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Сведения о северном соседе – России появились в Японии сравнитель-

но поздно. Объясняется это как неосвоенностью Сибири и российского 
Дальнего Востока, отсутствием регулярных контактов между русскими и 
японцами, так и политикой самоизоляции, проводимой японскими властями 
с начала XVII в. Безмолвные суровые берега, казалось, несли в себе скры-
тую угрозу. Когда русские время от времени стали появляться у берегов 
Хоккайдо, Охара Сакинго в 1797 г. написал текст «Хокути кигэн» (Угроза с 
Севера). В 1888 г. текст был переиздан как приложение к газете «Токио ни-
тинити симбун» с предисловием Фукути Гэнитиро [16, р. 234]. 

Отдельные, часто отрывочные сведения о Сибири содержатся в не-
скольких исторических памятниках Японии XVIII – начала XIX столетий. 
Значительная часть информации в то время отложилась в японских рукопи-
сях, связанных с вернувшимися из России японскими моряками. Наиболее 
известный из них – капитан Кодаю Дайкокуя. Его судно «Синсё-мару» вме-
сте с командой было унесено штормом к берегам России и разбилось о ска-
лы. Первая из рукописей, связанная с Кодаю, – «Оросиякоку суймудан» 
(«Рассказы сонных видений о России» или «Сонный бред о России») отно-
сится к XVIII в., была приобретена более ста лет назад для Владивостокско-
го восточного института профессором Е. Г. Спальвиным у букиниста в Кио-
то. Ее перевод был сделан В. М. Константиновым в 1959 г. [7]. Вернувшись 
в Японию с экспедицией А. Лаксмана, капитан Кодаю оказался источником 
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наиболее достоверных на то время сведений о России. Запись показаний 
Кодаю вел придворный врач, переводчик и писатель Кацурагава Хосю 
(1751–1809 гг.). Кацурагава фактически стал первым японским собирателем 
сведений о России и ее обитателях, автором первой японской истории Рос-
сии («Оросияси» – «Записки о России»). Неоценимым источником сведения 
о России, кроме голландских книг, для него оказались рассказы Кодаю [2].  

Из других рукописей, составленных в Японии в конце XVIII – начале 
XIX в. и содержащих различные сведения о России, Сибири и Дальнем Во-
стоке, следует назвать «Синсё-мару хёминки» («Запись об унесенных морем 
на корабле Синсё-мару»); «Хёмин гора-но ки» («Прием сёгуном потерпев-
ших кораблекрушение») – в нескольких вариантах; «Оросиякоку хёминки» 
(«Записки об унесенных морем в Россию»); «Хокухэн дзакки» («Разные за-
писи о северных краях»); «Хёрю сики» («Частные записки о потерпевших 
кораблекрушение»); «Эдзоти сёхокки» («Первоначальные записи о земле 
Эдзо») и, наконец «Канкай ибун» («Необыкновенные сведения об окружа-
ющих морях») – многотомная рукопись, составленная в конце 1805 – начале 
1806 г. придворным врачом Оцуки Гэнтаку и Симура Кокё. Из всех этих ру-
кописей лишь «Канкай ибун» была переведена на русский язык 
В. Н. Гореглядом и издана в 2009 г. [9]. Ее история отчасти сходна с истори-
ей «Хокуса монряку». 

