структуре диссертации.

Первая глава диссертации озаглавлена “История организации лаге-
рей для японских военнопленных”, в которой освещаются вопросы о лаге-
рях для японских военнопленных, организованных в годы Второй мировой
войны на территории Советского Союза и послевоенный период в
Узбекской ССР, их структура и правила внутреннего распорядка.

Первый параграф этой главы называется “Организация лагерей для во-
еннопленных в Советском Союзе”, где, рассмотрен вопрос о формировании
понятия “военнопленный” посредством анализа правовых признаков военно-
пленного, уточнено, что впервые в этот вопрос была внесена ясность на кон-
венциях 1899, 1907 годов в Гааге и в 1929 году в Женеве.

В годы Второй мировой войны в Советском Союзе находилось
3 486 206 военнопленных, служивших в немецкой армии, 639 776 японских
военнопленных и военнопленных различных национальностей, которые
должны были быть размещены по всему Союзу31. Около 50 тысяч пленных
находились в плену на территории Узбекской ССР в период с 1943 по 1950
годы. Для их содержания в плену в разных частях Советского Союза были
организованы 267 лагерей, состоящих из 2376 отделов, 200 рабочих военных
частей (батальонов) для использования труда военнопленных и 167 специ-
альных госпиталей (лагерей специального медицинского обслуживания для
военнопленных)32.

При организации лагерей на территории Советского Союза, прежде
всего, учитывались экономические районы страны, от этого зависело и рас-
положение лагерей по районам, и количество лагерей. Соответственно, коли-
чество лагерей и заключенных на территориях, где проходили военные дей-
ствия, было больше, чем в других регионах. Советский Союз был разделён на
13 экономических районов, на территории которых размещались производст-
венные и исправительно-трудовые учреждения.

Поскольку в 1940-1950 годах территория СССР управлялась с разделе-
нием на 13 экономических районов, воинские лагеря и пленные были разме-
щены в соответствии с делением на экономические округа33. Размещение
военнопленных на территории бывшего Союза не всегда происходило ровно.
В опустошенных войной районах было больше военных лагерей и, естест-
венно, больше было военнопленных, содержавшихся там. Меньше всего

31 Безбородова И.В. Иностранные военнопленные и интернированные в СССР: из истории деятельности
Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.) // Отечественная история. 1997. – № 5. – С. 172. ЦХИДК. Ф.1п, Оп.19т, Д. 6, Л. 44; Оп.12т,
Д. 6, Л. 38. ЦХИДК – Центр хранения историко-документальных коллекций. Этот Центр в 1999 году вместе
со всеми архивными документами включён в состав РГВА (Российский государственный военный архив).
32 Сидоров С. Г. Труд военнопленных в СССР. 1939-1956. Дисс. док. ист. наук. – Волгоград. 2001. – С. 5.
33 К ним относятся Северо-Западный, Западный, Центральный, Поволжский, Северо-Кавказский, Закавказ-
ский, Казахстанский, Южный, Центральноазиатский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный экономические районы.
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военнопленных было размещено на территории экономических районов
Казахстана, Западной Сибири и Центральной Азии.

Второй параграф этой главы озаглавлен “Создание лагерей для япон-
ских военнопленных в Узбекской ССР и их внутренний распорядок”,  в кото-
рой раскрыты вопросы организации в Узбекской ССР 10 военных лагерей и
3 специальных военных лечебниц для пленных, их структура, порядок в ла-
герях34.

В Узбекской ССР лагеря для военнопленных, организованные по ука-
занию Народного комиссариата внутренних дел СССР, были окружены
стеной высотой 2,5 метра и 7 рядами колючей проволоки с внутренней и
внешней стороны на расстоянии до 5 метров. В военном лагере располага-
лись бараки для заключенных и другие здания (амбулатория, баня, прачеч-
ная, пекарня, магазин, мастерская и др.). Здания администрации, отдела
охраны, а также здание общежития для них находились за пределами лагеря.
Военнопленным категорически запрещалось покидать территорию лагеря,
свободно выходить и жить за его пределами35.

Согласно приказу от 23 сентября 1939 года в каждом лагере осуществ-
ляли свою деятельность такие отделы, как канцелярия, спецотдел, политичес-
кий отдел, отдел учёта и распределения пленных, хозяйственный, финансо-
вый, санитарный отделы, отделы караульной службы, пожарной безопас-
ности36. Канцелярия выполняла задачи организации работ в лагере, хранения
входящих и внутренних (секретных и сверхсекретных) приказов и распоря-
жений, документов, надзора за своевременным исполнением приказов и рас-
поряжений (за исключением спецотдела), учёта прикомандированных к лаге-
рю и отправленных в командировку сотрудников.

