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ОТ АВТОРА

Настоящая работа посвящена изучению важного 
периода в истории колониальной политики Японии — 
периода установления японского господства в Корее 
(1904— 1910 гг.), с русско-японской войны до . полной 
аннексии страны. • г\  .
- Изучение этой проблемы важно для понимания 

характерных методов колониальной политики японского 
империализма в начале XX в., а также особенностей 
исторического развития Кореи в условиях японского 
господства.

Свою задачу автор видел в том, чтобы показать раз
нообразные формы и методы экономического ограбления 
(захват земель, концессий на разработку природных 
ресурсов, монополии во внешней и внутренней торговле), 
а также политического порабощения Кореи (подчинение 
японскими властями органов внутреннего управления, 
постепенная японизация государственного., аппарата), 
которые означали фактическое превращение Кореи в 
колонию Японии еще до ее аннексии в 1910 г.

■ В работе также рассматривается вероломная поли
тика американских и английских правящих кругов, спо
собствовавших установлению японского господства в 
Корее во время протектората.

Во .время русско-японской войны Япония установила в 
Корее военно-оккупационный режим, превратив Корею в 
стратегическую базу для ведения войны против России. 
В Корее господствовал полный произвол японских воен
ных властей, которые беспощадно грабили корейцев, за
хватывая лучшие пахотные земли якобы для «военных
н у ж д » . ... . ................. , ■: ... - : * ~ ч....
•V. Тем .не менее, в период русско-японской войны-япон
ское правительство не могло сразу приступить к установи 
лению протектората над Кореей; не будучи уверено в не-
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ходе войны с Россией и — что особенно важно — опасаясь 
подъема национально-освободительного движения корей
ского народа.

Автор выделяет два периода в колониальной поли
тике Японии в Корее во врем я протектората.

Первый период — с момента заключения кабального 
договора о протекторате в ноябре 1905 г. до июля
1907 г. — характеризуется тем, что Япония захватила в 
свои руки внешние сношения Кореи и создала аппарат 
генерального и провинциальных резидентов, которые шаг 
за шагом подчиняли внутреннее управление страны 
(центральные и местные органы власти, полицейскую и 
судебную систему).

Второй период протектората — с июля 1907 г. по 
август 1910 г. — отличается тем, что Япония, навязав 
Корее новый кабальный договор, захватывает: всю пол
ноту власти в стране (распускает корейскую армию, з а 
ставляет императора отречься от престола и т. д.) и ли
шает корейское правительство д аж е  видимости самостоя
тельности во внутренних делах.

Таким образом, «договор» об аннексии, навязанный 
Корее в августе 1910 г., явился, по существу, лишь фор
мальным актом, закрепившим превращение Кореи в ко
лонию Японии еще в период протектората.

Фактический материал почерпнут автором прежде 
всего из биографии первого генерального резидента в 
Корее Ито Хиробуми |[ 102], а такж е из официальных пуб
ликаций японского генерального резидента в Корее (еже
годные отчеты генерального резидента и генерал-губер
натора в Корее). Следует отметить, что эти источники 
носят тенденциозный характер и ставят задачей доказать 
«прогрессивную роль» японского империализма в Корее.

Значительный фактический материал был получен из 
периодической печати и литературы на русском, англий
ском и японском языках. Большую помощь автору ока
зали труды советских ученых-корееведов: Ю. В. Ванина, 
М. Н. ГТака, Б. Д . П ака, М. Хана, Ф. И. Шабшиной, 
В. И. Шипаева.

После освобождения Кореи от японского колониаль
ного господства в К Н Д Р  появилась обширная историо
графия, В работах корейских историков одно из цент
ральных мест заняло изучение национально-освободи.^ 
тельной борьбы корейского народа против агрессии капи- 
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талистических государств, и в первую очередь против 
империалистической, Японии. Кроме того, опубликованы 
многочисленные источники, материалы, ставшие научной 
базой для исследования этих п р о б л е м а м .:  119а; 120, 
120а].

Труды ученых К Н Д Р  внесли крупный вклад в иссле
дование международных отношений на Д альнем Востоке, 
в понимание форм и методов колониального закабаления 
Кореи японским империализмом, в изучение характера 
и значения национально-освободительной борьбы корей
ского народа в период протектората.



ВВЕДЕНИЕ

После буржуазной революции Мэйдзи 1867— 1868 гг. 
молодой японский капитализм столкнулся с огромными 
внутри- и внешнеполитическими трудностями. Произво
дительные силы страны, в значительной степени носив
шие феодальный характер, что объяснялось многолетни
ми условиями изоляционизма, развивались чрезвычайно 
медленно. В Японии обострялась борьба народных масс 
за  буржуазно-демократические свободы, одно за другим 
вспыхивали стихийные крестьянские восстания. Вместе с 
тем над Японией нависла угроза превращения в коло
нию 'более развитых государств. В японской печати с т а 
ли появляться статьи, откровенно объяснявшие причину 
капитуляции Японии перед «черными кораблями» амери
канского коммодора Перри (31 марта 1854 г.) и заключе
ния неравноправных договоров «о мире и дружбе» с 
США, Англией, Францией и другими империалистически
ми государствами «беспомощной политикой феодального 
режима в стране» [213].

В целях преодоления отсталости Японии и опасности 
превращения ее ,в колонию европейских держав и США 
японское правительство стало ускоренными темпами 
«усваивать иностранный научно-технический опыт, куль
туру и буржуазно-демократические принципы админи
стративной власти» [170, 86].

В 70—80-х годах XIX в. Франция направила в Японию 
своих советников, передававш их японцам опыт по созда
нию и обучению армии на основе новейших достижений 
военной науки. Англия поставляла современную техно
логию судостроения, в том числе и военного; ее 'специали
сты учили японцев искусству управления финансово-кре
дитными учреждениями, промышленными компаниями. 
Германия взяла в свои руки консультации и помощь в 
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области государственной администрации, создания й 
функционирования генерального штаба, а такж е подго
товки штабов войсковых соединений для управления 
военными действиями.

Н аряду с этим в 1889 г. Ито Хиробуми, видный госу
дарственный деятель Японии, один из пяти членов оли
гархического органа при императоре — гэнро, в области 
внешней политики выдвинул программу «усвоения коло
ниального опыта крупных капиталистических держав... 
сохраняя при этом превосходство национального духа 
японцев, присущего только им» |[102а, 6]. Другими слова
ми, Ито Хиробуми провозгласил программу агрессии про
тив соседних азиатских государств, и в первую очередь 
против Кореи и Китая.