Из японских описаний Сибири и русского Дальнего Востока второй 
половины XIX в. наиболее известны дневники и путевые впечатления ди-
пломата и первого посла в России Эномото Такэаки [36] и подполковника 
Фукусима Ясумаса. В 1874 г. Эномото Такэаки, получив чин вице-адмирала 
в Японском императорском флоте, был направлен послом в Санкт-
Петербург с заданием подписать русско-японский договор. После четырех 
лет и двух месяцев пребывания в Петербурге Эномото решил возвращаться 
домой через Сибирь. Из Петербурга Эномото выехал 26 июля 1878 г. в со-
провождении двух японцев. Японский публицист Накамура Синтаро пишет: 
«В дороге Эномото вел наблюдения за обычаями местного населения, изу-
чал рельеф местности, почвы, интересовался промышленными предприяти-
ями (горнодобывающей промышленности, добычей золота), дислокацией 
войск, их моральным состоянием, искусством командиров воинских частей 
и подразделений» [6, с. 233]. Эти записи вошли в сочинение «Сибирский 
дневник». Хотя путешествие Эномото было непродолжительным, в октябре 
1878 г. он уже прибыл в Японию, его наблюдательность и знание России 
(Накамура Синтаро называет Эномото «самым образованным японцем того 
времени») [6, с. 234] позволили ему адекватно показать сибирскую действи-
тельность. Правда, «Сибирский дневник» при жизни Эномото не был опуб-
ликован, обнаружен он был лишь в 1924 г. В дневнике Эномото приводятся 
характеристики российских губернаторов и военных чинов, с которыми он 
встречался во время путешествия. В отдельных местах дневника встречают-
ся заметки о русской интеллигенции. 

Майор Фукусима Ясумаса, с 1887 г. служивший в Германии военным 
атташе, в феврале 1892 г. совершил путешествие из Берлина через Сибирь 
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во Владивосток. Человек этот, благодаря своей лихости очень популярный в 
Германии, после этой поездки стал живой легендой в Японии. Журнал «Раз-
ведчик» сообщал: «Еще 22 февраля [1892 г.] прибыл из Берлина в Сувалки 
направляющийся через Сибирь, Маньчжурию, Китай в Японию майор япон-
ского генштаба Фукусима. Верхом один без вестового и заводной лошади 
Фукусима выехал из Берлина 31 января и сделал более 800 верст в 24 дня. В 
среднем по 36–37 верст в сутки. Он… въехал в Сувалки сопровождаемый 
командиром и офицерами 6-го лейб-драгунского Павлоградского Его Вели-
чества полка, с музыкой встретившими гостя на пути и предложившими ему 
завтрак и вообще принявшими его с крайним радушием, чисто по русски» [10].  

Одиночное путешествие Фукусима Ясумаса через Сибирь верхом на 
коне было выдающимся спортивным достижением того времени. С другой 
стороны, его называют и самой длинной разведывательной миссией в исто-
рии. Фукусима Ясумаса следовал вдоль строящейся Транссибирской желез-
ной дороги. Японцам было известно, что эта железная дорога позволит пе-
реместить в течение нескольких дней огромное число русских войск и гру-
зов из европейской части России до тихоокеанского побережья и Японского 
моря. Японские военные круги видели угрозу в намерении России продол-
жить до океана железную дорогу и всерьез приступить к эксплуатации бо-
гатств Дальнего Востока. Накамура Синтаро предполагает: «Фукусима, ви-
димо, по указанию японского генерального штаба возвращался через Си-
бирь. Главной целью его поездки мог быть военный шпионаж в России, с 
которой Япония собиралась начать войну… Свои наблюдения Фукусима 
записывал в блокнот. В центре его внимания находилась дислокация воин-
ских частей, он изучал местность, нанося ее на карту, уклад жизни населе-
ния…» [6, с. 255–256]. Иркутская пресса сообщала: «В субботу 5 декабря 
(1892 г.) прибыл в Иркутск член японского посольства при берлинском дво-
ре майор Фукушимо, задавшийся планом проехать через старый континент 
верхом… За Москвой майор купил коня донской породы и доехал на нем в 
Семипалатинск. Здесь он купил двух лошадей и на них сделал вояж по Мон-
голии на Кобдо, Улясутай и Ургу, оттуда в Кяхту и по купеческому тракту в 
Иркутск. Майор небольшого роста, носит короткие стриженые волосы; он 
брюнет с серыми глазами, в которых отражаются ум, энергия и наблюда-
тельность. Широкие плечи, высокая грудь и тонкий стан обличают железное 
здоровье. Весь путь по Монголии наездник проехал в форменном пальто на 
вате. Одет он в походную японскую кавалерийскую форму, состоящую из 
черной венгерки со шнурами. Фукушимо много путешествовал на своем 
веку по поручению своего правительства. Японский офицер, горячий патри-
от, он живо интересуется военным делом, своей специальностью и вместе с 
тем старается знакомиться с другими сторонами жизни стран, по которым 
путешествует. В воскресенье и во вторник он внимательно осматривал му-
зей ВС Отдела и намеревался ознакомиться с учебными заведениями Иркут-
ска» [1]. Во время своего путешествия Фукусима был произведён в подпол-
ковники, а после его окончания награждён орденом Священного сокровища. 
Во время японо-китайской войны Фукусима Ясумаса служил в штабе пер-
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вой японской армии. В 1907 г. ему был пожалован баронский титул. С 1912 
по 1914 г. он был генерал-губернатором Квантунской области. В 1914 г. Фу-
кусима Ясумаса был произведён в генералы и переведён в резерв, умер в 
1919 г. Фукусима частично описал свое путешествие в книге «Дневник пу-
тешествия по Монголии». Полный отчет о его поездке считался наиболее 
полным и достоверным сводом сведений о России, Сибири и Дальнем Во-
стоке. Первая его публикация датируется 1940 г. [35]. В 1945 г. перед окку-
пацией Японии он был уничтожен в числе других секретных документов. 
Позже материалы из этого доклада были изданы Симануки Сигэёси [30]. А в 
1992 г. был напечатан литературный пересказ рукописи [29].  