Спецотдел занимался профилактикой различных преступлений среди
пленных. Политический отдел занимался проведением агитационно-
пропагандистской работы среди военнопленных и надзирал за лагерным клу-
бом (кино, театр). Хозяйственный отдел занимался полным обеспечением ла-
геря (продовольствие, необходимое сотрудникам оружие, одежда для со-
трудников и пленных, горючее и транспортное топливо).

На финансовый отдел были возложены отчёты по поступлениям и рас-
ходам, выдача заработной платы сотрудникам лагеря и военнопленным.

На долю санитарного отдела приходилась самая тяжёлая и трудная ра-
бота, они проводили работу по оказанию медицинской помощи пленным,
проведению медосмотра вновь прибывших в лагерь пленных и дезинфекции
их одежды, проверке чистоты бараков и лагерной пекарни, проведение среди

34Лагеря для военнопленных НКВД – МВД СССР. 1939–1956. под ред. Загорулько М.М. – Волгоград: Изда-
тель, 2013. Т. 6. – С. 475. РГВА. Ф. 451п. 88 ед.хр.
35 Дулатбеков Н.О. Японские военнопленные в Карагандинской области. – Караганда: Болашак, 2011.
– С. 379.
36 Положение о военнопленных № 2.3. 23 сентябрь 1939 год. Москва. Военнопленные в СССР. 1939–1956.
Документы и материалы / Сост. М.М. Загорулько, С.Г. Сидоров, Т.В. Царевская; Под ред. М.М. Загорулько.
– Москва: Логос, 2000. – С.74-76; ЦХИДК. Ф. 1п, Оп.1е, Д. 1, Л. 63-67.
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пленных профилактических работ, а также проведение прививок, регистра-
ции случаев смерти среди пленных.

Задача караульной службы основывалась на специально разработанный
план по наблюдению за внутренним распорядком и предотвращению побега
пленных из лагерей. Служба пожарной безопасности занималась разработкой
мер по предотвращению пожара во всех зданиях лагеря и ликвидации огня в
случае возгорания.

29 декабря того же года первый заместитель руководителя НКВД
В.В. Чернышёв подписал приказ «Об организации приема военнопленных на
местах»37. Этот приказ состоял из четырёх частей: общей части, порядка
приёма и регистрации пленных, учёта пленных, дисциплина38.

Первая, общая часть, содержала инструкции для начальников лагерей,
условия конвоирования военнопленных, сопровождения в баню, обязанности
по несению караульной службы.

Вторая часть состояла из списка подлежащих изъятию и разрешённых
предметов во время приёма военнопленных. У военнопленных изымались
всякое оружие, бинокли, фотоаппараты, игральные карты, военные карты,
ножи, спиртные напитки, книги, разного рода документы, электрические фо-
нарики, свистки, компасы, противогазы, военные принадлежности, лекарст-
ва, деньги в большом количестве (более 1000 рублей).

Военнопленные имели право оставить у себя военную форму, постель-
ное белье (простыни, наволочки), нижнее белье, посуду, деньги, табачные
изделия (сигареты и папиросы), спички, часы, кольца, портсигары, личные
фотографии (за исключением фотографий, сделанных в военной форме),
предметы культа, ордена и нагрудные знаки, предметы гигиены (мыло, брит-
ва), канцелярские товары.

В третьей части был определён, состоящий из 8 пунктов, порядок
приёма и регистрации военнопленных. В четвёртой части в 20 пунктах изла-
гались указания по поддержанию дисциплины, требования по содержанию
лагеря, охраны заградительных стен, порядок общения сотрудников караула
с военнопленными, медицинского осмотра и соблюдения чистоты, контроля
за обеспечением продовольствием. На основе данного приказа определялся
общий распорядок дня на местах приёма военнопленных.

Вторая глава диссертации, которая называется «Социальное положе-
ние японских военнопленных в военных лагерях», посвящена вопросам
питания и оказания медицинской помощи военнопленным.

В первом параграфе второй главы под названием “Продовольственное
обеспечение” рассматривается вопрос обеспечения питанием японских воен-
нопленных в лагерях. К осени 1945 года на территории Советского Союза
были сконцентрированы несколько миллионов пленных и одной из самых

37 НКВД – народный комиссариат внутренних дел.
38 ГАРФ. Ф. 9401, Оп. 1, Д. 533, Л. 510-526.
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больших проблем, с которыми они столкнулись, был вопрос о предоставле-
нии им постоянного жилья и регулярного обеспечения едой.