Японская буржуазия и ее правительство оказались 
«учениками со смыслом и соображением» [170, 123]. 
В Японии стала осуществляться активная подготовка к 
колониальным захватам  в Азии. При этом наряду с евро
пейскими методами порабощения большое внимание уде
лялось «превосходству национального духа японцев, при
сущего только им». В начале 50-х годов XIX в. Япония 
развернула националистическую пропаганду «борьбы 
против белого империализма», «против белых варваров». 
Японские правящие круги провозгласили право и обязан
ность японского народа, якобы разделившего общую 
судьбу с корейским и китайским народами и такж е по
павшего под иго «белого» империализма, «освободить» 
азиатские народы, не останавливаясь перед применением 
силы. Японское правительство вовсе не считалось с тем, 
хотят ли. Корея и Китай принять «освободительную мис
сию» молодого и весьма агрессивно настроенного япон
ского капитализма, зная, что «японская буржуазия не 
скрывает свой замысел: .насильственно захватить и экс
плуатировать в своих интересах богатые сырьевые и 
людские ресурсы Кореи и Китая, чтобы ускорить разви
тие мощи своего государства, вытеснить Россию, Анг
лию, Францию и другие капиталистические державы из 
Восточной Азии» [172, 11].

Корея оказалась  в числе первых жертв японской аг
рессии в Восточной Азии, и это не случайно. Географиче
ское положение Корейского полуострова имело важное 
стратегическое значение: близость к Китаю, общие гра
ницы с Маньчжурией, чрезвычайно удобные порты: И н
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чхон (Чемульпо) на западном побережье Кореи, обеспе
чивающий выход в Ж елтое море и Ляодунский залив, и 
Пусан на западном побережье, близ японских портов 
Симоносэки и Сасэбо. Корея таким образом могла стать 
исходным военным плацдармом для дальнейших дейст
вий против России и Китая. Вынашивая экспансионист-, 
ские планы в отношении Кореи, японские правящие кру
ги рассчитывали на националистические настроения в 
китайском правительстве, вызванные начавшимся еще в 
первой половине XIX в. разделом Китая.

В Токио учитывали такж е обострение противоречий 
между империалистическими государствами в связи с 
планами дальнейшей колонизации Китая, что, по мнению 
правящих кругов Японии, с одной стороны, «помеша
ет объединению их усилий для  срыва японских мероприя
тий в Корее», с другой ж е  — «дает основание рассчиты
вать на стремление соперничающих держ ав  достичь со
глашения с Японией и добиться, чтобы она поддержива
ла действия одних колониальных держав против других» 
[107, 164]. Последний расчет действительно имел основа
ние. Правительство Англии, например, «с интересом на
блюдало за дальнейшими военными приготовлениями 
Японии, рассчитывая на возможность использования ее 
военной мощи против царской России, усиливающей свое 
влияние в М аньчжурии и Корее» [107, 183].

В 1876 г. был заключен японо-корейский торговый 
договор, по которому Корея обязалась открыть для 
японской торговли порты Пусан, Вонсан и Инчхон. П е р 
вый неравноправный договор, навязанный Японией Корее, 
вызвал возмущение и протест со стороны корейского на
рода. Японское посольство в Корее подверглось нападе
нию, японский посланник вынужден 'был опасаться бег
ством, а часть служащих посольства, не успевших 
скрыться, были убиты.

Министр иностранных дел Японии граф Иноуэ, при
бывший вскоре в Сеул, прив-ез ультиматум своего прави
тельства и одновременно передал в Пекин категоричес
кое требование о возмещении убытков и официальном 
признании Китаем «.вины в происшедшем инциденте» 
[88, 85]. В апреле 1885 г. китайское правительство вторич
но капитулировало перед Японией: был заключен до
говор, по которому обе держ авы  обязались вывести свои 
войска и -не посылать в Корею своих военных инструк



торов. Пункт 3-й договора гласил: «Если бы обеим дого
варивающимся державам или одной из них пришлось, в 
случае восстания или других важных событий в Корее, 
отправить туда войска, обе державы должны предвари
тельно условиться друг с другом о необходимых меро
приятиях и по восстановлении"спокойствия тотчас ж е вы
вести свои войска из Кореи, не оставляя там ни под 
каким видом своих гарнизонов» (88, 86]. Безоружная К о
рея вполне устраивала японских агрессоров.

Д о 1894 г. Япония под всякими предлогами сохраняла 
при своем .посольстве военный контингент, а в корейские 
и китайские воды часто входили японские военные ко
рабли. В 1894 г. корейское крестьянство, доведенное до 
отчаяния гнетом и грабежом правительственных чинов
ников, подняло восстание. Корейский король обратился к 
китайскому правительству Ли Хун-чжана за помощью 
для подавления восстания. Предупредив правительство 
Японии о посылке 1500 солдат и офицеров с целью по
давления восстания, правительство Ли Хун-чжана вме
сте с тем «заверило японцев, что после выполнения этой 
конкретной боевой задачи китайские войска будут выве
дены из Кореи» {88, 90]. Тем не менее 12 июня 1894 г. 
Япония высадила бригаду своих войск в Инчхоне, кото
рая захватила дорогу Инчхон — -Сеул. 23 июля части 
японской бригады под командованием генерала Осима 
вошли в Сеул и штурмовали королевский дворец. В это 
ж е время корабли японского флота вошли в корейские 
воды и перерезали морские коммуникации, чтобы вос
препятствовать подвозу китайских подкреплений в К о 
рею. К ак выяснилось впоследствии, «японцы имели з а 
ранее тщательно разработанный .план войны с Китаем, 
сводившийся к уничтожению или парализованию китай
ского флота в Ж елтом море, к овладению Ляодунским 
и Шаньдунским полуостровами и к высадке значитель
ных сил пехоты в Шаньдуне и Маньчжурии... Имелось 
в виду двинуть отдельную армию через Корею в М аньч
журию» £88, 91]. Начав, по существу, уже в июле войну 
против Китая, японское правительство официально объ
явило ее 1 августа. Японский военно-морской флот сра
зу же захватил господство на море. К  концу августа
1894 г. Япония уже имела в Корее 40 тыс. солдат и оф и
церов [87, 11]. Интересно отметить, что еще до начала 
войны в японской армии распевали песню, в которой бы
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ли такие слова: «Наступило время водрузить знамя Вос
ходящего солнца на стенах китайской столицы... Вперед, 
на Пекин!.. Война начата из-за Кореи, но от воли импе
ратора будет зависеть, как  дальш е защ ищ ать свободу 
Востока» [88, 94]. К  весне 1895 г. японская армия овла
дела основными портами и коммуникациями в Корее, ■ 
Ляодунским полуостровом и наступала в Шаньдуне, при
ближаясь к порту Вэйхайвэй; готовилась группировка 
флота и десантных войск д ля  захвата  Формозы (Тайва
ня), а 12 марта японский десант высадился на Песка
дорских островах.

Империалистические держ авы  в  целом заняли благо
приятную для Японии позицию, не оказав никакой по
мощи Китаю д ля  отражения японской агрессии. Правда, 
царская Россия, Франция и Германия, преследуя свои 
корыстные интересы, «посоветовали японскому прави
тельству не противодействовать заключению мира каки
ми-либо непомерными требованиями» [177, 47]. Эти же 
страны принудили Японию отказаться от прав на Л я о 
дунский полуостров, '«так как  это было бы угрозой сто
лице Китая, делало бы призрачной независимость Кореи, 
было бы вечным препятствием продолжительному м и
ру» [87,71].