Другим японским путешественником, которого по популярности ино-
гда сравнивают с Фукусима, был капитан Гундзи Сигэтада (1860–1924). 
Морской офицер, он родился в Токио и окончил военно-морскую академию. 
Выйдя в запас, он организовал националистическое общество «Хокогикай» 
и отправился исследовать Курильские острова. Гундзи создал колонию на 
самом северном острове Шумшу, чтобы заняться здесь рыболовством. Поз-
же он принял участие в японо-китайской войне. Во время Русско-японской 
войны он попал в плен и вернулся в Японию только после окончания войны. 
Во время Первой мировой войны он выполнял конфиденциальные прави-
тельственные задания в Сибири. Из его опубликованных работ известно 
описание острова Шумшу [19]. 

В российском обществе начала ХХ столетия был большой интерес к 
Японии, после поражения в Русско-японской войне он, видимо, никак не 
уменьшился. В Петербурге была издана небольшая книжка японского хри-
стианского священника Хосино Кота [12]. Год издания не указан, но надо 
полагать, не позже 1910 г. Возможно, издана она в попытках доискаться до 
причин поражения в войне, победа в которой, по мнению автора, стала воз-
можной благодаря трезвости и жизнерадостности японцев, а эта жизнера-
достность у них от чрезвычайно развитой художественности [12, с. 2]. Весе-
лость и доброту японцев, приписываемые им иностранцами, автор объясня-
ет «чрезвычайным напряжением труда, распределенного, насколько воз-
можно, по вкусам и способностям, и еще тем, что трудящийся стремится 
совершенствовать свой труд, а не исполняет его механически. Это веселит и 
дает бодрость духа. Мои соотечественники, возвращавшиеся из России, с 
содроганием ужаса, рассказывали о подневольной пахарской работе мужи-
ка, через силу и кое-как обрабатывающего свою землю, которая не про-
кармливает его, потому что обрабатывается бессмысленно. И так, из года в 
год, тянется эта гнетущая, мучительная работа, а человек, занимающийся 
ею, тупеет, становится недовольным своей жизнью и неспособным разви-
вать дальше свои умственные и душевные способности. Из года в год, из 
поколения в поколение, та же бестолковая, непроизводительная, вполне 
безнадежная, тяжелая работа! Вследствие этого, русские не умеют смеяться 
добродушно; их не влечет к соседу, чтобы, как в Японии, спешить поде-
литься радостью, при удачном создании чего-нибудь. Если изучение приро-
ды и искусства сделало японцев жизнерадостными, общительными, то пол-
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ное отсутствие художественности в России сделало народ угрюмым, ищу-
щим забвения в пьянстве и наполняющим досуг сплетнями и драками 
[12, с. 4]». 