На основе положения Министерства обороны СССР от 23 августа 1945
года39 об обеспечении японских военнопленных на местах продовольствием,
28 сентября 1945 года для частей Народного комиссариата внутренних дел и
тыловых частей Красной армии был издан приказ40 “Об обеспечении продо-
вольствием военнопленных японской армии”41. В соответствии с этим указом
для каждого военнопленного был установлен суточный объем питания. В за-
висимости от должности (звания) пленных, суточные нормы рядовых солдат,
младших офицеров, офицеров, генералов отличались друг от друга. По срав-
нению с немецкими, итальянскими и другими национальностями, содержав-
шимися в плену в советских лагерях, для японских пленных, с учётом их на-
ционального своеобразия, была разработана специальная форма питания.

Военнопленным, выполнявшим тяжелый физический труд и занятым
на хозяйственных работах лагеря, выдавалась дополнительная 25-процентная
прибавка к норме сахара и овощей. При выполнении рабочего плана на 50%
дополнительно выдавалось 25 граммов еды, когда план выполнялся на 50-80
процентов – 50 граммов, при условии её выполнения на 80-100 процентов
– 75 граммов и 100 граммов, когда работа выполнялась на 101 процент.

Контроль за своевременной выдачей пищи пленным был возложен на
командный состав. Пленные в своих воспоминаниях отмечают, что «наша
еда состояла из черного хлеба и кашеообразной смеси. Хлеб был настолько
затвердевшим, что его вообще нельзя было разрезать”42.

Продовольственная проблема была тяжёлой не только у пленных, но и
у местного населения, потому что до окончания войны все товары народного
потребления отправлялись на фронт, а сам узбекский народ также нуждался в
такого рода продукции.

Военнопленных, в том числе японцев, кормили трижды в день, по сле-
дующему распорядку дня:

7.00-8.00 - Завтрак, уборка стола;
12.00-13.00- Завершение работ первой половины дня, возвращение в

лагерь и обед;
18.00-19.00- Ужин, свободное время.
21.00-6.00 - Отключение света и отбой.
После многочисленных обращений о скудности питания военноплен-

ных в лагерях, ухудшения здоровья и увеличения среди них смертности ми-

39 СССР Мудофа вазирлигининг 1945 йил 23 августдаги “Япон ҳарбий асирларини қабул қилиб олиш,
ҳудудларга тақсимлаш ва уларнинг меҳнатидан фойдаланиш” ҳақидаги 9898-сонли қарори.
40 1945 йил 28 сентябрда СССР Ички ишлар Халқ Комиссарлиги ва Қизил армия фронт орти қисмининг
бошлиқларининг “Япон армиясининг ҳарбий асирларини озиқ-овқат билан таъминлаш” ҳақидаги
001117/0013-сон буйруғи.
41 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Ца-
ревская Т.В.; под ред. Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – С. 340.
42 Худойкулов Ш. Японларга паноҳ бўлган юрт. – Тошкент: Тафаккур қаноти, 2012. – Б. 21-22.
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нистр внутренних дел СССР С.Н. Круглов 25 января 1947 года направляет
начальникам лагерей для военнопленных секретную инструкцию за № 21. В
этом документе он приказывает своевременно поставлять продовольствие во
все лагеря и поровну распределять его среди пленных и вместе с этим про-
вести ревизию в ряде лагерей. В результате проверок были выявлены случаи,
когда администрация и сотрудники многих военных лагерей подделывали
документы и не выдавали определённую часть продовольствия пленным43.

Во втором параграфе данной главы, озаглавленном “Состояние меди-
цинской службы”, анализируется система медико-санитарных услуг для
японских военнопленных, в частности, санитарное состояние лагерей, дви-
жение контингента заболевших военнопленных (между лагерями), амбула-
торная помощь, медицинские учреждения в составе лагерей, лечебная работа,
болезни.

В некоторых республиках страны для военнопленных, в частности, для
японских военнопленных были организованы специальные оздоровительные
лагеря и госпитали. Из разных уголков СССР в такие лагеря свозились плен-
ные, которые после прохождения лечения и выздоровления, возвращались на
места. Одним из таких оздоровительных лагерей является 26-ой оздорови-
тельный лагерь для военнопленных, расположенный в кишлаке Чувама Из-
босканского района Андижанской области.

Большая часть привозившихся в этот лагерь пленных болели дистро-
фией44, частично дизентерией45 и тифом46, поэтому главная задача медицин-
ских работников этого лагеря была направлена на полную ликвидацию эпи-
демических болезней.

Военнопленные, сдававшие кровь для своих соратников в лагерях, в
качестве доноров обеспечивались дополнительным питанием47.

1. Доноры, сдавшие от 200 до 250 мл крови, получали сливочного
масла - 0,3 кг, сахара - 0,3 кг, мяса - 0,3 кг, крупы - 0,3 кг.

2. Доноры, сдавшие от 400 до 500 мл крови, получали сливочного
масла - 0,5 кг, сахара - 0,5 кг, мяса - 0,5 кг, крупы - 0,5 кг48.