Позиция империалистических держав во время японо
китайской войны способствовала еще большей активиза
ции экспансионистской политики Японии в Восточной 
Азии, так как японские правящ ие круги были теперь убе
ждены, что можно рассчитывать на «податливость вели
ких держ ав  и их стремление наивыгоднейшим образом 
использовать японскую армию и флот против Кореи и 
Китая в своих корыстных целях» [108, 211].

Ц арская  Россия старалась теснее связаться с потер
певшим поражение китайским правительством, исполь
зовать его экономические и финансовые трудности, что
бы расширить свои позиции в Маньчжурии и Корее. Мос
ковский русско-китайский договор от 3 июня 1896 г. об_ 
оборонительном союзе против Японии предусматривал, 
что «в случае нападения на Китай, на Корею или на вос
точноазиатские владения России каж д ая  из договариваю
щихся сторон должна прийти другой на помощь своими 
вооруженными силами» [21, 105]. Д л я  обеспечения опе
ративных перебросок войск России разреш алась построй
ка железной дороги через М аньчжурию до Владивостока,
10



а концессия на строительство дороги была выдана Рус
ско-Китайскому банку, который -после подписания 8 сен
тября 1896 г. концессионного договора учредил для 
строительства и эксплуатации дороги Общество Китай- 
ско-Восточной железной дороги (К В Ж Д ).  Имея в виду 
расширение торговли с Кореей, царское правительство 
добивалось в то же время концессии на строительство 
железной дороги по Центрально-Маньчжурской равнине 
от Харбина к Ляодуну. Но вмешательство японских и 
английских конкурентов России не позволило этого осу
ществить. Только в марте 1898 г., когда был подписан 
русско-китайский договор об аренде Россией Порт-Арту- 
ра и Ляодунского полуострова, китайское правительство 
дало согласие на постройку Россией железной дороги от 
Порт-Артура до Харбина на соединение с Китайско- 
Восточной железной дорогой.

В начале XX в. Корея .стала объектом борьбы между 
Японией и Россией. Причем «борьба велась не только за 
укрепление экономических и торговых интересов этих го 
сударств, но и со стороны Японии — за  создание военно
го плацдарма для завоевания всей территории Восточной 
Азии, а со стороны России — за укрепление ее позиций 
в Корее и Китае и создание военного форпоста, призван
ного обеспечить ее незамерзающие порты для выхода и 
свободного плавания в Ж елтом и Восточно-Китайском 
морях Тихого океана» [129а, 14].

Руоско-японская война 1904— 1905 гг. явилась, таким 
образом, колониальной войной двух империалистических 
государств. В ходе войны, преследуя свои колониальные 
интересы, одни империалистические державы оказывали 
поддержку Японии, другие ■— царской России. Однако 
всех объединяло желание, чтобы и Россия и Япония как 
можно больше ослабили друг друга. Поэтому военная, 
финансовая и дипломатическая поддержка оказывалась  
в определенных пределах. Такой характер носили и анг
ло-японский союз, и русско-германское сближение нака
нуне и в ходе русско-японской войны.

Ярким примером «дружбы до определенного преде
ла» может служить тот факт, что после победы японско
го флота в Цусимском сражении «английское правитель
ство сочло, что Япония усилилась более чем достаточно 
и что войну пора кончать; ради этого оно стало посте
пенно закрывать для Японии лондонский денежный ме



шок. Еще более крутой поворот произошел в Соединен
ных Ш татах» [65, т. II, 172].

По Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г. 
Россия признала Корею сферой японского влияния. Япо
ния таким образом развязала  себе руки в Корее, получи
ла исходные рубежи для  дальнейшей подготовки окку-, 
пации всей Маньчжурии.

В ноябре 1905 г. печатный орган японских социали
стов газета «Хэймин симбун» писала, что «победа над 
Россией приносит неизмеримо больше экономических и 
моральных страданий корейскому народу, чем если бы 
была одержана военная победа непосредственно над ко
рейским народом, который никогда не примирится с 
ролью „разменной монеты" для империалистических 
азартных игроков» [214]. Это было написано в связи с 
тем, что корейский император обратился к США и Вели
кобритании, надеясь с их помощью заставить Японию 
признать независимость и самостоятельность Кореи. По 
другому пути шли трудящиеся Кореи. Русская револю
ция 1905 г., подъем революционного движения в Китае, 
Индии и других странах Востока воодушевляли и звали 
корейский народ на борьбу против империалистической 
Японии и ее империалистических «доноров».

Таким образом, не только происки империалистиче
ских соперников, но и все возрастающее антияпонское 
народное движение в Корее и Китае заставили правящие 
круги Японии не торопиться с юридическим оформле
нием аннексии Кореи вплоть до 1910 г. Япония в это вре
мя решилась лишь на установление протектората над 
Кореей. При этом наряду с откровенным кровавым по
давлением сопротивления корейского народа японское 
правительство широко прибегало к демагогическим про
пагандистским приемам. Провозглашались национали
стические паназиатские лозунги «защиты прав и свобо
ды» слабых азиатских народов (Кореи) от происков «бе
лого империализма», прославлялась система протектора
та, якобы «способствовавшая» укреплению международ
ного авторитета, независимости и внутриполитической 
стабильности Кореи.

Японский протекторат в Корее (1905— 1910), можно 
сказать, явился своеобразной формой подготовки к ан
нексии, т. е. к полному превращению Кореи в колонию 
японского империализма. После аннексии Кореи в 1910 г. 
12



здесь был установлен колониальный режим, который про
существовал до августа 1945 г., когда советские войска 
разгромили японскую Квантунскую армию в М аньчжу
рии и Северной Корее и оказали помощь корейским и 
китайским силам национально-освободительного анти- 
японского движения в достижении полного освобожде
ния от колониального ига Японии.

Изучение колониальной политики Японии в  Корее в 
период протектората, анализ содержания и форм адми
нистративных и политических мер внутри страны, а так 
ж е  внешнеполитических мероприятий представляет не
сомненный научный интерес. Современный неоколониа
лизм использует на практике многие формы отношений 
метрополии с подчиненными государствами в отношени
ях с бывшими колониальными странами, завоевавшими 
политическую независимость. Однако в современных ус
ловиях, когда происки неоколонизаторов получают все 
больший отпор, «старые формы» видоизменяются.
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Г д а в а 1

ЯПОНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В КОРЕЕ 
В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРОТЕКТОРАТЕ

Установление военно-оккупационного 
режима в Корее

Империалистические противоречия между Японией и 
царской Россией стали обостряться уже с конца XIX в. 
Огромную роль в этом сыграл корейский вопрос. Япо
ния, молодой империалистический хищник, вынашивала 
планы превращения Кореи в свою колонию, что, разу
меется, вызывало резкий отпор со стороны царской Рос
сии. М еж ду ними назревало военное столкновение.

