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УДК 930.253
М.А. Орлов

ДОКУМЕНТЫ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
КУЗБАССА О ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НКВД–МВД СССР, 

ДЕЙСТВОВАВШИХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Аннотация. На протяжении 1939–1956 гг. в СССР содержалось зна-
чительное количество иностранных военнопленных и интернированных 
гражданских лиц, оказавшихся на территории страны в связи с ее участи-
ем в ряде военных конфликтов 1939–1945 гг. В фондах Государственного 
архива Кузбасса выявлены документы, которые имеют то или иное отно-
шение к лагерям военнопленных и интернированных, действовавшим за 
пределами Кемеровской области: в Бурят-Монгольской АССР, Краснояр-
ском крае (включая Хакасскую автономную область), Ворошиловградской, 
Львовской, Новосибирской, Ростовской, Сталинской областях. Автор ука-
зывает фонды, в которых содержатся подобные документы, раскрывает со-
став и информационную ценность данной документации, объясняет при-
чины ее наличия в фондах Государственного архива Кузбасса.

Ключевые слова: военнопленные, интернированные, лагеря военно-
пленных и интернированных, архивные документы, Государственный ар-
хив Кузбасса.

В 1939–1956 гг. в различных учреждениях, действовавших 
в СССР, содержалось значительное количество иностранных во-
еннопленных и интернированных гражданских лиц, оказавшихся 
в Советском Союзе в связи с его участием в ряде военных конфлик-
тов 1939–1945 гг. Учреждения, через которые прошла основная 
часть данного контингента, носили название лагерей военноплен-
ных и интернированных. Подчинялись эти лагеря соответствующе-
му управлению НКВД–МВД СССР: с сентября 1939 г. – Управле-
нию по делам военнопленных (УПВ), с конца 1940 г. – Управлению 
по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), с января 
1945 г. – Главному управлению по делам военнопленных и интер-
нированных (ГУПВИ), с июня 1951 г. – снова УПВИ.

Историю лагерей УПВ, УПВИ и ГУПВИ (далее – лагерей 
ГУПВИ) отражает множество источников, включая материалы фондов 
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государственных архивов субъектов Российской Федерации. Не-
смотря на то что в региональных государственных архивах фонды 
самих лагерей ГУПВИ, как правило, отсутствуют, материалы этих 
архивов могут служить важным источником по истории данных ла-
герей. Более того, фонды регионального государственного архива 
наряду со сведениями о тех лагерях, которые действовали на тер-
ритории соответствующего региона, могут содержать информацию 
о лагерях, находившихся в других частях страны.

Разного рода материалы, имеющие то или иное отношение к ла-
герям ГУПВИ различных регионов СССР, выявлены в фондах Го-
сударственного архива Кузбасса. Определенную часть подобных 
материалов составляет документация Западно-Сибирской горно-
технической инспекции. С 1941 г. инспекция находилась в Ленин-
ске-Кузнецком, в 1950 г. была переведена в Кемерово. До апреля 
1947 г. наряду с предприятиями Кузнецкого угольного бассейна 
в ведении инспекции находились также предприятия Минусинско-
го и Канско-Ачинского бассейнов, действовавшие на территории 
Красноярского края, включая Хакасскую автономную область.

После смертельного несчастного случая, произошедшего на том 
или ином предприятии, подведомственном инспекции, составлялся 
соответствующий акт, который вместе с другими документами, при-
ложенными к нему, направлялся на рассмотрение инспекции. Акты 
и прочие документы, поступавшие в инспекцию, вошли в состав ее 
архивного фонда. Часть актов касается именно тех несчастных слу-
чаев, которые происходили с контингентом лагерей ГУПВИ.

Среди документов инспекции выявлены пять актов о смертель-
ных несчастных случаях с пленными японцами на предприятиях 
Минусинского и Канско-Ачинского бассейнов [8, л. 468, 468 об.; 9, 
л. 158, 158 об.; 10, л. 13, 14, 65, 65 об.; 13, л. 97, 98]. Три несчастных 
случая произошли в Черногорске на шахтах № 3, 7 и 12 треста «Ха-
касуголь», еще два – в Ирше на шахтах «Иршинская» (№ 3) и «Юж-
ная» Канского рудоуправления.