Военнопленные, получавшие лечение в оздоровительных лагерях,
обычно освобождались от работ первой49 и второй50 категорий и привлека-
лись на работы третьей51 категории. В течение 1944 года 2678 военноплен-

43 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а, Д. 257, Л. 29, 45-46.
44 Расстройство питания тканей, органов или организма в целом.
45 Инфекционное заболевание, вызываемое шигеллами, протекающее с явлениями интоксикации и преиму-
щественным поражением отдела толстой кишки.
46 Собирательное название некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушениями
сознания на фоне сильной лихорадки и интоксикации.
47 ГАРФ. Ф. 9401, Оп. 2, Д. 205,Т. 14, Л. 28-28 об.
48 Военнопленные в СССР. 1939-1956.Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г.,
Царевская Т.В;  под ред.  Загорулько М.М.  –  Москва:  Логос,  2000.  –  С.  381.  В данном источнике единица
измерения крови дано в «см», для ясности мы обозначили его как “мл”.
49 1-категория – разрешаются все виды работ.
50 2-категория – разрешаются работы средней тяжести.
51 3-категория – разрешаются лёгкие работы.
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ных прошли оздоровительные процедуры, из которых 1202 человека были
признаны годными для работ 1-ой категории. В 1945 году получили лечение
1793 человека, из которых 498 человека были признаны годными для работ
1-ой категории, 792 человека – ко 2-ой категории.

В третьей главе диссертации, озаглавленной “Труд и судьбы японских
военнопленных”, раскрываются вопросы использования труда японских
военнопленных и процесс возвращения этих пленных на родину.

В первом параграфе третьей главы, который называется “Привлечение
японских военнопленных на строительные и народнохозяйственные рабо-
ты” анализируются вопросы привлечения пленных не только к восстановле-
нию разрушенных во время войны городов и сёл, но и к развитию сельского
хозяйства на тех территориях, где не велись военные действия, осуществле-
нию строительных работ на больших объектах, возведение жилья, на работы
в угольных шахтах, строительство автомобильных и железных дорог, мостов,
оросительных сооружений, дамб и на другие строительные работы в качестве
дешёвой рабочей силы.

Привлечение японских военнопленных к работам производилась на ос-
нове положения Народного комиссариата внутренних дел СССР от
29 сентября 1945 года “Об использовании труда военнопленных”. Согласно
положению, пленные, после их доставки в Узбекистан, в течение 21 дня на-
ходились на карантине, содержались в лагере и не вывозились за его преде-
лы. В течение этого времени они могли быть привлечены только на работы
на территории лагеря, выполняя работы по благоустройству52.

В Андижанской области Узбекской ССР был организован 26-ой оздо-
ровительный лагерь для военнопленных, после лечения в котором большая
часть из них направлялась в 288-лагерь для военнопленных в Бекабад. Здесь
они участвовали в строительстве плотины на Фархадской ГЭС. С 1946 года
администрация лагеря начинает заключать договора с крупными организа-
циями для использования труда части пленных. Пленные из лагерей не рабо-
тали на одном и том же месте постоянно и поэтому контракты заключались
на определенный короткий период времени. Одной из таких организаций был
Андижанский хлопковый трест, где работали 500 военнопленных53.

В 1945-1948 годах с участием японских военнопленных был построен
городок Южный Оламушук Джалалкудукского района Андижанской облас-
ти. В этом городке они построили около 50 одноэтажных домов барачного
типа, предназначенных для проживания более 500 человек, также, они при-
нимали участие в строительстве автомобильных дорог, общая стоимость ко-
торых была равна 54 тысячам рублей 54 копейкам54, на дороге

52 Сидоров С.Г., Шевченко В.В. Использование труда спецконтингента в Сталинградской области. В 1942-
1945 годах // Вестник Волгоградского Государственного университета. 2018. – № 1. – С. 109-110.
53 ГАРФ. Ф. 9401, Оп. 1, Д. 2227, Л. 41-42.
54 Государственный архив Андижанской области. Ф. 624. Опись. 1. Д. 4. Л. 6.
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Ойим-Кургантепа возвели 5 мостов длиной в 5 км., на дороге Ойим-Дардок
5 мостов длиной 6,8 км.

Кроме строительства Фархадской ГЭС, Бекабадского металлургическо-
го завода пленные 288-военного лагеря Министерства внутренних дел СССР
работали при восстановлении нескольких кишлаков в окрестностях Бекабада
после стихийного бедствия, а также трудились на возведении плотины на ре-
ке Сырдарья, тоннели на реке Ширинсай, Малой ГЭС, моста через канал,
кишлака возле Металлургического завода, бани, здания сельской админист-
рации и клуба, высоковольтных электрических линий, дорог и
Бекабадского дома культуры.

