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Впервые рассматривается отечественная историография пребывания японских 
военнопленных на территории Хакасской автономной области в 1945—1947 годах. 
Статья содержит историографический анализ работ историков России, опублико-
ванных в период с 1994 по 2016 годы, в которых затрагиваются вопросы пребывания 
японских военнопленных на территории Хакасии. Автор констатировал отсутствие 
научных монографий о японских пленных, размещенных в Хакасской автономной 
области после завершения второй мировой войны. Выявлены и проанализированы 
сведения о пребывании японских военнопленных в данном регионе, содержащиеся 
в немногочисленных публикациях о японских пленных, размещенных в Краснояр-
ском крае и ряде работ историков об иностранных военнопленных второй миро-
вой войны в Сибири. Установлена недостаточная изученность ряда вопросов пре-
бывания японских военнопленных на территории Хакасии. В исторических публи-
кациях о японских пленных, размещенных в Красноярском крае, очевиден явный 
сдвиг внимания авторов в сторону изучения японских военнопленных лагеря № 34, 
управление и лагерные отделения которого размещались за пределами Хакасии, 
а «хакасскому» лагерю № 33 уделено существенно меньше внимания. Наибольший 
вклад в изучение различных аспектов пребывания японских военнопленных на тер-
ритории Хакасской автономной области в 1945—1947 годах внес красноярский исто-
рик М. Н. Спиридонов. Но после выхода в свет монографии, посвященной японским 
военнопленным, размещенным в Красноярском крае (2003), он не опубликовал 
ни одной работы по данной теме. Автор статьи считает, что, помимо более глубокого 
изучения ряда недостаточно изученных вопросов темы, целесообразно подготовить 
и издать сборник документов, раскрывающих различные аспекты пребывания япон-
ских военнопленных на территории Хакасии.
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1. Введение
Свыше 570 тысяч плененных военнослужащих японской армии после 

окончания советско-японской войны 1945 года были перемещены на тер-
риторию СССР [Галицкий, 2016, с. 107]. Одним из регионов, где они были 
размещены, стала Хакасская автономная область. На территории Хакасии 
был образован лагерь № 33 НКВД (МВД) СССР, который функционировал 
с октября 1945 года по май 1947 года.

Пребывание японских военнопленных на территории СССР отече-
ственные историки изучают с начала 1990-х годов. В отечественной исто-
риографии темы «Японские военнопленные в СССР» сразу стало форми-
роваться направление, позже названное «территориальным (региональ-
ным) срезом» историографии темы.

Изучение вопросов пребывания японских пленных после второй миро-
вой войны в разных регионах СССР происходило неравномерно. Первые 
сведения о японских военнопленных на территории Хакасии появились 
в научной литературе в 1994 году (причем в исследовании, территориаль-
ные рамки которого были намного шире).

2. Освещение пребывания японских пленных в Хакасии 
в публикациях 1994—1999 годов

В учебном пособии, изданном в 1994 году, иркутский историк С. И. Куз-
нецов сообщил, что в Красноярский край было направлено 20 тыс. человек 
(но сколько из них оказалось в Хакасии, не говорилось) [Кузнецов, 1994а, 
с. 44—45]. Там же, освещая «идеологическую обработку» пленных, автор 
отметил, что в г. Черногорске был создан один из «наиболее важных цент-
ров идеологической обработки японских военнопленных» на территории 
СССР [Там же, с. 56]. (К сожалению, было ошибочно указано, что данный 
город относится к Новосибирской области).

Японцы, размещенные в Красноярском крае, упоминаются и в других 
разделах книги: «участие японских военнопленных в восстановлении и раз-
витии народного хозяйства», «положение японских военнопленных в лаге-
рях», «проявления социального протеста в лагерях…» и др. Но мы встрети-
ли лишь два свидетельства о военнопленных лагеря № 33 [Там же, с. 88, 95].

Этот же материал приведен С. И. Кузнецовым и в докторской диссер-
тации, защищенной в 1994 году [Кузнецов, 1994б, с. 154, 165].
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В 1997 году С. И. Кузнецов опубликовал монографию «Японцы в си-
бирском плену» [Кузнецов, 1997], в которой содержался новый материал 
о японских пленных, размещенных в Хакасии. Автор сообщил, ссылаясь 
на шифровку Генштаба Красной Армии от 1 сентября 1945 года, что 20 ты-
сяч японских военнопленных по предприятиям Красноярского края было 
решено распределить следующим образом: «наркомуголь для Хакасии — 
3 тыс. чел., наркомцветмет для “Енисейзолота” — 3 тыс. чел., нарком-
строй на строительство и эксплуатацию завода “Красный Профинтерн” — 
5 тыс. чел., наркомат вооружения — заводу № 4—3 тыс. чел., наркомлес — 
7 тыс. чел.» [Там же, с. 52].

Другой информации о японских пленных в Хакасской автономной 
области в трудах С. И. Кузнецова мы не обнаружили. Но следует иметь 
в виду, что территориальные рамки исследований историка были значи-
тельно шире.