Ж ел ая  скрыть свои захватнические устремления, 
японское правительство в июле 1903 г. предложило цар
скому правительству обсудить дальневосточные проб
лемы.

В период затянувшихся переговоров с Россией Япо
ния подготовила в Корее базу для предстоящих опера
ций в Ю жной Маньчжурии. В Инчхоне и М асане были 
сосредоточены запасы вооружения, снаряжения, продо
вольствия и фураж а. В Корею скрытно перебрасывались 
японские войска.

10 января 1904 г. русский корреспондент сообщал из 
Сеула, что в начале января Япония выгрузила в Инчхоне 
большое количество боеприпасов и что 12 тыс. японских 
солдат и офицеров высадились в Масанпхо. М еж ду П уса
ном и Сеулом на расстоянии каждых 50 миль японцы 
создавали специальные военные опорные пункты. Вдоль 
железнодорожной линии строились небольшие казармы 
на 20—30 солдат каж дая. В порту Кунсан, в нескольких 
часах езды от Инчхона, японцы выгрузили большое ко
личество продовольствия и легкие орудийные установки 
[145, 190].

Эти военные приготовления на территории Кореи вы
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звали возмущение корейского народа. Большую роль в 
выступлениях против японского произвола сыграли быв
шие корейские солдаты. В январе 1904 г. в г. Чхонане 
(пров. Чхунчхон) вспыхнуло вооруженное восстание про
тив японцев. Был создан отряд, насчитывавший до 400 че
ловек, ядром которого были бывшие корейские солдаты. 
Восставшие нападали на японцев, живущих близ Сеул- 
Пусанской железной дороги, предпринимались попытки 
разрушить саму дорогу. В провинциях Чхунчхон, Ч олла  
и Кёнсан восставшие насчитывали :в своих рядах до 2 тыс. 
хорошо вооруженных бывших корейских солдат [198, 
4.II. 1904].

Эти выступления корейского народа, несмотря на 
свою неорганизованность, в какой-то мере затрудняли 
подготовительные мероприятия японцев.

Незадолго до начала русско-японской войны, 21 ян 
варя 1904 г., корейское правительство, ж елая  помешать 
использованию Японией территории Кореи в войне с Р ос
сией, опубликовало декларацию о нейтралитете [61, 140]. 
Однако империалистическая Япония, которая выступала 
с лозунгом «защиты» независимости и территориальной 
целостности Кореи от посягательств царской России, не 
пож елала считаться с этим.

Одновременно с нападением на Порт-Артур (в ночь 
на 8 февраля 1904 г.) японская эскадра внезапно напа
ла на два русских военных корабля, находившихся в 
нейтральном корейском порту Инчхон. В ту ж е  ночь в 
Инчхоне высадился трехтысячный японский отряд, нару
шив нейтралитет Кореи.

Министр иностранных дел России Ламсдорф в своем 
сообщении русским представителям за  границей, сделан
ном 11 февраля, заявил, что русское правительство счи
тает необходимым обратить серьезное внимание всех 
стран на насильственные мероприятия японского прави
тельства по отношению к Корее. В этом сообщении 
говорилось, что независимость Кореи и неприкосновен
ность ее территории была признана всеми державами. 
Это было подтверждено Симоносекским договором
1895 г., англо-японским договором 1902 г., а такж е  фран
ко-русской декларацией от 16 марта 1902 г. Д алее  рус
ское правительство предупреждало, что в связи с неза
конным захватом Японией власти в Корее оно признает 
недействительными все распоряжения и заявления, кото-
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рые последуют от имени корейского правительства 
[198, 13. 11.1904; 123, 355—357].

Однако, находясь в состоянии войны с Японией и не 
будучи к ней подготовлена, Россия не могла помешать 
установлению военно-оккупационного режима в Корее.

После оккупации Чемульпо японские войска окружи-. 
ли дворец корейского императора. При этом японский 
посланник в Сеуле заявил корейскому императору, что 
«отныне Корея будет находиться под управлением Япо
нии», предупредив, что «в случае непокорности японские 
войска займут дворец» [там же].

23 февраля 1904 г. лосле двухнедельных 'попыток со
противления корейский император под угрозой воору
женного вторжения был вынужден подписать союзный 
договор с Японией. По этому договору Япония могла ис
пользовать корейскую территорию в качестве базы для 
военных операций против России, за что японское пра
вительство гарантировало «независимость и территори
альную целостность корейской империи» [22, 312].

Заключением японо-корейского «договора» от 23 фев
раля 1904 г. Япония легализовала установление в Корее 
военно-оккупационного режима, ограничила внешнюю и 
внутреннюю самостоятельность Кореи, нарушив таким 
образом ее государственный суверенитет. Корея превра
щалась в военно-стратегическую базу Японии для веде
ния войны против России. В официальном сообщении по 
поводу заключения этого договора японское правитель
ство заявляло, что его целью является «облегчить прове
дение военных операций... и также... предотвратить бу
дущие осложнения» [163, 254; 47, 437].

Мероприятия по подготовке протектората
• 4 ' . * : 4 . • .  , л ; , . » • ,

Получив право занимать любые земельные площади 
в Корее, которые они сочтут «необходимыми со стратеги
ческой точки зрения», японские военные власти .немед
ленно приступили к экспроприации корейских земель под 
так называемые военные нужды. Они захватывали луч
шие земли в окрестностях крупных корейских городов, в 
долинах рек и вдоль железных дорог. В течение 1904— 
1905 гг. японцами было экспроприировано около 11 тыс. 
тё пахотной земли [52, 20—21]1.
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Земли, не использованные для армейских нужд, 'При
с в а и в а л и  японские военные чиновники в личную собст
венность. Несмотря на то что за отчужденную частную 
земельную собственность было обещано выплачивать не
большую компенсацию, даже японские власти вынужде
ны были признать, что «беспорядок в деле земельного 
учета и цен на землю, а также путаница в определении 
частной и государственной собственности на землю чрез
вычайно затрудняли решение вопроса и порождали недо
разумения у некоторой части корейцев» ([52, 20]. «Недо
разумениями» назывались возмущения корейских кресть
ян незаконными, грабительскими действиями захватчи
ков. *

Большая земельная площадь была экспроприирована 
японскими военными властями под строящиеся железные 
дороги без всякого вознаграждения. При этом японцы 
заявляли, что «согласно договору с корейским правитель
ством Япония ничего не должна платить и крестьяне дол
жны вести переговоры с сеульскими властями» [176, 81]. 
Это было равносильно тому, что никто ничего не полу
чит» [там же], — отмечает английский исследователь 
В. Путнэм.

