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только хотел удовлетворить нашу нужду, но и дать нам удовольствие и развлечение. 
Также и в отношении одежды. Он, помимо необходимости, принял во внимание достоин-
ство и приличие» [5, с. 185]. 

Заключение. Таким образом, новая пуританская мораль, сформированная мысли-
телями-кальвинистами, отразилась на религиозной жизни, в образовании, культуре и 
быте ее английских приверженцев. Изменения в образовании способствовали «массовой 
катехизации». Повседневная жизнь членов общины всячески регламентировалась, была 
разработана четкая система дисциплинарных взысканий и наказаний за отхождение от 
норм религиозно-этической морали. Порицался праздный образ жизни, роскошные 
одежды, пышные убранства храмов, театральное и музыкальное искусство, как излише-
ства, отвлекающие от богоугодных дел и честного труда, что в свою очередь не только 
окажет влияние на формирование протестантской культуры, но и будет способствовать 
развитию благоприятной среды для буржуазных ценностей. 
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Изучение преступлений нацистов и их пособников на территории СССР в наши дни 
вышло на новый уровень. В сентябре 2021 г. Архив внешней политики РФ рассекретил 
ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 г. над японски-
ми военными преступниками, ответственными за разработку биологического оружия. 6–
7 сентября 2021 г. в рамках проекта «Без срока давности» в Хабаровске прошёл форум, по-
свящённый этому событию, где участники помимо прочего пришли к заключению, что Ха-
баровский процесс положил начало созданию международной правовой базы для предот-
вращения применения биологического и иного запрещенного оружия. Назрела необходи-
мость обобщить накопленные данные об историографии Хабаровского процесса.  

Цель исследования – рассмотреть историографию Хабаровского процесса. 
Материал и методы. Материалами исследования послужили монографии, научные 

статьи советских и российских историков и юристов о проведении суда над японскими 
военными преступниками в г. Хабаровске в 1949 г., а также зарубежные работы. Методо-
логическую основу составили методы актуализации, анализа и обобщения данных по ис-
ториографии Хабаровского процесса.  

Результаты и их обсуждение. Впервые Хабаровский процесс изучили юристы М.Ю. 
Рагинский и С.Я. Розенблит в своей работе «Бактериологическая война – преступное ору-
дие империалистической агрессии», увидевшей свет в 1950 г. Работа представляет собой 
марксистский анализ явления бактериологической войны и обличает преступные планы 
японского командования по применению этого оружия. Так же эта работа делает акцент 
не просто на врачах-преступниках, авторы считают их исполнителями преступлений. Ра-
бота стремится обличить «вдохновителей» и «покровителей» бактериологической войны 
– международный империализм [1]. Рагинский М.Ю. обличал США и их сателлитов в 
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укрывании главных преступников, в том числе императора Хирохито. Этими же авторами 
была написана статья «Хабаровский процесс над японскими военными преступниками» 
[2] и, намного позже, в 1985 г. М.Ю. Рагинским была подготовлена монография «Милита-
ристы на скамье подсудимых: по материалам Токийского и Хабаровского процессов» [3]. 
М.Ю. Рагинский смог уделить много места истории разработки бактериологического 
оружия и функционированию отрядов № 731 и № 100. В книге приводились свидетель-
ские показания, допросы подсудимых, секретные телеграммы и многие другие докумен-
ты. Это весь перечень авторских работ советского времени, касавшихся преступлений 
японских военных врачей. По всей видимости, обстоятельные работы Рагинского каза-
лись исчерпывающими, материалы дела, хоть и не полностью, но были опубликованы.  

Новый этап изучения этих событий начался уже в наше время. К 60-летию Хабаров-
ского процесса была выпущена статья В.А. Барышева [4], где автор смог изложить основ-
ные факты злодеяний японцев, установленных в ходе суда. Автор отметил, что роль ад-
вокатов на процессе была больше формальной, в отличие от трибунала в Нюрнберге, од-
нако единственной серьёзной неувязкой процесса, с точки зрения автора, было исполь-
зование Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39, где японцы 
не упоминались как пособники фашистов. Так же, с точки зрения автора, процессу из-за 
сжатых сроков не хватило свидетельств с китайской стороны, против которой применя-
лось бактериологическое оружие. 