По данным на сентябрь 1945 года в 46-производственном лагере в
Ташкенте содержались 7000 немецких и японских военнопленных, которые
принимали участие в строительстве треста “Узбекпромстрой”, Большого
оперного театра, на заводе по производству оборудования для горнодобы-
вающей отрасли, в возведении специальных многоэтажных домов для воен-
ных55 и других строительных работах56.

В 372-лагере для военнопленных в городе Ангрене (Соцгороде)
Ташкентской области находились пленные 11-ти армий Запада, японских во-
еннопленных в количестве 6215 рядовых и унтер-офицеров, а также
219 офицеров57.

60 процентов пленных лагеря участвовали в строительстве на строи-
тельных работах Ангренского угольного разреза, 40 процентов занимались
добычей угля в шахтах № 8, № 9, № 10 треста “Узбекуголь”, строительстве
предприятий “Ангренстрой”, “Алмалыкстрой”, Ангренский цементный за-
вод, посёлка “Соцгород”, жилых домов в кишлаке Джигаристан, строитель-
стве школы № 3, дорог, мостов, каналов, дамб, железной дороги
Ангрен-Ташкент, зданий в посёлке Янгиабад. Также, они работали в шахтах
по добыче полезных ископаемых (№ 1 и № 2 – урановых руд) в посёлке Ян-
гиабад58.

Второй параграф данной главы озаглавлен “Возвращение военноплен-
ных на родину”, в котором анализируется процесс возвращения попавших в
плен в годы войны на родину, отправка домой инвалидов, получивших ране-
ния в годы войны и нетрудоспособных пленных.

В письме члена Государственного Комитета Обороны и руководителя
Народного комиссариата внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину от
10 августа 1945 года предлагалось освободить из лагерей и отправить на ро-
дину 708000 военнопленных по причине их инвалидности и непригодности к
труду. После одобрения этого предложения согласно приказу руководителя
НКВД Л.П. Берии от 14 августа 1945 года 708000 человек были освобождены

55 Такие дома строились в 1946-1950 годах во многих городах страны.
56 РГВА. Ф. 1п, Оп. 3г, Д. 10, Л. 76.
57 РГВА. Ф. 1п, Оп. 15а, Д. 289, Л. 26–30 об.
58 Материалы полевых исследований, город Ангрен. Деревня Эски Жигаристан. 28.04.2010.
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из лагерей, специальных госпиталей и возвращены на родину. Следует под-
черкнуть, что возвращались на родину в основном рядовые и унтер-офицеры.
Среди тех, кому было разрешено вернуться на родину было 412000 немцев,
150000 венгров, 32 600 чехословаков (чехов, словаков, русинов), 30000
румын, 30000 австрийцев, 19800 поляков, 19640 итальянцев, 9500 югославов
(сербов, хорватов, боснийцев, словенцев), 1800 бельгийцев, 1300 голландцев,
720 люксембуржцев, 280 болгар, 230 датчан, 40 американцев, 31 швед,
24 швейцарца, 20 греков и 15 англичан59.

Согласно приказу Л.П. Берии за № 001035 от 11 сентября 1945 года о
репатриации румын, содержащихся в лагерях страны, были возвращены на
родину 40000 румын. Среди них также было 90 румын, которые содержались
в 26-лагере для военнопленных Андижанской области Узбекской ССР.
17 сентября 1945 года были отправлены на родину 1600 австрийских
военнопленных60.

Процесс возвращения на родину попавших в плен в годы Второй
мировой войны солдат и офицеров немецкой и итальянской армий, а также
японской милитаристской армии начался ещё до окончания войны в 1943 го-
ду и продолжался до 1956 года.

В процессе возвращения японских пленных на родину до 30 декабря
1946 года было отправлено 57420 человек, до 1 апреля 1947 года с полуост-
рова Ляодун и территории Северной Кореи, находившихся под советским
влиянием – 245 тысяч человек, из которых 34859 были военнопленными.
Всего за апрель-ноябрь 1947 года из СССР и занятых им территорий было
отправлены на родину 582728 человек61.

Между тем, руководствуясь специальным поручением руководства
СССР, заместитель министра внутренних дел СССР В.В. Чернышёв направ-
ляет по телеграфу секретный приказ начальникам всех военных лагерей, с
указанием, чтобы они не вели подготовку к отправке на родину трудоспо-
собных японских военнопленных, которые содержались в лагерях и работали
на предприятиях по производству горючего, министерства строительства и
других организациях СССР. Подчёркивалось, в 1947 году в список пленных,
которым могло быть дано разрешение вернуться на родину, включать только
больных, нетрудоспособных и немощных японцев62.

Как видно из вышесказанного, одной из причин намеренного затягива-
ния процесса возвращения пленных на родину было использование готовой
рабочей силы в интересах страны.