Акты, о которых идет речь, подписывались представителями не-
скольких сторон: во-первых, самой шахты, а также рудоуправления 
или треста; во-вторых, лагеря, выделявшего шахте рабочую силу; 
в-третьих, профсоюзной технической инспекции; в-четвертых, го-
сударственного органа контроля – районной горнотехнической 
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инспекции. От имени лагеря данные акты подписывали заместитель 
начальника лаготделения по труду, инженер лаготделения по тру-
ду, оперуполномоченный. Среди документов, которые прилагались 
к актам, имеются протоколы опросов свидетелей, объяснения глав-
ных инженеров шахт, эскизы мест несчастных случаев.

В каждом из обнаруженных актов указаны фамилия, имя, пол 
и год рождения погибшего. Поскольку японские имена и фамилии 
не были привычны для населения СССР, в документах один и тот же 
военнопленный может именоваться по-разному. Документы позво-
ляют установить, что погибшие Кусуока Цокуда, Хитако (Хитака) 
Ясуо (Ясоу) и Ясуи Коохей содержались в лагере № 33 на террито-
рии Черногорска, а два других погибших, Адачи Мосасуки (Мису-
соки, Масаске) и Сакомуто Сунсюка, – в Ирше в лагере № 34.

Наряду с населенным пунктом и шахтой в каждом обнаружен-
ном акте указывается участок работ, на котором использовался труд 
погибшего. Подробно описываются обстоятельства несчастного 
случая, приводятся выводы комиссии о его причинах и виновниках, 
необходимых мерах по предотвращению аналогичных происше-
ствий в дальнейшем.

В акте о гибели военнопленного Адачи Мосасуки (Мисусоки, 
Масаске), лесоприемщика шахты «Иршинская» (№ 3) Канско-
го рудоуправления, отмечается, что тело погибшего обнаружили 
двое других пленных японцев. Один из документов, прилагаемых 
к акту, содержит показания, полученные от обоих военнопленных, 
нашедших тело, и от их бригадира, тоже пленного японца. Те, кто 
обнаружил тело, указаны как Сакакибара Кацуми и Сакимото (Се-
кимото, Секитоми) Сизуо, а их бригадир – как Фукутоми. Показа-
ния свидетелей изложены по-русски, а в конце документа упоми-
нается военнопленный японец Есида, выполнивший перевод [13, 
л. 97, 101].

Кроме показаний военнопленных, к акту о несчастном случае 
с Адачи Мосасуки (Мисусоки, Масаске) прилагается акт осмотра 
тела. В акте осмотра тела указано место, где проводился осмотр 
(амбулатория отделения № 6 лагеря № 34), описаны травмы, полу-
ченные погибшим, перечислены те, кто присутствовал при осмотре, 
в частности трое медиков из числа пленных японцев: врач Сосаки, 
фельдшеры Анадоро и Ваттанабе [13, л. 102].
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Акты о несчастных случаях с японскими военнопленными 
и приложенные к ним документы дают возможность установить 
фамилии не только пленных, но и некоторых сотрудников лагерей 
ГУПВИ. К числу работников лагеря № 33, упоминаемых в данной 
документации, относятся инженер по труду Аринархов, замести-
тель начальника лаготделения по труду Ащеулов, оперуполномо-
ченный Шкинев [10, л. 14, 65 об., 66], к числу работников лагеря       
№ 34 – Кедрус и врач-ординатор Н.П. Шрамко (Шррамко) [13, л. 97, 
98, 102, 104].

Обнаруженные материалы позволяют определить, как проис-
ходило движение и рассмотрение уже составленного акта и других 
документов о несчастном случае. Так, в делах вместе с актами под-
шиты сопроводительные письма к ним, которые свидетельствуют 
о том, что учреждениями, направлявшими акты в Западно-Сибир-
скую горнотехническую инспекцию, являлись районные горнотех-
нические инспекции [8, л. 467; 10, л. 64; 13, л. 96].

После изучения полученного акта и документов, приложенных 
к нему, Западно-Сибирской горнотехнической инспекции следовало 
согласиться или не согласиться с выводами той комиссии, которая 
расследовала обстоятельства несчастного случая. С выводами, сде-
ланными по итогам расследования гибели пяти пленных японцев, 
перечисленных выше, Западно-Сибирская горнотехническая ин-
спекция была в целом согласна и лишь по поводу одного несчастно-
го случая отмечала, что наряду с другими виновными необходимо 
привлечь к ответственности главного инженера шахты. Позиция За-
падно-Сибирской горнотехнической инспекции по каждому из пяти 
несчастных случаев изложена в отдельном письме. В качестве пер-
вого адресата данных писем указывалась Главная горнотехническая 
инспекция Министерства угольной промышленности восточных 
районов СССР, другими адресатами являлись местный прокурор, 
главный инженер треста или рудоуправления, начальник районной 
горнотехнической инспекции [8, л. 466; 9, л. 157; 10, л. 10, 63; 13, 
л. 95].