О том, как происходил захват земель под железные 
дороги, японский буржуазный журнал «Тюо корон» пи
сал: «Безрассудно и безжалостно прибегали они (адми
нистрация) к законам для экспроприации земель, причем 
корейцы были принуждены расставаться со своей собст
венностью, не получая за это никакого вознаграждения» 
[61, 161].

Ярким примером захвата земель был случай в районе 
Ёнсан. Для японцев этот район имел очень важное стра
тегическое значение, так как здесь пересекались основ
ные железнодорожные пути Кореи: Сеул — Пусан, Се
ул — Инчхон и строящаяся Северная корейская желез
ная дорога (Сеул — Ыйджу) [42, 74—76]. Часть земли 
этого района была арендована японскими военными вла
стями на несколько лет. Остальную же землю японские 
власти стали захватывать лод предлогом «военной не
обходимости».

Населению этого *района было приказано 'оставить 
землю. В качестве «компенсации» за землю было обе
щано выплатить населению ничтожную сумму в 200 тыс. 
иен. )В ответ на произвол японских властей в этом районе
2 Заказ в 17



поднялось крестьянское восстание, которое было жестоко 
подавлено.

Однако корейское население подвергалось притесне
ниям не только со стороны японской администрации. Ч а 
сто случалось так, что корейский крестьянин испытывал 
нужду в денежной ссуде. Японский ростовщик охотно 
предоставлял крестьянину нужную сумму иод высокий 
процент .и -под залог земли. Когда наступало время долж 
нику .платить проценты, то ростовщик исчезал. О задачен
ный кореец был уверен, что его кредитор явится немед
ленно, но... наступал второй срок платежа, а кредитора 
все не было. Спустя некоторое время появлялся япон
ский ростовщик и заявлял ,  что -проценты не упла
чены.

Ссылаясь на соответствующий пункт заключенного 
ими соглашения (о котором кореец по своей неграмотно
сти часто и не знал), ростовщик лишал долж ника права 
выкупа закладной. Никакие жалобы  крестьянина не мог
ли ему помочь. Во всех инстанциях выигрывал японский 
ростовщик, а корейский крестьянин лиш ался единствен
ного источника существования.

Американский миссионер Хальберт приводит много
численные примеры насильственной конфискации япон
цами корейской собственности: «В Пхеньяне японец по
требовал от корейца, чтобы последний продал ему свой 
дом за яолцены. Кореец пытался протестовать, но его 
бесцеремонно выбросили из дома в соседний японский 
барак  и к тому же жестоко избили. Расстроенный и р аз
гневанный этим бесчестием, он покончил с собой» 
[145, 217—218].

Английский журналист Маккензи, долго живший в 
Корее, описывает грабеж  японцами корейцев в период 
русско-японской войны следующим образом: «Имущест
во корейцев, их земля, сельскохозяйственные продукты, 
право рыболовства и пр. полностью захватывались япон
скими переселенцами, а владельцы избивались и оскорб
лялись. В других случаях у корейцев насильственно от
бирали рыболовные участки, а если они сопротивлялись, 
то их убивали. Японские солдаты до полусмерти избива
ли корейцев по малейшему поводу. К аж ды й японский 
солдат чувствовал себя полноправным судьей, налагая 
любое наказание, какое ему заблагорассудится» 
[148, 58—59].
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Приведенные факты наглядно показывают, какому 
жестокому грабежу подвергалось корейское население 
уже с самого начала русско-японской войны.

Не довольствуясь захватом корейских земель под «во
енные нужды», японское правительство решило прибег
нуть к новому маневру, стремясь заполучить еще боль
шее количество земли в Корее.

С этой целью был использован некий японский фи
нансист Нагамори. 17 июня 1904 г. он обратился к корей
скому правительству с предложением предоставить ему 
концессию на все пустующие или необрабатываемые зем
ли в К о р ее2. Концессионер требовал права на обработ
ку этих земель и на разработку богатств, таящихся в их 
недрах. Он настаивал, чтобы его концессия в течение пер
вых пяти лет была освобождена от всякого обложения. 
Срок концессии номинально намечался на 50 лет.

Опубликование проекта Нагамори явилось последней 
каплей, переполнившей чашу терпения корейского наро
да. По всей Корее поднялась буря протеста. Организо
вывались митинги, направлялись петиции корейскому 
правительству с просьбой не соглашаться на японские 
требования. Против этого проекта подняли голос проте
ста не только корейские крестьяне, но и влиятельные ко
рейские помещики.

В короткий срок в Сеуле корейские чиновники, возму
щенные засильем японцев, создали общество «Поанхве» 
(«Общество поддержания мира и безопасности»). Члены 
этого общества приняли решение сопротивляться япон
ским требованиям, а также направили корейскому импе
ратору петицию с просьбой .не соглашаться на требова
ния японцев.

Хотя деятельность «Поанхве» ограничивалась только 
петициями, японские власти все ж е решили его ликвиди
ровать. Они потребовали от корейского правительства 
разгона общества и ареста его членов. 16 июля 1904 г. 
японская полиция разогнала заседание общества, а не
сколько его руководителей были арестованы.

В результате этого и ряда других налетов японской 
полиции правление общества было разгромлено, а боль
шинство членов «Поанхве» были арестованы.

Однако, несмотря на террор, число сторонников «По
анхве» росло, насчитывая по нескольку тысяч человек в 
каждой провинции.
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По всей Корее происходили демонстрации протеста 
против проекта Нагамори, которые показали японцам, 
что корейский народ полон твердой решимости к сопро
тивлению. Несмотря на всю неорганизованность народ
ного движения, на слабость общества «Поанхве», япон
цам все ж е  в этот период не удалось осуществить проект 
Нагамори.

Ф. Ф Ф . . . .

Не будучи уверенной в исходе войны с Россией, бо
ясь не получить санкции США и Англии на полный з а 
хват Кореи, а главное — опасаясь подъема национально- 
освободительного движения в Корее, Япония решила дей
ствовать осторожно, «боясь испортить отношения с дер
ж авам и  и только усложнить себе все дело». Японское 
правительство стремилось захватить важнейшие области 
внешнего и внутреннего управления страной, пытаясь 
подготовить таким образом мировое общественное мне
ние к «неизбежности» установления японского протекто
рата  над Кореей.

В марте 1904 г., вскоре после заключения японо-ко
рейского «договора» (23 ф евраля),  в Корею был послан 
маркиз Ито Хиробуми, один из виднейших государствен
ных деятелей Японии, ближайший советник японского 
императора. По официальной версии, Ито поехал в Ко
рею д ля  заверения корейского императора в «дружбе и 
помощи» Японии.

Р я д  буржуазных ученых и писателей, поддерживая 
эту версию [см.: 152; 163; 102], старательно изображают 
Ито «поборником независимости» Кореи. Однако, вернув
шись в Японию, именно Ито Хиробуми стал инициато
ром и вдохновителем принятого правительством в мае
1904 г. решения, где говорилось следующее:

«1. В соответствующее время Корея либо станет на
шим протекторатом, либо мы должны будем ее аннекси
ровать.