Процесс возвращения японских военнопленных из СССР в Японию
прекращался в зимние месяцы и возобновлялся в апреле-мае месяце. Основ-

59 ГАРФ. Ф. 9401, Оп.1, Д. 728, Л. 121-125.
60 ГАРФ. Ф. 4459, Оп.24, Д.133, Л. 19.
61 Японские военнопленные в СССР: 1945-1956. Сборник документов. Под ред. Гаврилов В.А.,
Катасонова Е.Л. – Москва: МДФ, 2013. – С. 385–386.
62 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы / Сост. Загорулько М.М., Сидоров С.Г.,
Царевская Т.В. под ред. Загорулько М.М. – Москва: Логос, 2000. – С. 261.
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ной причиной этого являлось наступление холодов на Дальнем Востоке,
вследствие чего возникали трудности с выходом в море кораблей, тем более,
что техническое состояние которых оставляло желать лучшего63.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научных изысканий и общего анализа мате-
риалов диссертации на тему “История японских военнопленных в военных
лагерях Узбекской ССР в 1945-1950 гг.”, подготовленной для соискания уче-
ной степени доктора философии (PhD), были сделаны следующие выводы:

1. Строительство большого количества лагерей для военнопленных в
Советском Союзе и, в частности, в Узбекской ССР накануне Второй мировой
войны и в последующие годы было требованием времени, потому что для
восполнения неисчислимых потерь во время войны необходимо было ис-
пользовать в интересах государства труд взятых в плен военных вражеских
армий, для содержания которых были нужны специальные военные лагеря.

2. Содержание под стражей солдат и офицеров Квантунской армии
Японии в военных лагерях на территории Узбекской ССР в 1945-1950 годах
является проблемным и неизученным периодом и впервые рассматривается в
узбекской историографии. Значимость проблемы, в первую очередь, опреде-
ляется её сложностью в историческом и источниковедческом отношении, не-
достаточной изученностью архивных фондов в пределах данной темы или
наличием разных преград для их изучения.

3. Политика по отношению к военнопленным в Узбекской ССР накану-
не окончания Второй мировой войны проводилась в соответствии с законами
и установлениями Советского государства. Исходя из опыта тех времён была
поставлена цель – сохранить здоровье военнопленных, уменьшить среди них
смертность для эффективного использования их труда.

4. Трудности, возникавшие в результате скорой организации военных
лагерей и доставки за короткие сроки большого количества пленных в стра-
ну, в том числе на территорию Узбекистана, нехватка продовольствия и не-
достаточность социального обеспечения вследствие потери урожая из-за за-
сухи, низкокалорийной пищи, халатности сотрудников лагеря, хищения про-
дуктов в лагерях, нанесли ущерб материальному и моральному состоянию
военнопленных. Впоследствии, в результате особого внимания правительст-
ва, контроля за исполнением решений и приказов это положение было
исправлено. С осени 1946 года в лагерях на территории Узбекистана улуч-
шаются работы по обеспечению японских военнопленных продуктами пита-
ния и оказанием им медицинских лечений и обслуживанием, продукция, по-
лученная в результате добросовестной работы самих военнопленных на уча-
стках подсобных хозяйств, организованных при лагерях, стала использовать-

63 ГАРФ. Ф. 4459, Оп. 27, Д. 7691, Л. 93.
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ся для питания в лагерях, повышение суточной нормы еды, открытие в лаге-
рях продовольственных ларьков и выдача пленным заработной платы за труд
давало возможность им покупать себе еду. В то время, когда в середине ХХ
века в мире наблюдался кризис в продовольственной и других социальных
сферах, удовлетворение ежедневных потребностей пленников лагеря требо-
вало определенных усилий.

5. В то время, когда не хватало еды и медикаментов, правительство
Узбекистана принимало возможные меры для сохранения здоровья пленных.
К числу самых распространенных заболеваний среди пленных относились
дистрофия, различные виды лёгочных заболеваний (туберкулез), грипп, ост-
рые желудочно-кишечные заболевания. Причиной распространения таких
болезней и заболевания многих пленных являлось отсутствие в рационе пи-
тания привычных для них продуктов, что не учитывалось администрацией
лагерей, и такое положение особенно тяжело сказывалось на японских воен-
нопленных, а также нехватка среди врачей и медсестёр специалистов по вы-
шеназванным заболеваниям, нехватка медикаментов, последствия получен-
ных на войне ранений. Основная цель медицинских работников в лагерях за-
ключалась в том, чтобы поддерживать здоровье пленных в максимально воз-
можной степени до тех пор, пока они не вернутся на родину.