В 1898–1903 гг. была построена Южно-Маньчжурская ветвь Китайско-
Восточной железной дороги, соединившая Харбин с Чанчунем. После Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. ее большая часть (участок Порт-Артур – 
Чанчунь протяженностью 735 км) перешел к Японии. Для ее управления в 
1906 г. была создана Южно-Маньчжурская железнодорожная компания с 
управлением в Дайрене и Токио. Японские власти рассматривали ЮМЖД 
не только как крупный экономический проект, но как важнейший опорный 
пункт колонизации Маньчжурии. Действительно, в зоне железной дороги 
находились 105 городов, множество тоннелей, мостов, угольные шахты, 
предприятия, культурные и образовательные учреждения [17, р. 109–110]. 
Вместе с тем интересы Японии в регионе, в реализации которых важная 
роль отводилась ЮМЖД, были значительно шире. Ее внимание привлекали 
огромные пространства материковой Азии, экспансия которых могла раз-
вернуться с маньчжурского плацдарма. Политическая, экономическая и воен-
ная экспансия требовала серьезного изучения ее предполагаемого объекта.  

Первый президент ЮМЖД Гото Симпэй имел большой опыт колони-
ального управления, который он приобрел на посту главы колониальной 
администрации Тайваня в 1898–1906 гг. Этот опыт убедил Гото, что коло-
ниальная политика должна опираться на серьезные научные исследования в 
самых разных областях. Он пригласил уважаемого ученого, профессора 
Окамацу Сантаро, который помогал ему в проведении исследования тамо-
женной и социальной практики на Тайване, возглавить исследовательский 
отдел ЮМЖД. Гото и Окамацу решили, что отдел сосредоточится на трех 
главных направлениях: изучении проблем экономики; исследовании мест-
ных обычаев и социальной политики; организации работы библиотек. Среди 
наиболее авторитетных исследователей отдела был русист, будущий дирек-
тор харбинского музея Мори Микагэ, специалисты по Китаю Мори Сигэру 
и Номура Киёка. Последний позднее возглавил международный отдел 
ЮМЖД [14, р. 19]. 

Начиная с 1907 г. научно-исследовательские организации ЮМЖД вели 
систематические исследования по трем основным направлениям. К первому 
из них относятся исследования экономики, общества и культуры тех терри-
торий, которые представляли наибольший интерес для Японии. Второе 
направление включало исследования в сфере естественных наук и техноло-
гии: физики, химии, геологии, сельского хозяйства, ботаники, гигиены, ме-
теорологии и бактериологии. Менеджмент и вопросы статистики в деятель-
ности компании составили третье научное направление.  

Особое значение имели исследования первого направления. Они велись 
на материалах Маньчжурии, Китая, Сибири. Структура научно-
исследовательского ведомства ЮМЖД много раз менялась, включала раз-
личные отделы, группы и т. д.: например, Центральный экспериментальный 
институт, Промышленное экспериментально-исследовательское бюро, Бюро 
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исследования экономики Восточной Азии и т. д. [17, р. 115–116.]. Научная 
продукция исследовательского ведомства ЮМЖД к 1945 г. насчитывало 
свыше 6280 монографий, сборников статей, аналитических отчетов, перево-
дов и др. Многие из них имели серийный характер [18]. Среди них немало 
работ, посвященных российскому Дальнему Востоку и Сибири. Не имея 
возможности вести полевые исследования на территории Советского Союза, 
ученые ЮМЖД анализировали всю доступную им советскую литературу. 
Работы многих советских ученых были переведены на японский язык. При-
мером может служить книга иркутского историка Ф. А. Кудрявцева «Очер-
ки по истории бурят-монгольского народа от XVII до 60-х гг. XIX в.», опуб-
ликованная в 1940 г. в Ленинграде в издательстве Академии наук. В 40-е же 
годы труд был единственным обобщающим сводом исторических сведений 
по истории бурят. Не удивительно поэтому, что он сразу же привлек внима-
ние и в Японии. В самой Японии в те годы еще не было серьезных исследо-
ваний по Бурят-Монголии, да и создание их было затруднено из-за отсут-
ствия источников, невозможности в условиях войны их получения из СССР, 
недоступности для японских исследователей материалов советских архивов 
и библиотек. Вряд ли Ф. А. Кудрявцев знал о намерении японских издателей 
предпринять такое издание, а об авторских правах в то время еще говорить 
было не принято. Книга была переведена на японский язык и выпущена то-
кийским издательством «Кигэнся» в декабре 1943 г.  