2. Д о  этого момента мы должны получить фактиче
ские права протектора в политическом, дипломатическом 
и военном отношении и долж ны неуклонно обеспечивать 
наши экономические интересы» [106, 247].

Таким образом, японские правящие круги выдвину
ли программу аннексии Кореи.
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В июле 1904 г. Япония вынудила корейское прави
тельство согласиться принять японских советников по 
вопросам финансов, а также внешних сношений (61, 141]. 
Это было оформлено договором между Японией и Коре
ей, подписанным 22 августа 1904 г. (там же]. Таким об
разом, корейские министерство финансов и министерство 
иностранных дел подпали под контроль Японии. Корея 
лишилась права свободно заключать договоры с иност
ранными держ авами без предварительного одобрения их 
японским правительством (22, 317—318].

Мэгата, финансовый эксперт японского министерства 
финансов, был назначен на пост советника корейского 
правительства по вопросам финансов, а Д. В. Стивенс, 
американский гражданин, состоявший на службе япон
ского ведомства но иностранным делам, стал диплома
тическим советником корейского правительства.

Кроме того, согласно договору японский посланник 
в Сеуле Хаяси Гонсукэ получил право в любое время по
сещать корейского императора. Ему же было поручено 
«наблюдать за всей корейской администрацией».

Учреждался такж е пост советника министерства дво
ра Кореи (его мог занимать только японец), которое ве
дало всеми делами императорской фамилии.

Японо-корейский «договор» от 22 августа 1904 г. зна
меновал собой новый этап японской политики, направлен
ной на подчинение Кореи. Японское правительство не
посредственно приступило к подготовке установления 
протектората над Кореей, захватывая в свои руки в а ж 
нейшие области внутреннего управления страной.

Присутствие японских войск в Корее обеспечивало 
Японии свободное проведение тех «реформ», которые она 
считала нужными.

Согласно вышеуказанному «договору» с Кореей вме
шательство Японии во внутреннее управление этой стр а
ной должно было ограничиваться только контролем над 
ее финансами, а в  области внешних сношений — получе
нием предварительного согласия Японии на договоры Ко
реи с иностранными державами. Однако японское прави
тельство вовсе не собиралось выполнять эти условия. 
Более того, этот «договор» был необходим Японии для 
того, чтобы перейти к политике еще большего подчине
ния Кореи.

Ярким свидетельством тому является программа так
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называемых «реформ» в Корее, принятая японским пра
вительством вскоре после заключения вышеуказанного 
«договора». Вот несколько наиболее характерных пунк
тов этой программы.

«Пункт 8. Корейское правительство отзовет своих 
дипломатических представителей и консулов из-за г.ра-, 
ницы, как только будет принято решение о передаче 
внешних сношений Кореи в руки Японии.

Пункт 9. К ак  только будет завершен отзыв корейских 
дипломатических представителей н консулов из-за гра
ницы, иностранные дипломатические представители, ак 
кредитованные в Корее, должны будут покинуть Сеул и 
только консулы останутся ,на своих постах».

Это означало переход в руки японского правительст
ва всех внешних сношений Кореи, т. е. именно то, что в 
международном праве понимается под словом «протекто
рат» 3.

«Пункт 10. Корейская армия, в настоящее время на
считывающая 20 тыс. человек, будет сокращена до 1 тыс. 
человек. Все гарнизоны в провинциях будут распущены, 
останется только гарнизон в Сеуле».

Этот пункт, сводящийся почти к полному уничтоже
нию корейской армии, являлся нарушением прав 
страны, над которой установлен протекторат. Японские 
власти надеялись роспуском корейской армии лишить 
корейский народ возможности оказать вооруженное со
противление.

«Пункт 11. В области просвещения будет проводить
ся целенаправленная политика, и система университетов, 
средних и начальных школ будет создана по образцу 
японской».

Ж е л а я  осуществить полную японизацию корейского 
населения, японское правительство ставило целью соз
дание в Корее японских школ, введение обучения на 
японском языке, ликвидацию корейской национальной 
культуры.

«Пункт 12. Предсказатели, гадалки и другие лица, 
поддерживающие религиозные предрассудки, будут уст
ранены из окружения корейского императора для под
держания его достоинства».

Это д авало  право японцам изгнать из дворца всех 
неугодных им лиц, в какой-либо мере способных служить 
препятствием д л я  осуществления их планов.
22



«Пункт 20. Будет создана до сих пор не существую
щая должность высшего советника (японца) корейского 
правительства».

Этот пункт означал .установление контроля Японии 
над внутренним управлением Кореи.

«Пункт 21. Земледелие будет усовершенствоваться 
обработкой пустующих земель и развитием естественных 
ресурсов» [176, 55— 57].

Это было явной -попыткой возродить проект Н агам о
ри, который не удалось осуществить в июне 1904 г.

В годы русско-японской войны японское правительст
во только приступило к проведению этих «реформ», ко
торые были завершены уже в последующие годы после 
установления японского протектората. Большое значение 
для установления контроля японских властей над внут
ренним управлением Кореи имело осуществление денеж 
ной «реформы».

К проведению денежной «реформы» Япония присту
пила в декабре 1904 г., после прибытия в Корею япон
ского финансового советника Мэгата. Главной задачей 
этой «реформы» было привязать корейскую экономику к 
японской.

В Корее был закрыт правительственный монетный 
двор и прекращен выпуск никелевых и медных денег, 
имевших хождение в Корее, так как рыночный курс 
последних был неустойчив и постоянно падал. И мпера
торским эдиктом № 1091 денежное обращение Кореи пе
реводилось на золотое обеспечение [211, 1906, №  2, 
12— 17]. В январе 1905 г. был издан еще один император
ский эдикт, который предписывал ввести новое денежное 
обращение с июня 1905 г. [там же]. При этом японский 
банк «Дай ити гинко» («Первый банк») превращался в 
центральное казначейство корейского правительства, по
лучая право распоряжаться доходами корейских там о
жен и другими правительственными средствами. Этот 
японский банк стал центром денежного обращения в 
Корее. Сбор налогов был также поручен «Первому бан
ку». Чеканка монеты в Корее была запрещена, и корей
ское правительство официально санкционировало обра
щение новых денежных знаков, выпускаемых «Первым 
банком». Обмен денег в Корее начался летом 1905 г. и 
фактически закончился осенью 1905 г. Обмен старых д е 
нег на новые происходил из расчета двух старых монет
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на одну новую при одинаковой номинальной стоимости 
[176, 791.

Обмен денег вызвал их острую нехватку и общее по
вышение рыночных цен, т а к  как  новых денег было выпу
щено недостаточное количество, а на рынке исчезли и 
старые деньги. Корейские купцы разорялись, не имея 
возможности получить деньги по векселям и за свои то
вары. Японское казначейство получило огромные прибы
ли от перечеканки монет, в то время как корейской казне 
эта финансовая реформа обошлась в 8 млн. иен [145, 
216—217].

