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Аннотация. В статье рассматриваются периодические издания, издаваемые в лагерях военнопленных, особое вн и-
мание впервые в отечественной историографии уделяется газетам, выпускаемым в лагерях немецких и авcтро-венгерских 
военнопленных периода Первой мировой войны, интернированных в 1914  г. в Японию. Выпуск администрацией лагерей 
газет для военнопленных в интересах пропаганды и индоктринации стал широко распространенным явлением во второй 
половине ХХ в. В то время как газеты, которые выпускали сами военнопленные, не столь многочисленны. В ноябре 1914  г. 
после осады и взятия немецкой крепости в Циндао в Японию было отправлено около 4600 немецких военнопленных. В 
годы Первой мировой войны в Японии было организовано 16 лагерей для немецких военнопленных, интернированных из 
Циндао. Сравнительно мягкий режим японских лагерей позволил немецким военнопленным заниматься предприним а-
тельской и издательской деятельностью, учиться, заниматься спортом и музыкой. В лагерях Токусима и Бандо военноплен-
ные по своей инициативе организовали типографии и выпускали газеты «Die Baracke» «Tokushima Anzeiger». Газеты публ и-
ковали информацию о событиях на фронте, как правило, это были перепечатки из японских, английских или американских 
изданий; очерки, эссе, рассказы и стихи, написанные самими военнопленными; страноведческие заметки по истории, кул ь-
туре и обычаям Японии; научные статьи по геологии, географии, агрономии, филологии. Выпускалось и небольшое количе-
ство материалов, показывающих внутреннюю повседневную жизнь лагеря, особенности ее организации и режима. Газеты 
военнопленных японских лагерей 1914–1918 гг. представляют собой уникальный исторический источник по истории Первой 
мировой войны. 
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Abstract. The article examines periodicals published in prisoner-of-war camps; for the first time in Russian historiography, 
special attention is paid to newspapers published in the camps of German and Austro-Hungarian prisoners of war during the First 
World War, interned in Japan in 1914. The publication of newspapers for prisoners of war by camp administrations in the interest s 
of propaganda and indoctrination became widespread in the second half of the twentieth century. At that moment newspapers 
published by prisoners of war themselves were not so numerous. In November 1914, after the siege and capture of the German 
fortress in Qingdao, about 4,600 German prisoners of war were sent to Japan. During the First World War, 16 camps were esta b-
lished in Japan for German prisoners of war interned from Qingdao. The relatively mild regime of the Japanese camps allowed 
German prisoners of war to engage in business and publishing activities, study, play sports and music. In the Tokushima and B ando 
camps, prisoners of war, on their own initiative, organized printing houses and published the newspapers “Die Baracke”, “Tokush i-
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ma Anzeiger”. Newspapers published information about events at the front, as a rule these were reprints from Japanese, Englis h or 
American publications; essays, stories and poems written by prisoners of war themselves; regional notes on the history, culture and 
customs of Japan; scientific articles on geology, geography, agronomy, philology. A small amount of materials were also produ ced 
showing the internal daily life of the camp, the features of its organization and regime. Newspapers of prisoners of war of Japanese 
camps 1914-1918 represent a unique historical source on the history of the First World War.  
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Среди разнообразных и многочисленных ис-

точников по истории военного плена особое место 
занимает периодическая печать военнопленных. 
Впервые газеты военнопленных появились в лаге-
рях военнопленных периода Первой мировой вой-
ны. В ходе первой крупной войны ХХ в. – Русско-
японской – таких изданий еще не было. Содержа-
ние русских военнопленных в японских лагерях 
было непродолжительным. А их потребность в 
чтении частично обеспечивалась направлением в 
лагеря русской художественной и религиозной ли-
тературы и периодики, этим активно занималась 
миссия РПЦ в Японии и ее глава – о. Николай Япон-
ский. В ходе Второй мировой войны, когда в плену 
по обе линии фронта оказались миллионы военно-
служащих, в лагерях издавались десятки газет для 
военнопленных. Подавляющее их количество вы-
ходило по инициативе и под контролем лагерной 
администрации и выполняла задачи не столько 
информационные и просветительские, сколько 
пропагандистские, направленные на индоктрина-
цию военнопленных. К ним относятся, например, 
издававшиеся в СССР газеты для немецких военно-
пленных «Das freie Wort» (Свободное слово) и 
«Freies Deutschland» (Свободная Германия), «Graiul 
Liber» (Свободная речь) – для румынских, «Igaz 
Szó» (Слово правды) – для венгерских, «Alba» (Вос-
ход) – для итальянских, 日本の新聞 (Японская газе-