В первые годы своего существования отдел научных исследований 
ЮМЖД в целом выполнял работу по сбору материалов и данных, необхо-
димых для функционирования дороги. Его деятельность активизировалась с 
началом Первой мировой войны, когда ЮМЖД значительно увеличила ак-
тивность в сфере транспорта, финансов и промышленности. С 1923 г. эко-
номический рост предприятия побудил исследователей ЮМЖД проводить 
систематический анализ экономических тенденций. После 1931 г. спрос на 
сотрудников отдела исследований стал еще больше. С этого времени иссле-
довательский отдел ЮМЖД тесно сотрудничает со штабом Квантунской 
армии. По инициативе последнего создается специальная Ассоциация эко-
номических исследований, которая занимается сбором информации и разра-
боткой планов экономической эксплуатации Маньчжурии, Внешней Монго-
лии и советского Дальнего Востока [24]. Особое значение в это время при-
обретает изучение Сибири и Дальнего Востока СССР. В 30-е гг. сотрудники 
Ассоциации опубликовали 24 тома исследований по экономике, ресурсам, 
населению этих регионов страны и более 30 томов переводов с русского со-
ветских изданий. Издаются даже ежемесячный журнал материалов о Совет-
ском Союзе [31] и ежегодник [32].  

Во второй половине 30-х гг. ЮМЖД возглавлял известный политик и 
дипломат Мацуока Ёсукэ. По его инициативе исследовательское ведомство 
еще более активизировало свою работу. Со второй половины 1939 г. по 
осень 1942 г. разрабатывалось 287 научных проектов, 514 – в 1940 г. [18, 
р. 12]. Большинство из них относятся к Маньчжурии, Северному Китаю и 
Монголии. Однако среди множества публикаций по вопросам экономики, 
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финансов, статистики, природных ресурсов, естественных наук, управления 
немало и исследований по истории Сибири и Дальнего Востока [23; 26; 27; 33].  

После реставрации Мэйдзи многие молодые японцы отправились 
учиться в Европу. Некоторые из них направились в Россию, которая, впро-
чем, давала японцам не так много возможностей и перспектив. Впрочем, 
Россия привлекала внимание японской интеллигенции своим развитием ху-
дожественной литературы и общественной мысли. Знакомство с ними было 
немыслимо без знания русского языка. Еще в середине 70-х гг. XIX в. в То-
кио был основан Институт иностранных языков, где обучали и русскому 
языку. Одним из выпускников этого института был Симэй Футабатэй, писа-
тель и переводчик произведений И. С. Тургенева. Другим известным вы-
пускником института стал его ученик Ясуги Садатоси (подробнее см.: [5]). 
Кроме трудов по русской филологии и одного из наиболее известных рус-
ско-японских словарей, перу Ясуги принадлежат путевые заметки, которые 
стали результатом его продолжительной поездки в Россию в 1919 г. В днев-
нике он фиксировал все сколько-нибудь значительные события, произо-
шедшие с ним и с группой студентов, которую он возглавлял. Дневник был 
опубликован в Японии [37]. Стажировка японских студентов в Сибири в это 
время была сопряжена с немалыми опасностями, поскольку продолжалась 
Гражданская война и иностранная интервенция, отсутствовали условия для 
нормальной жизни и передвижения. Поезд, в котором ехали стажеры с про-
фессором, охранялся японскими военными, они же снабжали их продукта-
ми, обеспечивали охрану. К экспедиции были прикреплены два-три офицера 
в качестве охраны, а заодно и переводчиков. Вероятно, эти обстоятельства 
говорят о прямой связи экспедиции с военным ведомством Японии.  