6. Размещение военнопленных в лагерях, расположенных в разных
местах страны, использование их труда не только для возрождения городов и
сёл, крупных и мелких объектов, пострадавших в результате войны, но и от-
правки определённой части пленных для восстановления сельского хозяйст-
ва, производственных объектов и экономики Узбекистана и государств
Центральной Азии, где не велись военные действия означало, что использо-
ванию их труда придавалось особое значение. Предполагалось, что в резуль-
тате привлечения к работам военнопленных и повышения производительно-
сти труда будет достигнута определённая прибыль, которая покроет расходы
на их содержание. В результате этого нередкими были случаи, когда пленных
заставляли работать сверх установленной нормы. Военнопленные внесли
достойный вклад в эффективное развитие народного хозяйства Узбекистана.

7. По причине того, что с целью максимально использовать труд воен-
нопленных, они направлялись на работу в такие отрасли промышленности, к
которым они не были приспособлены или не были сведущи, среди пленных
встречались случаи получения тяжёлых травм или, даже, случаи со смер-
тельным исходом.  Также,  следует иметь в виду,  что в те времена,  как и все
народы советской страны, обыкновенные граждане Узбекистана из-за
нехватки рабочей силы по всей стране работали не меньше, чем пленные.

8. Под влиянием советской власти проводимой среди военнопленных
политической коммунистической пропаганды, военнопленных в лагерях
убеждали, что они приносят своим трудом пользу советскому государству,
народу в различных областях и это спасало пленных от упадочных настрое-
ний и обрести уверенность в себе. В результате многие из пленных после
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возвращения на родину продолжили свою деятельность в качестве членов
коммунистических партий. Это являлось одним из факторов, служивших
укреплению сферы влияния советского государства в Японии и странах
Европы, вместе с этим они сотрудничали с советами и получали материаль-
ную поддержку.

9. Среди военнопленных японцы отличались от немцев и других плен-
ных восточной сдержанностью и более сильным желанием вернуться домой.
К тому же ещё одним фактором было тёплое отношение к ним администра-
ции лагеря и местного населения.

10. Как и в других местах Советского государства в Узбекской ССР
процесс репатриации начался в 1945 году, но в сравнении с Украиной,
Белоруссией, другими лагерями, расположенными на территории Дальнего
Востока он завершился раньше, то есть в 1949-1950 годах. Пленные в запад-
ных и восточных частях страны удерживались в лагерях до 1956 года. Одной
из причин этого являлась необходимость привлечения к суду военного три-
бунала солдат и офицеров за зверское отношение в концлагерях к советским
пленным и солдатам армий других государств, к представителям еврейского
народа, которых фашисты считали непримиримыми врагами, а в
Манчьжурии – над представителями корейской и китайской наций, и воз-
вращения их на родину после отбытия наказания.

11. Для тех пленных, которые в процессе репатриации на родину
изъявляли желание остаться в этих местах, трудиться, обзавестись семьёй, во
многих случаях не оказывалось препятствия. Однако в процессе проведения
исследования, изучения архивных материалов, полевых бесед было выявле-
но, что на территории Узбекистана не было случая, когда пленный решил
остаться здесь или жениться на местной узбекской девушке, что противоре-
чило бы нашему национальному менталитету. Такие случаи происходили в
западных и восточных частях советского государства, о чём говорится во
многих других исследованиях.

На основе вышеприведённых материалов можно сказать, что сделаны
первые шаги к изучению истории военных лагерей и содержавших в них
военнопленных во время Второй мировой войны и в последующие годы в
Узбекской ССР и в этом направлении ещё предстоит провести множество
исследований.

Результаты исследования позволили сделать следующие предложения
и рекомендации:

1. Опубликовать в виде отдельного сборника материалы по истории
японских военнопленных и лагерей в Узбекской ССР в 1945-1950 годах. Это
послужит изучению нераскрытых страниц нашей истории отражающий пер-
вые годы истории Узбекистана после Второй мировой войны;

2. Необходимо ввести материалы данного исследования в учебную ли-
тературу по истории, созданную для системы высшего и среднего специаль-
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ного, а также народного образования Республики Узбекистан, школьные
учебники для 10 класса;

3. Организовать спецкурсы в высших учебных заведениях по истории
лагерей для военнопленных в Узбекской ССР;

4. Собрать, описать, классифицировать архивные источники, материа-
лы архивных и музейных фондов Узбекистана, Российской Федерации и дру-
гих государств по истории политики, которая проводилась в Узбекистане по
отношению к военнопленным после Второй мировой войны;

5. Благоустроить в Узбекистане кладбища, где захоронены военноплен-
ные, с целью повышения интереса к нашей стране японцев, немцев и других
народов, которые могут изъявить желание посетить могилы соотечествен-
ников и для этого разработать программы по развитию и организации палом-
нического туризма;

6. Организовать на основе исторических иллюстраций, статистических
таблиц, карт специальные выставки и экспозиции в библиотеках, музеях и
архивах Узбекистана, которые отражают деятельность военнопленных на
местах;

7. Целесообразно создавать документальные фильмы, связанные с дея-
тельностью военнопленных и посредством демонстрации этих фильмов по
телевидению у нас на Родине, а также таких государств, как Япония и
Германия показать всему мировому сообществу отзывчивость, милосердие
узбекского народа.
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INTRODUCTION
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD))

The aim of the research is to reveal the history of military prisoners of war
and the camps in the Uzbekistan SSR on the basis of archival data, scientific litera-
ture and the materials of mass publications on the example of Japanese prisoners of
war.