та) – для японцев и др. Эта печать разъясняла офи-
циальные документы ВКП(б), разоблачала фашист-
ский режим Германии и нацистскую идеологию, 
публиковала информацию о жизни в СССР. Содер-
жание газет было близким, однако подбиралось и 
публиковалось с учетом национальных особенно-
стей аудитории (Волковский, 2003. С. 424.) Пропа-
гандистская печать, адресованная советским воен-
нопленным, издавалась в фашистской Германии 
(«Заря»), Финляндии («Газета военнопленных»), 

Норвегии. Газеты периода Второй мировой войны, 
которые издавали сами военнопленные, были 
единичны. Известно об одной из них – рукописную 
газету «Пленная правда» выпустил военнопленный 
Шталага № 352 С.П. Злобин. В Белорусском госу-
дарственном музее истории Великой Отечествен-
ной войны сохранился ее единственный номер от 
10 июня 1942 г. (Как издавалась рукописная газе-
та…)1. После окончания войны и начала репатриа-
ции советских военнопленных и граждан из Герма-
нии и ряда европейских стран для них издавались 
специальные газеты «Вести с Родины» (Франция), 
«На Родину», «Родина зовет», «Счастливый путь». 
Их задачей было не только информировать репа-
триантов о положении дел в СССР, но и убедить их 
возвратиться на родину. 

Периодическая печать военнопленных и для 
военнопленных, издаваемая в годы Первой миро-
вой войны, значительно менее идеологизирована. 
Например, в лагере русских военнопленных в 
Нейссе с июля 1917 года по конец года (последний 
номер датирован 12 января 1918 года по новому 
стилю) выходила ежедневная газета «Новости Дня» 
под редакцией подполковника В.А. Ковровцева. 
Машинописное издание включало от шести до 10 
страниц и носило преимущественно информаци-
онный характер. Номер открывался разделом «Во-
енные события», значительное внимание уделя-
лось и событиям в России. Газета, в частности, по-
дробно рассказывала о Корниловском мятеже и 
т. д. Издатели «Новостей Дня» перепечатывали 
информацию из зарубежных периодических изда-
ний и информационных агентств, а также русских 
газет различных направлений. «Новости Дня» вы-

                                           
1
 Как издавалась рукописная газета «Пленная правда», 

распространявшаяся в Шталаге-352. URL: 
http://www.sb.by/articles/pisali-smerti-vopreki.html (дата 
обращения 01.02.2024). 
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пускались под контролем германской администра-
ции и не должны были затрагивать немецких инте-
ресов. В то же время с пропагандистской точки 
зрения власти использовали газету очень аккурат-
но – насколько это возможно в издании подобного 
типа (Николаев, 2004. С. 174). В России в июне – 
декабре 1917 г. выходил ежемесячный журнал 
«Русский военнопленный», издаваемый Москов-
ским Городским Комитетом помощи русским во-
еннопленным. Всего было издано семь номеров 
(около 30 страниц каждый), распространялся жур-
нал по подписке и был в розничной продаже – 
средства шли на помощь военнопленным (Назаро-
ва, 2014. С. 36). С 1917 года издавалась газета для 
польских военнопленных «Przyszłość», спортивная 
газеты для французских военнопленных «Nouvelles 
Sportives». В немецких лагерях военнопленных 
распространялись религиозные газеты, например, 
Ассоциация юношей христиан (YMCA) издавала 
«Вестник военнопленного», тираж которого со-
ставлял 41 тыс. экземпляров и распространялся в 
лагерях на русском, французском, немецком и ан-
глийском языках (Нагорная, 2008. С. 159). 

Среди немногочисленных периодических из-
даний времен Первой мировой войны, которые 
выпускали военнопленные по собственной иници-
ативе, были газеты немецких военнопленных в 
Японии. 