Кроме того, «Первому банку» было разрешено выпус
кать корейские бумажные деньги. Хотя предполагалось, 
что корейские бумажные знаки будут в одной цене с 
японскими бумажными знаками, но в действительности 
они расценивались на рынке на 5—6% дешевле [176, 78].

Следовательно, получилось, что в Корее помимо япон
ских денег имели хождение старые никелевые и медные 
монеты и еще новые бумажные знаки, а это означало, что 
денежная система Кореи не только не стала более проч
ной, а, наоборот, хаос в денежной системе только увели
чился. Тем не менее главная задача этой «реформы» — 
привязать корейскую денежную систему к японской — 
была выполнена.

В 1905 г. Япония н авязала  Корее займы в 3 млн. иен 
и 2 млн. иен из расчета 6% годовых [176, 80], не допустив 
осуществления предложения корейских частных фирм о 
предоставлении займов своему правительству по более 
низкой процентной ставке.

В 1906 г. iB Токио был выпущен новый 6-процентный 
заем в 10 млн. иен якобы для «промышленного разви
тия Кореи», а на деле для покрытия огромных расходов 
корейского правительства при проведении японцами этой 
денежной «реформы». К 1906 г. у Корен создалась боль
шая иностранная задолженность. В результате всех этих 
финансовых мероприятий японского правительства ко
рейский бюджет оказался еще более дефицитным, чем 
когда-либо.

Таким образом, при проведении вышеуказанной д е 
нежной «реформы» огромные прибыли получил японский 
«Первый банк», захвативший в свои руки все финансы 
и налоговую систему Кореи, японское казначейство, а 
такж е японские купцы в Корее.
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У корейского правительства появился огромный долг 
Японии, уплата которого легла всей тяжестью на корей
ское население в связи с еще большим увеличением на
логового бремени. Цены на рынке сильно поднялись, что 
опять понизило и без того низкий жизненный уровень 
корейского народа.

Японские военные власти последовательно подчиняли 
себе внутреннее управление Кореи. В начале 1905 г. япон
цы поставили под свой контроль полицию г. Сеула и на
значили японских полицейских инспекторов во все про
винции Кореи [163, 256].

Важным шагом по претворению в жизнь программы 
«реформ» японского правительства явились мероприятия 
■по -сокращению численности корейских вооруженных сил.

В январе 1905 г. японский посланник Хаяси Гонсукэ 
представил корейскому императору требования о прове
дении новых административных «реформ» в Корее. О д
ним из основных требований Хаяси было сократить ко
рейскую армию до 800 человек дворцовой стражи.

Кроме того, Хаяси потребовал отзыва корейских дип
ломатических миссий из-за границы, роспуска корейско
го министерства почты и телеграфа, назначения корей
цев, говорящих по-японски, в провинциальные учрежде
ния. В дополнение к этому Хаяси потребовал компенса
ции за каждого японца, убитого корейцами на протяже
нии прошлых 10 лет [там же].

Эти требования вызвали бурю протестов среди ко
рейского населения. Группа видных корейских политиче
ских деятелей написала петицию корейскому императо
ру, резко осуждающую действия японцев. По приказу 
японских властей все они были арестованы. Несмотря на 
протесты корейского народа, японским властям удалось 
добиться сокращения корейских вооруженных сил. З н а 
чительная часть корейской армии в провинциях была 
распущена. Так, с июля 1905 г. по июль 1906 г. корейская 
армия, насчитывавшая 20 тыс. человек, была сокращена 
на 311 офицеров и 8214 солдат [176, 78].

Помимо этого они добились сокращения столичного 
корейского гарнизона с 6 тыс. человек до 1,5 тыс. чело
век дворцовой стражи [176, 78], несмотря на протесты 
корейского императора боявшегося покушения японцев 
на его жизнь. Нечего и говорить, что это новое незакон
ное действие японских властей, заставивших корейское
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правительство сократить до минимума корейскую армию, 
было вызвано желанием Японии предотвратить возмож
ность оказания вооруженного сопротивления.

Кроме того, в апреле 1905 г. японские власти навяза
ли Корее «соглашения» о передаче в управление япон
ского правительства всех средств связи страны — почты, 
телеграфа, телефона, а так ж е  о свободном плавании 
японских судов вдоль побережья и во внутренних водах 
Кореи с  использованием гаваней и бухт [163, 257].

Большую помощь в подготовке и установлении про
тектората над Кореей оказало японским правящим кру
гам общество «Ильчинхве» (Единое прогрессивное обще
ство). Японские империалисты в годы русско-японской 
войны, маскируя свою захватническую политику в Корее 
и стремясь как  можно скорее ликвидировать политиче
скую независимость страны, приложили много усилий 
для того, чтобы создать в Корее социальную опору из 
феодально-помещичьих элементов и компрадорской бур
жуазии. Эту роль долж на была .сыграть сильная про- 
японская политическая организация, способная демора
лизовать я  усыпить общественное мнение Кореи и 'бо
роться с бурно нараставшим по всей стране антияпон- 
ским движением.

Д л я  этой цели японцы использовали своего ставлен
ника Сон Бёнджуна 4, который являлся подлинным руко
водителем общества.

Важнейшими пунктами программы «Ильчинхве» яв 
лялись лозунги об «уважении к императорскому дому», 
об «улучшении внутреннего управления», об «админи
стративных реформах» и пр., которые умело использо
вали японские власти.

Почти одновременно с обществом «Ильчинхве» глава 
реакционного крыла секты «Тонхак» Сон Б ён х и 5 и Ли 
Енгу создали общество «Чинбохве» (Общество прогрес
са) с аналогичной программой. Это общество, председа
телем которого стал японский агент Ли Енгу [65а, 384], 
в ноябре 1904 г. слилось с «Ильчинхве». Социальную ба
зу «Ильчинхве» составляли представители верхушки фео
дально-помещичьих слоев Кореи и нарождавшейся ком
прадорской буржуазии. Они использовали в своих целях 
идею независимости Кореи, которой якобы можно до
биться только с помощью Японии, выставляя основным 
врагом Кореи царскую Россию.
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Через несколько месяцев после своего создания «Иль- 
чинхве» вовлекло в сферу своего непосредственного влия
ния свыше 200 тыс. крестьян [95, 69].

Общество «Ильчинхве» можно рассматривать как од
ну из попыток японцев использовать пресловутую док
трину «Азия для  азиатов», которая еще с конца XIX в. 
являлась политической и идеологической платформой 
правящих кругов Японии, прикрывавшей захватнические 
планы японского империализма. Ее последователи ут
верждали, что Япония стоит в одном ряду с угнетаемыми 
нациями Востока и что у японцев и других народов Азии 
общие интересы, обусловленные принадлежностью к од
ной расе, объединяемой родственной духовной культу
рой.