The object of the research is to study the fate of Japanese prisoners of war
brought to Uzbekistan, as in other regions of the Soviet Union, as a part of the his-
tory of the totalitarian regime in the Soviet period.

Scientific novelty of the researchis:
It is revealed that the military camps established in the Uzbekistan SSR, un-

like others, were included in the category of places not only for forced labor, but
also for rehabilitation, and the Japanese, German, Italian and Austrian prisoners of
war who were infected with the infectious diseases such as tuberculosis and typhus
before their arrival in Uzbekistan, were treated there;

It is proven that the Japanese prisoners of war could not give up the ideas of
the Soviet Union when they returned to their homeland and established communis-
tic parties in their homeland as a result of the communistic propaganda carried out
in the camps;

It is defined that the main purpose of maintaining the health of the military
prisoners of war, reducing their deaths and providing them with food in the camps
was to use them as a labor force, because the Japanese prisoners of war had a men-
tality close to the traditions of the local population compared to other prisoners and
due to the absence of personal animosity towards the population, the local popula-
tion and administration of the camps were in a relatively positive attitude towards
them compared to other prisoners;

It is revealed that after the Second World War, the Soviet government estab-
lished special military camps to use captured enemy troops in order to restructure
the ruined economy and about 25,000 Japanese soldiers from the Kwantung Army
were brought to Uzbekistan SSR too and their political and economic administra-
tion was completely under the control of the Soviet Union.

Implementation of the research results. On the basis of the conclusions
and suggestions developed on the theme:

the sources reflecting the conditions of the Japanese prisoners of war in the
camps who were brought to Uzbekistan in the Second World War and after it, the
life of Japanese prisoners of war, their involvement in labor, sanitary and medical
services for the prisoners of war and their fate were used in enriching the exhibi-
tion "Uzbekistan in the XIX-XX centuries" of the Museum of History of Uzbekis-
tan with new documents. (Reference No. 3 / 1255-3401of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan on December 6, 2021). The provided rare
resources enabled the researchers studying the “history of Uzbekistan during the
Soviet period” to learn new information and conduct scientific research;

Algorithm of the complex assessment system of the objects related to Japa-
nese prisoners of war in the city of Tashkent and Angren, Bekabad, Chirchik cities
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of Tashkent region and Fergana, Kokand, Quvasoy cities of the Fergana Valley,
particularly, the foundation of the town of South Olamushuk in Jalal-Abad district
of Andijan region, the scientific findings obtained on the basis of the study of tou-
ristic objects built by the Japanese prisoners of war in Kokand and Quvasoy cities
were used in creating the passport of the touristic objects of the accommodations,
roads, bridges, buildings of entertainment, factories and the cemeteries where they
were buried, built by the Japanese prisoners of war in Tashkent city and other re-
gions. (Reference No 03-22 / 6193 of the State Committee of Tourism Develop-
ment of the Republic of Uzbekistan on August 16, 2019). As a result, the applica-
tion of the suggestions contributed to the introduction of regional programs for the
formation of tourism clusters in the regions, including the preparation of tourist al-
bums to introduce tourists;

The scientific conclusions obtained on the basis of studying the camps of the
Japanese prisoners of war and their cemeteries in Uzbekistan were used in estab-
lishing the "Japanese Garden" in the Japanese cemetery in Kokand and Quvasoy
cities, in strengthening Japanese-Uzbek cultural relationships, in the establishment
of the "Japanese-Uzbek Friendship Center" demonstrating the Japanese language,
culture and traditions among the youth and ensuring the execution of the assigned
tasks. (Reference No. 07/113 of the Fergana regional party organization of the
Ecological  Party  of  Uzbekistan  on  July  12,  2019).  The  application  of  scientific
suggestions and recommendations served to comprehensively develop the tourism
potential of the regions of the Republic of Uzbekistan, in particular, the Fergana
region, as well as to further strengthen cultural, humanitarian and innovation rela-
tionships between Japan and Uzbekistan;

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion, list of references and literature and appen-
dices. The research part of the dissertation is 155 pages.
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