Участие Японии в Первой мировой войне на 
стороне Антанты ограничилось несколькими опе-
рациями в Китае и Микронезии, поставками во-
оружений и боеприпасов союзникам (одной только 
России Япония поставила 600 тысяч винтовок), а 
также предоставлением займов (Dickinson, 2013. 
P. 16). 23 августа 1914 г. после предъявления Гер-
мании ультиматума Япония объявила войну. Уже 
27 августа японцы по радио от имени вице-
адмирала Като Садакити известили немецкий гар-
низон в Циндао о начале блокады. К 25 сентября 
экспедиционные войска Японии и Великобритании 
отрезали Циндао от материка. Осада и бомбарди-
ровки крепости продолжались до 7 ноября. Утром 
7 ноября комендант крепости А. Майер-Вальдек 
отдал приказ выбросить белый флаг. Участник обо-
роны К. Мейснер позже писал в мемуарах: «Капрал 
Вальтер взял “белый флаг” (обыкновенную про-
стыню) и мы вместе вышли на улицу. Мы ждали 
там пока японцы проложат путь через наши прово-

лочные заграждения. Подошел генерал-лейтенант 
Камио Мицуоми (командующий союзными вой-
сками – С.К.). Позади него шел солдат с хризанте-
мой. Я сказал: «Вот наша 6-я рота в блиндаже. Я 
добился разрешения, чтобы нашим офицерам раз-
решили поехать в город за багажом... Вскоре нас 
погрузили на корабль “Сацума-мару”. Вскоре мы 
прибыли в гавань Такахама, откуда отправились в 
Мацуяму. Там нас разместили в Кокайдо – двух-
этажном здании в саду. Все комнаты были застла-
ны татами. Здесь мы прожили около двух лет» 
(Meißner, 1973. P. 82–83). В результате осады Цин-
дао в ноябре 1914 г. были взяты в плен и интерни-
рованы в Японию более 4600 военнопленных 
немцев, австрийцев, венгров, чехов, словаков и 
поляков (общая численность защитников крепости 
Циндао, по оценкам адмирала И.С. Исакова, насчи-
тывалась близкой к 5000 человек (Исаков, 1941. 
С. 73). Размещенные сначала во временные, а поз-
же – в стационарные лагеря военнопленных в юж-
ной части Японии (префектуры Тиба, Фукуока, Ка-
гава, Эхимэ, Хьёго, Токусима, городах Токио, Суд-
зуоке, Нагое), военнопленные содержались здесь в 
течение четырех лет войны. Их репатриация нача-
лась лишь в ноябре 1918 г. (Оцуру Ацуси, 2007. 
C. 37–40). 

Функционирование лагерей военнопленных в 
Японии рассматривается в нескольких монографи-
ях и ряде статей американских, японских и немец-
ких исследователей. Из них, в первую очередь, 
следует назвать книги Ч. Бердика и У. Моснер 
(Burdick, Moessner, 1984), Р. Джексона (Jackson, 
1989), а также ряд работ профессора университета 
в Кобэ Оцуру Ацуси (Оцуру Ацуси, 2007; Оцуру Ацу-
си, 2013; Оцуру Ацуси, 2021), бывшего профессора 
из университета Коти Сэто Такэхико (Сэто Такэхико, 
2006), статьи английского исследователя Сандры 
Баркоф (Barkhof, 2017). Внутренняя жизнь лагеря 
немецких военнопленных в Японии описана в 
двухтомном издании Г. Вейнланда (Weiland Hans, 
1931) и др. Названные монографии достаточно по-
дробно рассматривают оборону Циндао, взятие в 
плен и перемещение в Японию почти 4600 немец-
ких, австро-венгерских военнослужащих. Многие 
немецкие солдаты в Циндао были мобилизован-
ными гражданскими или добровольцами, и до 
призыва в армию они работали в самых разных 
сферах. Были среди них торговцы, кондитеры, кол-
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басники, пивовары, типографские рабочие, инже-
неры и учителя, художники. Почти 4-летнее их 
нахождение в Японии очень хорошо дополняло 
существовавшую там национальную программу по 
внедрению передовых технологий, недоступных в 
Японии. Через их деятельность в лагерях японцам 
передавались немецкие технологии, знания и 
культура. 