Среди материалов, поступавших в Западно-Сибирскую горнотех-
ническую инспекцию, сведения, касающиеся лагерей ГУПВИ, со-
держат даже те документы, которые составлялись в связи с гибелью 
советских граждан, а не пленных иностранцев. Так, в документации 
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о двух смертельных несчастных случаях с советскими гражданами, 
произошедших в 1946 и 1947 гг. на шахтах № 3 и 8 треста «Хакас-
уголь», отмечается, что на одних участках работ с теми, кто погиб, 
использовался труд японских военнопленных (имена военноплен-
ных не приводятся) [11, л. 490, 494, 496; 12, л. 230, 232, 234, 235].

Кроме документов Западно-Сибирской горнотехнической ин-
спекции, к источникам по истории лагерей ГУПВИ, хранящимся 
в Государственном архиве Кузбасса, можно отнести документацию 
органов ВКП(б) – КПСС. В состав документации партийных орга-
нов входят, в частности, личные дела номенклатурных руководящих 
работников и дела тех, кто принимался в члены партии.

Среди дел о приеме в члены партии выявлено дело будущего 
начальника управления лагеря № 199 Якова Андреевича Пасынко-
ва (управление лагеря и основная часть его отделений находились 
в Новосибирске). Документы дела относятся к 1937–1938 гг., когда 
Я.А. Пасынков проживал в Анжеро-Судженске и работал в органах 
внутренних дел города. В составе дела имеются анкета Я.А. Пасын-
кова, его автобиография, служебная характеристика, пять рекомен-
даций, выписки из протокольной документации партийных органов 
разного уровня [1].

Некоторые из тех, кто работал в лагерях ГУПВИ, находившихся 
за пределами Кемеровской области, впоследствии переехали в дан-
ный регион и заняли здесь номенклатурные руководящие должно-
сти. Назначение на подобную должность сопровождалось заведе-
нием личного дела, которое подлежало рассмотрению на заседании 
бюро горрайкома, горкома, райкома или обкома партии, где прини-
малось решение об утверждении или отклонении предложенной 
кандидатуры.

Личные дела тех номенклатурных работников, которые ранее 
трудились в лагерях ГУПВИ за пределами области, выявлены в 
фондах Кемеровского обкома и Ижморского райкома КПСС, а так-
же фонде-коллекции личных дел партийно-хозяйственного актива. 
Несмотря на то что номер фонда-коллекции личных дел партхозак-
тива (Р-849) содержит литеру «Р» (в отличие от партийных фон-
дов, в номерах которых присутствует литера «П»), возникновение 
большинства дел данного фонда связано с деятельностью партии 
(еще в 1960-е гг., когда фонды органов партии находились на хра-
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нении в партархиве Кемеровского обкома КПСС, данный архив пе-
редал часть личных дел партийно-хозяйственного актива в област-
ной государственный архив, где из них и был сформирован фонд 
№ Р-849). Исключением является лишь седьмая опись дел данного 
фонда: в ней преобладают те личные дела руководящих работников, 
которые были заведены Кемеровским облисполкомом.

К числу разного рода руководителей, которые до переезда в Ке-
меровскую область работали в лагерях ГУПВИ и личные дела кото-
рых обнаружены в указанных фондах, относятся Александр Нико-
лаевич Балыбердин (оперуполномоченный лагеря № 107, Калуга), 
Сергей Федорович Вензелев (старший оперуполномоченный лаге-
ря № 199, Новосибирск), Гавриил Иванович Епифанцев (началь-
ник службы обозно-вещевого снабжения лагеря № 100, Запорожье; 
старший инспектор по учету лагеря № 275, Львов), Константин Фе-
дотович Самоходов (начальник управления лагеря № 190, Влади-
мир; начальник управления лагеря № 6, Улан-Удэ) [2; 3; 4; 14; 16; 
17; 18]. Выявленные дела велись в 1950–1980-х гг.