Революционные события 1917 г. в России, разумеется, привлекли вни-
мание японцев. У кого-то они, вероятно, вызвали восторг, но больше, дума-
ется, было опасений, связанных с нестабильностью в соседней стране и воз-
можным ее влиянием на Японию. В 1961 г. под редакцией академика 
И. Минца вышел историографический сборник об Октябрьской революции, 
в котором помещена статья известного советского японоведа Б. Г. Сапож-
никова [11, с. 259–273]. Статья в соответствии с духом того времени следует 
парадигме: «Октябрьская социалистическая революция оказала серьезное 
влияние на рост классового самосознания рабочих и крестьян Японии, на 
формирование марксистского направления в социалистическом движении» 
[11, с. 259]. Исходя из этого, автор основное внимание сосредоточил на ана-
лизе работ так называемых прогрессивных авторов. Прочие же охарактери-
зованы просто: «После Великой Октябрьской социалистической революции 
печать Японии сразу же развернула бешеную пропаганду ненависти к про-
летарской революции и диктатуре пролетариата» [11, с. 260]. В России в это 
время находилось довольно много японцев – предпринимателей на Дальнем 
Востоке, журналистов, дипломатов. В 1917 г. функционировало японское 
посольство в Петербурге и консульства во Владивостоке (с 1874 г.) и Нико-
лаевске (с 1904 г.). Среди японских журналистов, находившихся в России во 
время революции и Гражданской войны, примечательной личностью был 
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Отакэ Хирохити (1890–1958 гг.). Будучи корреспондент газеты «Ёмиури» во 
Владивостоке до 1919 г., он не только был свидетелем многих революцион-
ных событий, но оказался увлечен революционными идеями. Позже, в 1923–
1925 г., Отакэ работал в агентстве новостей «Тохоцу Син» в Москве. Много 
лет спустя издал книгу по истории революции в России [8].  

Посол Японии в России Утида Косай первый из японских официальных 
лиц повстречался с главой нового государства В. И. Лениным. Правда, 
встреча эта была в составе делегации 20 послов других стран и произошла 
по малоприятному поводу – большевики арестовали румынского посланни-
ка графа Диаманди. В истории Новейшего времени произошел неприятный 
казус, нарушивший незыблемое status quo мировой дипломатии, а послы 
зарубежных стран явились выразить протест. Вернувшись на родину, Утида 
Косай в интервью корреспонденту «Токио Асахи» рассказал об этой встре-
че. Спустя 50 лет это интервью пересказал советский журналист 
В. Я. Цветов. Вряд ли мнение Утида Косай о вожде большевиков было по-
зитивным, и даже в интепретации В. Цветова (а он, безусловно, пытался 
найти в этом интервью какие-то положительные черты вождя большевиков, 
подмеченные японцем) он выглядит совершенно: «Ленин – хладнокровный 
человек, его высказывания логичны и разумны… Он исключительно горя-
чий пропагандист марксизма и последовательный практик. В его душе долго 
вынашивалась идея уничтожения имущих классов, национализации банков 
и промышленности… Что касается возможных в будущем переговоров 
между Японией и большевиками, то к таким переговорам следует подходить 
с большой осторожностью, имея в виду не только внешнеполитическое по-
ложение Японии, но и положение внутри нашей страны» [13, с. 53–54].  