Особое положение среди исследователей темы «Японские военно-
пленные в Хакасии (1945—1947 гг.)» занимает Н. С. Абдин (1925—2009). 
С 1991 по 2009 годы он возглавлял Хакасскую общественную организа-
цию жертв политических репрессий общества «Мемориал» [Белоусова, 
2016, с. 32] и, являясь уполномоченным правительства Республики Хака-
сия по сохранению иностранных воинских захоронений на территории Ха-
касии, организовывал «совместно с японскими делегациями сбор останков 
умерших японских военнопленных (около 700 чел.) и отправку их (после 
кремации. — С. С.) на родину» [Торосов, 2009, с. 54].

Н. С. Абдин активно изучал вопросы пребывания японских военно-
пленных на территории региона. Он подготовил справку «Заключенные 
японские военнослужащие (военнопленные) в Хакасии (1945—1947 гг.)» 
[Заключенные японские …, 2006] и другие материалы [Белоусова, 2016, 
с. 34; 19], публиковал газетные статьи [Абдин, 1995а; Абдин, 1995б], давал 
интервью [Абдин].

3. Освещение пребывания японских пленных в Хакасии 
в публикациях 2000—2016 гг.

Материалы личного архива (в том числе свою рукопись «О пребыва-
нии японских военнопленных в Хакасии в 1945—1947 гг.» от 31.01.1995 г.) 
Н. С. Абдин предоставил молодому историку А. А. Рузавину для подго-
товки дипломной работы «Японские военнопленные в Хакасии (1945—
1947 гг.)» [Рузавин, 2000]. Эта работа была защищена в 2000 году в Ха-
касском государственном университете, а затем размещена на сайте Крас-
ноярского общества «Мемориал» (http://www.memorial.krsk.ru). Благодаря 
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помощи Н. С. Абдина А. А. Рузавин получил возможность представить 
обзор трех вопросов о пребывании в Хакасии японских военнопленных 
(организация лагеря № 33; использование труда японцев в народном хозяй-
стве; взаимоотношения пленных и местного населения) и впервые опубли-
ковать ряд важных сведений.

В декабре 2000 года на научно-практической конференции, проходив-
шей в Абакане, выступил руководитель А. А. Рузавина по дипломной рабо-
те О. Н. Шулбаев. Его сообщение «Японские военнопленные в лагерях Ха-
касии» (видимо, он имел в виду лагерные отделения. — С. С.) было опуб-
ликовано в научном сборнике [Шулбаев, 2001]. Примечательно, что автор 
поставил перед собой задачу кратко осветить те же вопросы, которые были 
рассмотрены А. А. Рузавиным. Основным материалом для О. Н. Шулбаева 
стали «материалы комиссии Совета Министров» Республики Хакасии и те 
же «документы из личного архива Н. С. Абдина» [Там же, с. 95].

О. Н. Шулбаев указал (как и А. А. Рузавин) такие же хронологические 
рамки функционирования лагеря № 33 — с октября 1945 по май 1947 г. — 
и место размещения управление лагеря — вначале в г. Абакане (на улице 
Набережной), затем в г. Черногорске (в конторе завода № 18) [Рузавин, 2000; 
Шулбаев, 2001, с. 95—96]. Далее О. Н. Шулбаев привел (как и А. А. Руза-
вин) информацию о расположении в регионе семи лагерных отделений ла-
геря № 33: «Лагерные отделения № 1 и № 2 находились в г. Черногорске, 
№ 3 на ст. Сон Боградского района, № 4 на ст. Усть-Бюрь Усть-Абаканского 
района, № 5 на прииске Ивановский Саралинского рудоуправления Ордже-
никидзевского района, № 6 на руднике Коммунар Ширинского района и № 7 
в с. Райково Усть-Абаканского района» (сохранена орфография и пунктуа-
ция источников) [Рузавин, 2000; Шулбаев, 2001, с. 96]. Следуя за А. А. Ру-
завиным, историк отметил, что некоторые лаготделения делились на более 
мелкие подразделения, так называемые командировки (или бригады) — не-
большие группы, работавшие отдельно от основного контингента, историк 
сообщил о командировках, «расположенных в п. Карасук от отделения № 5 
и в п. Малая Сыя от отделения № 6» [Там же].

Назвал О. Н. Шулбаев (вслед за А. А. Рузавиным) и основные объекты, 
на которых трудились пленные в регионе: Черногорские угольные шах-
ты, лесоразработки в Сонском и Уйбатском лемпромхозах, Ивановский 
прииск по добыче золота, Уйбатский оросительный канал. Автор отметил 
«длительный рабочий день (12—13 часов)», добросовестное отношение 
к труду со стороны японцев, значительно более комфортные условия в ла-
гере для японских офицеров, нежели для солдат [Рузавин, 2000; Шулбаев, 
2001, с. 96—97].