Из-за неверного определения фондовой принадлежности неко-
торых документов, принимавшихся на хранение в Государственный 
архив Кузбасса, в составе фонда-коллекции личных дел партхоз-
актива оказалось несколько дел рядовых сотрудников Северокуз-
басского исправительно-трудового лагеря (Севкузбасслага). Такие 
дела включают в себя три вида документов: личные листки по учету 
кадров, автобиографии и характеристики. Одно из дел заведено на 
Владимира Прохоровича Антипова, который до Севкузбасслага ра-
ботал в уже упоминавшемся лагере военнопленных № 33 на терри-
тории Хакасской автономной области [15].

В фонде отдела народного образования Кемеровского гориспол-
кома среди множества личных дел учителей хранится дело Иосифа 
Петровича Гюнтера, который с января по май 1955 г. в одной из ке-
меровских школ был учителем немецкого языка, а в 1940-х гг. рабо-
тал в Ульяновске в качестве старшего переводчика лагеря № 215 [5].

Во всех указанных личных делах, которые были заведены на 
бывших работников лагерей ГУПВИ, имеются личные листки по 
учету кадров, и, как правило, именно этим документом подтвержда-
ется работа данных лиц в том или ином лагере. Несмотря на то что 
подобные личные дела относятся к более позднему периоду, они 
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могут использоваться при уточнении отдельных вопросов, так или 
иначе связанных с кадрами лагерей.

Сведения об уже упоминавшемся лагере № 199 (его управле-
ние размещалось в Новосибирске) выявлены также в одном из уго-
ловных дел, в 1945 г. рассмотренных военным трибуналом войск 
НКВД СССР Кемеровской области [6]. По данному делу проходили 
в качестве обвиняемых двое советских граждан, которые сначала 
находились в Прокопьевске в проверочно-фильтрационном лагере 
№ 0315 (лагерь не относится к числу лагерей ГУПВИ), а затем были 
освобождены и направлены для работы на шахту «Восточная» тре-
ста «Прокопьевскуголь», после чего дезертировали с производства. 
Беглецы были задержаны в Новосибирске (на станции Инская Том-
ской железной дороги), возвращены в Кемеровскую область, и че-
рез несколько месяцев трибунал вынес приговор по их делу.

Задержание беглецов произвели сотрудники лагеря № 199, 
и именно по этой причине информацию о данном лагере содержит 
целый ряд документов уголовного дела: акт о задержании, прото-
колы допросов задержанных, постановления об их аресте, письмо 
работников оперативно-чекистского отдела управления лагеря за-
местителю начальника Управления НКВД СССР по Кемеровской 
области. В перечисленных документах упомянуты сотрудники лаге-
ря, которые участвовали в задержании беглецов и проводили даль-
нейшую необходимую работу. В качестве сотрудников оператив-
но-чекистского отдела управления лагеря в деле фигурируют трое: 
Маслов (заместитель начальника управления лагеря по оператив-
ной работе, начальник отдела), Толкачев (начальник следственного 
отделения указанного отдела), Балахонов (оперуполномоченный от-
дела). В деле упоминается также Жилин, старший дежурный офи-
цер лагеря. Документы дела помогают понять, каковы были круг 
полномочий и порядок действий работников лагеря ГУПВИ в до-
вольно нетипичной ситуации – при задержании лиц, которые не со-
держались в лагерях данного ведомства.

В Государственном архиве Кузбасса многие фонды организаций 
промышленности и строительства (включая фонды организаций, 
использовавших рабочую силу лагерей ГУПВИ) имеют в своем 
составе распорядительные документы вышестоящих инстанций: 
наркоматов, министерств, их структурных подразделений. В фонде 
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треста «Сталинуголь» выявлены три совместных приказания УПВИ 
НКВД СССР, Наркомата угольной промышленности СССР и Управ-
ления военного снабжения НКВД СССР [7, л. 1–22 об.]. Данные 
приказания были изданы в первой половине ноября 1944 г. по ре-
зультатам проверок работы лагерей трех областей: Ворошиловград-
ской (лагерей № 125, 144 и 256), Ростовской (лагеря № 182), Ста-
линской (лагерей № 242 и 280).