Как известно, плен оказывает травматическое 
воздействие на психическое состояние человека. 
Факторами этого воздействия являются скука, от-
сутствие каких-либо занятий, монотонность суще-
ствования, информационное истощение социума, 
рост взаимного недоверия, разобщенность плен-
ных и др. В таких условиях терапевтическое воз-
действие на состояние военнопленного оказывает 
работа, а также и различные занятия в свободное 
время, выступающие в качестве признака свобод-
ного пространства в японском плену и толерантно-
сти. По воспоминаниям немецких пленных, неко-
торые из них начали изучать японский язык, исто-
рию и культуру, другие занимались спортом, музи-
цировали или пели. Достаточно мягкий режим со-
держания позволял им совершать раз в неделю 
экскурсии, сначала под конвоем, а позже относи-
тельно свободно перемещаться в городе. Особен-
но популярным среди военнопленных был футбол, 
игры, в том числе с местными командами, прохо-
дили регулярно. Среди военнопленных оказалось 
несколько профессиональных музыкантов и арти-
стов, которые смогли устраивать концерты и теат-
ральные постановки. Особая роль в этом принад-
лежала Паулю Энгелю, скрипачу и дирижеру воен-
ного оркестра из Дрездена. После мобилизации он 
оказался в 3-м батальон морской пехоты в Циндао, 
где и был взят в плен. В лагере для военнопленных 
Маругаме, куда он был интернирован, он создал 
«Оркестр Маругаме Ойо». Кроме концертов для 
военнопленных оркестр выступал и перед местным 
населением. Считается, что некоторые произведе-
ния, исполненные оркестром Энгеля в лагере для 
военнопленных Бандо, были исполнены в Японии 
впервые. В этом лагере были четыре оркестра, в 
числе которых оркестр Шульца, струнный и др. В 
Японии у военнопленных появилась особенно ост-
рая потребность в чтении. По воспоминаниям Кур-
та Мейснера, «лагерь показал, насколько хорошо 
немцы умеют проводить свободное время. Дошло 

до того, что времени в конце концов ни у кого не 
осталось. Лекции, музыка, переплетное дело, по-
ходная типография, рестораны, бары (летом в сто-
ловой новая бочка пива каждые две минуты), кар-
точные игры, спорт, театр и т. д., а также уроки на 
многих языках (не только японском, но и англий-
ском и французском), математика, физика и даже 
бухгалтерский учет!» (Meißner, 1973. P. 85). 

Одним из крупнейших лагерей военноплен-
ных в Японии был лагерь Бандо, возникший в 
1915 г. в результате объединения лагерей Маруга-
ма, Мацуяма и Токусима (рис. 1). Он располагался 
на западной окраине деревни Наруто (ныне город) 
в префектуре Токусима на острове Сикоку. С апре-
ля 1917 года по январь 1920 года в этом лагере 
содержалось более 900 солдат и офицеров герман-
ской армии, военно-морского флота, морской пе-
хоты и австро-венгерского флота, захваченных во 
время осады Циндао в ноябре 1914 года. Когда 
лагерь закрылся в 1920 году, шестьдесят три за-
ключенных решили остаться в Японии (Johnston, 
2006)2. Военнопленные этого лагеря собрали не-
большую библиотеку, которой могли пользоваться 
все желающие. В мае 1918 г. она включала 5420 
книг и журналов, в том числе 170 сочинений клас-
сической литературы, 200 книг по войне, литерату-
ру по юриспруденции, истории, философии, гео-
графии, естественным наукам. Были и книги на 
иностранных языках – французском, английском, 
испанском, итальянском и латыни (Die Baracke, 
2001. P. 213–214). В лагере Токусима (был объеди-
нен с лагерем Бандо) с апреля 1915 г. по сентябрь 
1916 г. военнопленные смогли издавать первую 
собственную газету – «Токусима Анцайгер», выпу-
стив 56 номеров (рис. 2). В обращении от редак-
ции, опубликованном в первом номере газеты, 
говорилось: «Мы желаем, чтобы наша газета «То-
кусима Анцайгер», появившаяся сегодня на свет, не 
прожила долго. Мы хотим, чтобы мы могли скорее 
уехать из Японии на нашу дорогую родину, и газета 
перестала бы существовать. Мы намерены публи-
ковать телеграфные новости, полученные из 
 

                                           
2
 Johnston Eric. Bando POW Camp: Chivalry’s Last Bastion // 

The Japan Times, 2006, 13 July. URL: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2006/06/13/national/ba
ndo-pow-camp-chivalrys-last-bastion/ (дата обращения 
25.01.2024). 
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Рис. 1. Мемориал на месте лагеря военнопленных Бандо 
Fig. 1. Memorial on the site of the Bando POW’s camp 

 

 
 

Рис. 2. Первая страница газеты «Токусима Анцайгер» 
Fig. 2. Front page of Tokushima Antzeiger 
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 немецких, американских, английских и японских 
газет. Кроме того, мы хотим остановиться на важ-
нейших событиях войны и будем перепечатывать 
наиболее интересные статьи из других газет. Мы 
хотим по возможности разнообразить нашу моно-
тонную жизнь и для этого у нас будет шахматный 
уголок» (Tokushima-Anzeiger. № 1. Tokushima, den 
5. April 1915)3. 