С 1918 по 1922 г. армия японской империи приняла участие в интер-
венции стран Антанты в Сибири и на Дальнем Востоке. События эти име-
нуются в японской историографии как «Сибэриа сэппэй» («Сибирская экс-
педиция»), а численность японских войск здесь значительно превосходила 
контингенты других стран-интервентов. Многие из участников «сибирской 
экспедиции» написали воспоминания. Среди них мемуары весьма осведом-
ленного правительственного чиновника Такэяма Ясутаро [34], который опи-
сывает встречи в Токио с Т. Масариком и А. В. Колчаком. После начала ин-
тервенции Такэяма был направлен во Владивосток, где служил в штаб-
квартире экспедиционных сил. Интерес представляют воспоминания непо-
средственного участника событий 1918–1922 гг. Мацуо Кацудзо [25]. Собы-
тия, связанные с «сибирской экспедицией», вряд ли могли быть популярными 
в Японии. Этим объясняется сравнительно небольшое количество воспоми-
наний, опубликованных в то время. Несколько небольших дневников участ-
ников событий были изданы Охама Тэцуя в 70-е гг. прошлого столетия [22]. 

После установления в 1925 г. дипломатических отношений между 
СССР и Японией напряженность в отношениях двух стран несколько снизи-
лась, но это не означало развития взаимного познания и свободного распро-
странения информации о соседней стране. Более того, Советский Союз по-
степенно становится закрытой страной, власти которой ограничивают кон-
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такты своих граждан с иностранцами. Количество японцев, продолжитель-
ное время находящихся в СССР, сокращается, иссякает и без того скудный 
поток информации о жизни его народа. В 20–30-е гг. в СССР въехали около 
100 японцев, которые «мечтали жить в раю для рабочего класса» [15, р. 1]. В 
основном это были коммунисты, которые пытались скрыться в СССР от 
преследования японской полиции. Но были среди них и обычные рабочие, а 
также интеллектуалы и артисты, которые не принадлежали к компартии. Их 
судьба оказалась печальной, большая часть пропала в лагерях в период ста-
линских репрессий. Их судьбы проследил японский исследователь профес-
сор Като Тэцуро. По его неполным подсчетам, в СССР в 30-е годы были 
расстреляны, направлены в лагерь, подвергнуты другим видам репрессий 80 
японцев [15, р. 13]. Большинство из них не оставило каких-либо воспомина-
ний или записок. Исключение составляет Канэмасу Кацуно (1901–1984 гг.). 
Увлекшись коммунистическими идеями во Франции, он вступил в компар-
тию Франции, а в марте 1928 г. перебрался в Советский Союз, где стал лич-
ным секретарем представителя Коминтерна от Японии Сэн Катаяма. Рабо-
тал под псевдонимом Хаяси. В октябре 1930 г. был неожиданно арестован. 
Он был осужден по ст. 58-6 Уголовного кодекса на 5 лет лагерей и отбывал 
срок в лагере под Мариинском в Кемеровской области, позже направлен на 
строительство Беломорско-Балтийского канала. Безвинно осужденный, про-
ведя четыре года в лагере, он разочаровался в сталинском строе и своих 
представлениях о СССР как идеальном государстве. После возвращения в 
Японию Кацуно написал несколько книг, основанных на его воспоминани-
ях. Критикуя сталинский режим, он первым из японцев в своих произведе-
ниях показал жизнь ГУЛАГа [20; 21]. Позже эта сторона советской действи-
тельности подробно была описана более чем в двух тысячах книг воспоми-
наний японских военнопленных периода советско-японской войны 1945 г. 
(подробнее см.: [3; 4]). 

За почти 250-летний период накопления в Японии знаний о России со-
бран огромный материал, включающий в себя рукописи, записки морепла-
вателей и путешественников, дневники и обзоры дипломатов, записи и эссе 
журналистов, воспоминания и мемуары японцев, оказавшихся в России не 
по своей воле. В ХХ в. в Японии началось систематическое научное изуче-
ние соседней страны, в которое включились десятки историков, экономи-
стов, археологов, социологов, политологов, ряд научных групп и научно-
исследовательских учреждений. Сложилось множество научных направле-
ний, каждое из которых заслуживает подробного исследования. В предлага-
емом читателю очерке названы лишь некоторые из них, так же как и упомя-
нуты лишь немногие из тех японцев, кто исследовал или просто вспоминал 
Сибирь и Россию.  
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