В констатирующей части каждого приказания излагаются ито-
ги проверки: уделяется внимание организации работы лагерей, их 
материальному обеспечению, состоянию их жилого фонда, трудо-
вому использованию и медико-санитарному обслуживанию лагер-
ного контингента. За констатирующей следует распорядительная 
часть документа, в которой руководству лагерей и получателей их 
рабочей силы даются подробные и конкретные указания по улуч-
шению проводимой работы. Тексты обнаруженных приказаний 
содержат в общей сложности более двух десятков фамилий руко-
водящих работников лагерей. Экземпляры приказаний, поступив-
шие в трест «Сталинуголь», представляют собой брошюры, отпе-
чатанные в типографии (текст одного документа занимает от 11 до 
15 страниц). В трест приказания были направлены с целью озна-
комления с ними ответственных работников (пометки, подтверж-
дающие ознакомление с документами, сделаны на их последних 
листах).

Некоторые документы, хранящиеся в государственных архивах 
и касающиеся лагерей ГУПВИ, были созданы в связи с изучением 
истории данных лагерей, увековечиванием памяти умерших военно-
пленных и интернированных. В Государственном архиве Кузбасса 
подобные материалы, относящиеся к 1991–1992 гг., выявлены сре-
ди документации Кемеровского областного комитета защиты мира 
и Кемеровского областного отделения Российского фонда мира. 
Обнаруженные документы касаются сотрудничества аналогичных 
организаций разных регионов страны с Всеяпонской ассоциацией 
бывших военнопленных. Данные материалы включают в себя эскиз 
памятника, предполагавшегося к установке в ряде регионов (на 
местах захоронений пленных японцев), письма в Кемеровский об-
ластной комитет защиты мира, отражающие взаимодействие обще-
ственности Хабаровского края с Всеяпонской ассоциацией бывших 
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военнопленных, бюллетень данной ассоциации № 139 от 5 ноября 
1991 г. [19, л. 12, 13, 16, 19–32 об.].

Указанный бюллетень издан на русском языке. На страницах 
бюллетеня можно увидеть копию одного из писем, адресованных 
президенту Всеяпонской ассоциации бывших военнопленных 
(письмо содержит воспоминания о пребывании японских военно-
пленных в Читинской области). Кроме того, в бюллетене помещена 
копия справки о реабилитации пленного японца, содержавшегося 
в Чите и в 1949 г. осужденного за шпионаж. В этом же бюллетене 
опубликован список мест захоронений японских военнопленных 
в разных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Изучение документации ряда фондов Государственного архива 
Кузбасса показывает, что она может использоваться в качестве источ-
ника, позволяющего более полно и точно осветить отдельные аспек-
ты истории лагерей ГУПВИ, действовавших в других регионах стра-
ны. Представляется возможным выявление аналогичных материалов 
и в фондах других региональных государственных архивов.
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PAPERS STORED IN RECORD COLLECTIONS OF STATE ARCHIVE 
OF KUZBASS ON NKVD-MVD OF THE USSR CAMPS FOR 
PRISONERS OF WAR AND INTERNEES ACTED IN OTHER 

REGIONS OF THE COUNTRY

Annotation. A lot of foreign prisoners of war and interned civilians resided 
in USSR during 1939–1956. They got to the country because of its involvement 
in several military confl icts occurred since 1939 to 1945. There are some papers 
detected in record collections of State Archive of Kuzbass related in a sense to 
camps for prisoners of war and internees acted out of Kemerovo region bor-
ders, in particular in Buryat-Mongol autonomous republic, Krasnoyarsk territo-
ry (including Khakas autonomous region), Voroshilovgrad, Lvov, Novosibirsk, 
Rostov, Stalino regions. The author enumerates record collections containing 
these papers, throws light on composition and information value of the papers, 
explains their presence in record collections of State Archive of Kuzbass.

Keywords: prisoners of war, internees, camps for prisoners of war and in-
ternees, archival records, State Archive of Kuzbass.
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С.В. Стариков

К 80-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ФАЛЬСИФИКАЦИИ, 

МИФЫ И ПРАВДА ИСТОРИИ

Аннотация. Статья посвящена современным оценкам крупнейшего 
сражения Великой Отечественной войны – Курской битвы. В ней рассма-
триваются фальсификации событий на Курской дуге, мифы, противореча-
щие историческим фактам, и правда истории, основанная на документаль-
ных материалах. Особое внимание обращено на материалы из сети Интер-
нет, связанные с Курской битвой.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, 
фронт, тыл, подвиг, фальсификация, искажение, миф, правда истории.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 
(1941–1945) продолжает являться предметом искажения и фаль-
сификации. Сегодня, в условиях идеологической войны с Западом 
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