В лагере Бандо до сентября 1918 г. военно-
пленные издавали газеты «Die Baracke» (выпущено 
79 еженедельных и 6 ежемесячных номеров при 
тираже до 300 экземпляров) и «Daily Telegram 
Service Bandō». В первом выпуске газеты сообща-
лось, что «Барак» должен стать для нас источником 
радости, достойным воспоминания о том великом 
времени, в котором мы живем (рис. 3). Мы долж-
ны отказаться от политических разногласий и пом-
нить о том, что нас объединяет» (Die Baracke, 2001. 
P. 27). Оригиналы газет «Tokushima Anzeiger» и «Die 
Baracke» на восковой бумаге сохранились. Печата-
лись они, вероятно, мимеографом или гектогра-
фом, в газетах были даже цветные иллюстрации в 
три цвета, а в Die Baracke – цветная обложка. 
Шрифт – немецкий готический курсив. Всего над 
изданием газеты работали десять сотрудников, в 
том числе три печатника, два чертежника, четыре 
переписчика и переводчик, которые каждый день 
просматривали японские газеты в поисках полез-
ных новостей и переводили их на немецкий язык. 
Имена редакторов не сохранились, так же как и 
авторов статей, рассказов и стихов, помещаемых в 
газетах. Иногда материалы подписывались иници-
алами. В 25-м номере газеты, вышедшем 19 сен-
тября 1915 г., были названы некоторые члены ред-
коллегии – старший матрос Руфф, который зани-
мался иллюстрациями и вел юмористическую 
страницу «Шпигель», руководитель типографии 
матрос Хюбнер, матросы Коллер, Ауэр, Лангрок, 
Подбором публикаций в японской прессе и их пе-
реводом на немецкий язык занимался матрос Вер-
нер. Здесь же была названа цена газеты – 5 сен, что 
по курсу того времени примерно соответствовало 
2,5 американским центам4 (рис. 4). 

                                           
3
 URL: http://www.dt-haus.org/publ/TA_contents/ 

Deutsche_Version/Band1/TA1-01.pdf (дата обращения 
26.01.2024). 
4
 Полный комплект оригинала «Токусима Анцайгер» хра-

нится в военно-морском училище в Мюрвике, пригороде 

Газета «Die Baracke» помещала стихи, расска-
зы и эссе самих военнопленных, рисунки, а также 
новости и разнообразную информацию. Например, 
27-й выпуск газеты включал поздравление с Пас-

                                                                   
Фленсбурга, на севере Германии. В 2012 г. исследователь-
ская группа Немецкого дома в Наруто (руководитель Ка-
микава Сабуро) обработала материалы в современной 
орфографии и опубликовала на CD диске. 

 
 

Рис. 3. Обложка № 27 газеты «Барак» 
Fig. 3. Cover No. 27 of the newspaper “Die Baracke” 

 

 
 

Рис. 4. Подготовка очередного номера газеты 
Fig. 4. Preparation of the next issue of the newspaper 
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хой, эссе о японской повседневной жизни, очерк 
«Сельское хозяйство и птицеводство военноплен-
ных», информация о концерте Токусимского ор-
кестра военнопленных, новости с фронта с прило-
жением карты военных действий и другую разно-
образную информацию познавательного и развле-
кательного характера (Die Baracke 2001. Р. 3–28). 
Интерес для военнопленных представляли очерки 
по истории, культуре и обычаях Японии. «Барак» 
публиковал и настоящие научные статьи, напри-
мер, в номере за 28 июля 1918 г. была опублико-
вана статья «Доменные печи и сталелитейные за-
воды Японии», 25 августа 1918 г. вышла простран-
ная статья о добыче соли на острове Сикоку (Die 
Baracke, 2001. Р. 533), а в номере 1 сентября 1918 г. 
– статья по проблемам геологии (Die Baracke, 2001. 
Р. 554–561). 