Также к 60-летию член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин описал историю организации 
и проведения в Хабаровске судебного процесса, затронув тему проведения бесчеловеч-
ных экспериментов на узниках «отряда 731». Обсуждались этическая сторона этих экспе-
риментов и социально-психологические технологии, применявшиеся для того, чтобы 
свести до минимума влияние моральных ограничений на исследователей и персонал [5].  

Сюжеты возникновения, развития и реализации советской идеи предания суду 
японских военных преступников-бактериологов, а также история сбора доказательств и 
борьбы СССР за правосудие были раскрыты в статье д.и.н. Романовой В. «От Токийского 
суда к Хабаровскому: из истории подготовки судебного процесса над японскими военны-
ми преступниками» [6].  

Обобщение уже известных данных о подготовке Японии к применению бактерио-
логического оружия и довольно детальное воспроизведение преступной деятельности 
отрядов № 731 и № 100 произведено в статье Рудакова Д. и Степановой Е.А. [7] 

История создания секретных отрядов для производства и применения бактериоло-
гического оружия с целью массового истребления войск и мирного населения была рас-
смотрена историком С.В. Тужилиным в 2016 г., а уже в 2020 г. автор описал историю под-
готовки суда над японскими врачами-преступниками, ведшими разработку бактериоло-
гического оружия и применявшими его на людях [8]. С.В. Тужилин неоднократно цитиру-
ет материалы дела, а именно, допросы обвиняемых, где они описывают те или иные свои 
действия, признаются в содеянном. 

К 70-летию Хабаровского процесса были написаны статьи Орловой С.А. «Преступления 
японских военных в годы Второй мировой войны», Романовой В.В. и Шалатова Я.А. «После 
Хабаровского процесса: попытка организации судебного процесса в условиях Холодной вой-
ны» и Христофорова В.С. «Хабаровске процесс: по материалам центрального архива ФСБ Рос-
сии». Все они посвящены не только суду в Хабаровске, но и фактам японских злодеяний [9, 
10]. Кроме всего прочего, статья Романовой В.В. и Шалатова Я.А. была посвящена неудачной 
попытке СССР организовать международный суд над Хирохито [11]. 

Попытка исторической реконструкции деятельности «Отряда № 731» и других подоб-
ного рода подразделений, созданных до и во время Второй мировой войны в составе Импе-
раторской армии Японии с целью проведения исследований в области оружия массового 
уничтожения, в первую очередь, бактериологического – была предпринята Д.В. Кузнецовым. 
Отдельное внимание в монографии было уделено историографии вопроса [12].  

Проблема разработки японским военным командованием бактериологического 
оружия и проведения нечеловеческих экспериментов над людьми на территории Северо-
Восточного Китая в 1933–1945 гг. была подробно рассмотрена историком А.В. Алепко к 
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70-летию Хабаровского процесса. Особое внимание он уделил судебному процессу. Пока-
заны судьбы администрации и бывших сотрудников отряда 731, избежавших судебной 
ответственности за совершённые ими преступления [13]. 

Что касается последних работ, написанных за рубежом, то, прежде всего, это науч-
ные исследования Цунэиси Кэйити [14]. 
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С момента введения ОКСВ в Демократическую Республику Афганистан тема оказа-
ния интернациональной помощи регулярно освещалась в СМИ. Публикации в прессе не 
только воздействовали на общественное мнение и формировали у читателей образ воен-
ного конфликта, но также вовлекали их в обсуждение проблем, с которыми столкнулись 
участники войны. 

Цель работы – проследить изменение оценок войны в Афганистане на протяжении 
периода с 1979 по 2010 г. 

Материал и методы. В качестве исследуемого материала были выбраны публика-
ции печатных СМИ СССР и Республики Беларусь: общесоюзные газеты «Известия», 
«Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Красная звезда» – центральный печатный 
орган Министерства обороны СССР, белорусские газеты «Советская Белоруссия», «Рес-
публика», «7 дней», «Народная газета», «Витьбичи», «Віцебскі рабочы», «Народное слово» 
и др. Исследование осуществлялось с использованием методов анализа, синтеза, сравни-
тельного метода и метода дискурс-анализа.  