Лагерь Бандо вообще отличался развитой ин-
фраструктурой. Здесь была даже своя типография, 
которая кроме газет печатала программы меро-
приятий, карты, открытки, конспекты лекций, вход-
ные билеты, ноты, рекламные листовки, техниче-
ские чертежи, книги, марки для использования в 
лагере. По мнению мэра города Наруто Камэй То-
сиаки, лагерь Бандо вряд ли можно было назвать 
лагерем, поскольку военнопленные здесь пользо-
вались быльшой свободной и имели возможности 
для предпринимательской и общественной дея-
тельности – создали торговую улицу (Тапатау), ос-
новали кооператив по страхованию, спортивный 
комитет, пожарную часть, почту (Die Baracke, 2001. 
Р. 1). Газета военнопленных приводит разнообраз-
ную информацию о внутренней жизни лагеря и о 
деловой активности немцев. В номере от 17 сен-
тября 1916 г. сообщается: «Нам надо рассчитывать 
на длительное пребывание в лагере, поэтому лю-
бое улучшение нашего положения приветствуется. 
Нам сократили содержание на 5 сен на человека в 
день, это заставляет нас быть более экономными. 
Простой расчет показывает, если мы откроем хле-
бопекарню, то не только обеспечим себя, но и 
сможем с прибылью продавать хлеб местному 
населению. Помимо пекарни планируется строи-
тельство мыловаренного завода, успешные попыт-
ки сделать мыло нами уже сделаны. А учитывая 
низкое качество японского мыла, нет сомнения, что 
мы без труда вытесним их с этого рынка» 
(Tokushima-Anzeiger. № 17 (Band III). Tokushima. 

1916. 17 Sept.)5. Печать военнопленных содержит 
разнообразную информацию о внутреннем распо-
рядке лагеря и взаимоотношениях с местными 
властями. В «Токусима Анцайгер» она публикова-
лась в рубрике «От начальника лагеря». Несмотря 
на то, что режим содержания военнопленных был 
достаточно мягким, военнопленные пытались со-
вершать побеги. Однако шансы на успех были ми-
нимальны, учитывая географическое положение 
страны и особенности менталитета японцев, не 
склонных поддерживать беглецов. Газета военно-
пленных так отзывается на эти события. 20 августа 
1916 г. помещено сообщение о том, что после не-
скольких недель предварительного расследования 
к трем месяцам тюремного заключения пригово-
рены военнопленные Ниссен и Эбертц, пытавшие-
ся совершить побег. Газета сетует, что камера, в 
которой содержится военнопленный, очень мала – 
менее трех квадратных метров (Tokushima-
Anzeiger. № 15 (Band III). Tokushima. 1916. 20 Aug.)6. 

Вероятно, наиболее читаемыми разделами га-
зеты военнопленных были те, которые касались 
положения дел на фронте. Краткие сводки публи-
ковались почти в каждом номере газет, крупные 
события сопровождались комментариями и анали-
тическими обзорами. «Tokushima Anzeiger» в но-
мере от 5 апреля 1915 г. поместила подробный 
отчет о событиях на фронте. Материал для анализа 
был почерпнут из различных иностранных газет. 
Авторы обзора сообщали, что «объединенная 
англо-французская эскадра недавно начала актив-
ную бомбардировку дарданелльских укреплений 
и, судя по всему, намеревается высадить большое 
количество французских войск в Турции. Одновре-
менно российский Черноморскоий флот бомбар-
дирует Босфор» (Tokushima-Anzeiger. № 1 (Band I). 
Tokushima. 1915. 5 April)7. Речь шла о масштабной 

                                           
5
 Tokushima-Anzeiger. № 17 (Band III). Tokushima. 1916. 

17 Sept. URL: http://www.dt-haus.org/publ/TA_contents/ 
Deutsche_Version/Band3/TA3-17.pdf (дата обращения 
02.02.2024). 
6
 Tokushima-Anzeiger. № 15 (Band III). Tokushima. 1916. 

20 Aug. URL: http://www.dt-haus.org/publ/TA_contents/ 
Deutsche_Version/Band3/TA3-15.pdf (дата обращения 
03.02.2024). 
7
 Tokushima-Anzeiger. № 1 (Band I). Tokushima. 1915. 

5 April. URL: http://www.dt-
haus.org/publ/TA_contents/Deutsche_Version/Band1/TA1-
01.pdf (дата обращения 31.01.2024). 
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Дарданелльской операции, длившейся с 19 февра-
ля 1915 г. по 9 января 1916 г. и развёрнутой в ходе 
Первой мировой войны по инициативе Уинстона 
Черчилля странами Антанты, главным образом 
Британской империей, с целью захвата Стамбула, 
вывода Османской империи из войны и открытия 
морского пути в Россию; однако союзники по Ан-
танте тогда потерпели поражение. Издание всяче-
ски стремится поддержать боевой дух военно-
пленных. Взятие Варшавы 5 августа 1915 г. газета 
отмечает восторженным сообщением: «Варшава 
пала – сколько героизма, сколько смелого самопо-
жертвования, бескорыстоной преданности вели-
кому делу заключено в этих словах! Русские защи-
щались мужественно, но немецкая стратегия, 
немецкая храбрость принесли победу нашим зна-
менам, ура!» (Tokushima-Anzeiger. № 19 (Band I). 
Tokushima. 1915. 8 Aug. P. 12)8. Объявление Итали-
ей 27 августа 1916 г. войны Германии вызывает 
негодование газеты. В номере от 3 сентября 1916 г. 
сообщается: «осталось ли у правительства Италии 
хоть малая толика порядочности, которая помеша-
ла бы Италии совершить предательство? Италия, 
которая обязана исключительно прусским и 
немецким победам 1866 и 1870 гг., объявила нам 
войну без всякой на то причины. Падал ли какой-
нибудь народ так морально низко, как итальян-
цы?» (Tokushima-Anzeiger. №16 (Band III). Tokushi-
ma. 1916. 3 Sept.)9. Информация, перепечатывае-
мая из японских, английских и американских газет, 
в цензуре не нуждалась. Что касается военно-
политических оценок, приводимых в немецких га-
зетах военнопленных, они позволяют сделать вы-
вод о минимальном уровне цензуры со стороны 
японской лагерной администрации. Впрочем, ре-
дакция «Токусима Анцайгер», оговаривалась, что к 
информации из английских и русских газет надо 
относиться с осторожностью и не особенно прини-
мать ее на веру. 

                                           
8
 Tokushima-Anzeiger. № 19 (Band I). Tokushima. 1915. 

8 Aug. P. 12. URL: http://www.dt-
haus.org/publ/TA_contents/Deutsche_Version/Band1/TA1-
19.pdf (дата обращения 31.01.2024). 
9
 Tokushima-Anzeiger. №16 (Band III). Tokushima. 1916. 

3 Sept. URL: http://www.dt-
haus.org/publ/TA_contents/Deutsche_Version/Band3/TA3-
16.pdf (дата обращения 02.02.2024). 

По примеру «Токусима Анцайгер» и «Барака» 
в лагере Мацуяма была предпринята попытка вы-
пуска лагерной газеты «Das Lagerfeuer» («Костер»). 
Инициаторы издания – лейтенанты Зельгер, Мар-
тин и Гольдшмидт сумели получить гектограф и 
выпустить 5 номеров газеты, первый из которых 
вышел 27 января 1916 г. Ее тираж был от 50 до 150 
экземпляров. Выпуск прекратился по требованию 
начальника лагеря Маэкава Ёкити, которого возму-
тило, что издание началось без согласования с ад-
министрацией лагеря. При этом первый выпуск 
газеты выглядел более чем благопристойно, он 
содержал очерк предыстории китайской револю-
ции, информацию о видах японской тыквы и раз-
влекательный отдел с шарадами и загадками 
(Günther, 2012. P. 14–15). Позже газета возобнови-
ла свою работу, но уже под другим названием. 
Бывший военнопленный в лагере Мацуяма и Бандо 
Курт Мейснер, в своих мемуарах «Шестьдесят лет в 
Японии», писал: «Жизнь в лагере для военноплен-
ных во многом зависит от коменданта лагеря. Под-
полковник Маэкава был очень честолюбивым офи-
цером. Из-за этого, а также из-за того что наши 
немецкие офицеры все еще были надменны и гру-
бы, нам, солдатам, было не очень хорошо». 
(Meißner, 1973. Р. 84). С другой стороны, подпол-
ковник Мацуэ Тоёхиса, бывший начальник лагеря 
Токусима и назначеный комендантом лагеря в 
Бандо, проявлял большую терпимость к нуждам 
заключенных и всячески поощрял их к продуктив-
ной деятельности (The Japan Times. 2018. 23 Sept.). 

Периодические издания военнопленных изда-
вались лишь в двух лагерях (к моменту репатриации 
их число в Японии сократилось до 12, а затем до 6) – 
Токусима и Бандо (рис. 5). Вероятно, это можно 
объяснить наиболее многочисленным контингентом 
этих лагерей, а количество читателей и, соответ-
ственно, тираж были ограничены. Все же немецкая 
газета даже в лагере оставалась коммерческим 
предприятием. Поэтому производство мыла или 
выпечка хлеба, который приобретали бы не только 
военнопленные, но и японцы, могло принести воен-
но-пленному предпринимателю значительно боль-
ший доход. Немаловажным было и отношение ру-
ководства лагеря к такой деятельности военоплен-
ных, они далеко не всегда были склолнны поддер-
живать ее. Комендант лагеря Бандо Мацуэ Тоёхиса 
был скорее исключением. Позже он стал генерал-
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майором, мэром г. Вакамацу и был удостоен соору-
жения памятника на родине в Фукусиме (Майнити 
симбун 毎日新聞. 2018. 2 июня). В ноябре 2023 г. 

цветы к памятянику возложил бывший президент 
Германии Кристиан Вульф (Фукусима минпо 福島民

報. 2023. 15 ноября). Для издания газеты необходи-

мы были не только материалы и оборудование, но и 
единомышленники – люди, хотя бы немного знаю-
щие это дело, а также умеющие писать и редакти-
ровать тексты. В том же лагере Мацуяма военно-
пленные были разобщены и поделены на три кате-
гории – старшие офицеры, младшие офицеры и 
нижние чины. Это обстоятельство никак не способ-
ствовало объединению их усилий для какого-то 
совместного предприятия. 

Как исторический источник газеты, выпускае-
мые в лагерях военнопленных в Японии, представ-
ляют большой интерес, Например, материалы газе-
ты «Токусима Анцайгер» содержат детальные вос-
поминания военнопленных об осаде Циндао в 
1914 г. На их основании можно составить достаточ-
но полную картину устройства и внутренней повсе-
дневной жизни лагерей военнопленных в Токусима 
и Бандо, взаимоотношений военнопленных с мест-
ным населением и властями. С другой стороны, 
они представляют собой и взгляд европейца, чаще 
всего не знакомого ни с языком, ни с обычаями 
Японии, на жизнь этой страны в первые десятиле-
тия ХХ века. Что касается взаимоотношений с мест-
ным населением, то они были достаточно спокой-
ными. Будучи вдали от основных событий войны 
население Японии не особенно их ощущало. «Не-
которые из них слышали, что была война, – писал 

британский офицер М. Кеннеди в своем дневнике, 
– но, похоже, имели неясное представление о том, 
кто с кем воевал, и полагали, что она закончилась 
взятием Циндао в 1914 году. Кажется почти неве-
роятным!» (Kennedy, 1969. P. 24). 

Следует отметить стремление японской сто-
роны к сохранению материального и духовного 
наследия, связанного с пребыванием военоплен-
ных на их территории. Деятельность «Немецкого 
дома», создание музеев, усилия по сохранению и 
переизданию периодической печати военноплен-
ных являются инструментами мягкой силы, позво-
ляющими по-новому оценивать трагические стра-
ницы истории и способствующими лучшему пони-
манию народов двух стран. В 1972 г. музей был 
открыт в г. Наруто, коллекция документов и вещей 
военнопленных экспонируется в музее г. Нарасино. 
Впрочем, боевые действия с участием Японии в 
Первой мировой войне были кратковременными и 
не столь кровопролитными. Режим содержания 
пленных в Японии был достаточно мягким. Это 
резко контрастирует с обращением в немецких 
лагерях с британскими или русскими военноплен-
ными (Jackson, 1989. P. 26). На европейском театре 
военных действий, массовость плена стала реаль-
ностью мировой войны, а специфический опыт 
пребывания и выживания «за колючей проволо-
кой» – уделом свыше 3,4 млн русских пленных (Се-
нявская, 2013. С. 69). К тому же через 10 лет после 
Русско-японской войны 1904–1905 годов Япония 
явно стремилась, чтобы западные державы счита-
ли ее цивилизованной страной, и прилагала усилия 
к соблюдению международного права при обра-
щении с немецкими военнопленными. Один их 
современных исследователей плена в Первой ми-
ровой войне пишет: «Сознавая свою некоторую 
«чужеродность» по отношению к европейцам (не-
смотря на тесные политические связи с Германией 
и Великобританией), которые вплоть до Первой 
мировой войны неизменно выступали соединенно 
по отношению к внешнему миру, японцы действо-
вали весьма осторожно. Прежде всего – согласно 
требованиям международного права, подписан-
ным практически всеми суверенными державами 
мира, а единственной азиатской независимой 
страной была только Япония (Оськин, 2011. С. 11). 

 

 
 

Рис. 5. До свидания лагерь военнопленных 
(иллюстрация из «Токусима Анцайгер») 

Fig. 5. Goodbye POW Camp (illustration from Tokushima 
Anzeiger) 
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