Общество «Ильчинхве» стало усиленно помогать Япо
нии в войне против России. Члены общества занимались 
шпионажем и насильственной вербовкой рабочей силы 
для перевозки японских военных материалов и построй
ки для  японцев железной дороги Сеул — Ы йдж у, имев
шей военно-стратегическое значение.

В январе 1905 г. общество «Ильчинхве» выпустило 
декларацию, обращенную к Японии, в которой вы ражало 
полную поддержку ее действиям в войне с Россией 
[105, 244].

К ак только Япония одержала победу, деятели «Иль
чинхве» еще более ярко проявили свое предательство ин
тересов корейского народа, выступив 5 ноября 1905 г. с 
декларацией, требовавшей установления японского про
тектората над Кореей. «Для Кореи, — говорилось в этом 
документе, — нет иных путей, как  целиком передать пра
во внешних сношений дружественной Японии и поддер
ж ать  национальный престиж, опираясь на ее силу...» 
[95, 82].

Эта декларация, которая возмутила патриотические 
слои корейского общества, использовалась японским пра
вительством в целях распространения лживых уверений 
о том, что корейцы «горячо желаю т японского протекто
рата» [105, 244].

Вся дальнейшая деятельность членов общества «Иль
чинхве» в годы японского протектората над Кореей, о 
которой будет рассказано в следующих главах, в корне 
противоречила национальным чаяниям широких народ
ных масс.
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Поддержка С Ш А  и Англией японской агрессии 
в Корее в годы русско-японской войны

Несмотря на столь угрожающую для независимости 
Корен ситуацию, сложившуюся накануне русско-япон
ской войны, американские правящие круги даж е  и не 
помышляли о выполнении своих обязательств перед Ко
реей, взятых т о  договору 1882 г . 6.

В их планы входило не только вытеснение России из 
Маньчжурии и Северного Китая, но и использование тер
ритории Маньчжурии для подчинения своему контролю 
исконно русских земель [26, 164]. Правящие круги США 
считали Россию своим главным противником на Д а л ь 
нем Востоке и стремились использовать Японию как про
тивовес влиянию России. Американские империалисты 
рассчитывали на то, что Япония в финансово-экономи
ческом отношении очень слаба и если ей помочь изгнать 
Россию из Кореи и Маньчжурии, то для освоения завое
ванных территорий Япония прибегнет к помощи амери
канского капитала, и таким образом будет открыт путь 
для постепенного подчинения этих стран американскому 
капиталу.

Через два  дня после внезапного нападения японской 
эскадры на русские суда Т. Рузвельт в письме старшему 
сыну выразил свое удовлетворение по этому поводу. «Й  
между н ам и ,— писал он, — я был в высшей степени рад 
японской победе, ибо Япония играет нашу игру» [49, 375; 
86, 267].

Когда Япония, нарушив нейтралитет Кореи, застави
ла корейского императора под военным давлением под
писать японо-корейский протокол от 23 февраля 1904 г., 
правящие круги США вполне ясно показали, что они не 
только не собираются препятствовать захвату Кореи, но, 
наоборот, всячески поощряют его.

Т. Рузвельт в беседе с японским послом в Америке 
Канэко 7 июня 1904 г. не только одобрил полное подчи
нение Кореи Японией, заявив, что «Корея долж на стать 
сферой интересов Японии...», но даж е  выразил сомнение 
в том, «явится ли это достаточным вознаграждением ей 
(Японии) за ее победу» [115, 465]. В сентябре 1904 г. по 
просьбе корейского императора бывший корейский пос
ланник в Вашингтоне обратился к советнику корейской 
миссии в США, умоляя его добиться от американского
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президента или государственного секретаря выполнения 
своих неоднократных обещаний и оказания Корее необ
ходимой помощи в этот критический для нее момент, ког
да Япония угрожает ее независимости и территориальной 
целостности [184, 348]. Однако эта попытка повлиять на 
американского президента и заставить его оказать Ко
рее обещанные «добрые услуги» окончилась безрезуль
татно.

В январе 1905 г. Т. Рузвельт обменялся несколькими 
телеграммами с британским министром иностранных дел 
Лэнсдоуном, в которых было заранее предрешено уста
новление японского протектората над Кореей.

Таким образом, уже в начале 1905 г. между Англией, 
Японией и США было достигнуто полное согласие по во
просу о судьбе Кореи. 29 июля 1905 г. было заключено 
секретное соглашение между военным министром США 
Тафтом и японским премьер-министром Кацура, в кото
ром были сформулированы «права» Японии на установ
ление японского протектората в Корее.

Рузвельт полностью одобрил заявление Тафта, что 
сделало протокол беседы Тафт-— Кацура официальным 
документом. Соглашение Тафт — Кацура было первым 
официальным международным актом признания японско
го протектората над Кореей.

С начала 1905 г., проводя дипломатическую подго
товку к будущей мирной конференции, Япония решила 
досрочно продлить англо-японский союз, чтобы обеспе
чить себе полную поддержку Англии на мирной конфе
ренции. Японская дипломатия еще с декабря 1904 г. д о 
бивалась заключения нового договора с Англией и н а
стойчиво торопила с  его подписанием [60, 243; 165, 335]. 
Подписание союзного договора с Англией усилило бы 
позицию Японии на предстоящей мирной конференции, 
а такж е закрепило бы права Японии на Корею до того 
момента, когда начнутся переговоры с Россией, которую 
она хотела поставить перед уже совершившимся ф а к 
том.

Английский посол в Вашингтоне информировал 
Т. Рузвельта о проекте нового англо-японского договора 
н  .получил полное одобрение корейской статьи этого 
договора, которая сводилась к тому, что «Корея... дол
жна попасть под контроль и опеку Японии» [41, 174— 175]. 
Англия так ж е  признавала «преобладающие полити-
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ческие, военные и экономические интересы Японии в Ко
рее и „право Японии" предпринимать любые меры дЛя 
защиты этих интересов» {131, 113— 114; 146, 160].

Следовательно, к началу Портсмутской конференций 
Япония добилась полного согласия США и Англии на 
установление японского протектората в Корее.

Японский проект мирного договора с Россией в от- 
ношении Кореи почти совпадал с корейской статьей вто- 
рого англо-японского союзного договора. Статья 2 Порт
смутского договора гласила: «Российское императорское 
правительство, признавая за Японией в Корее преобла
дающие интересы политические, военные и экономичес
кие, обязуется не вступаться и не препятствовать тем 
мерам руководства, покровительства и надзора, кои им
ператорское японское правительство могло бы почесть 
необходимым принять в Корее» |[65, т. II, 595].

Ц арская  Россия, хотя и была ослаблена поражением 
в войне с Японией, все ж е  пыталась в отличие от США 
и Англии отстоять на конференции суверенитет корей
ского государства, поскольку сохранение независимости 
Кореи имело существенное значение для обороны русско
го Дальнего Востока. России не удалось добиться внесе
ния в договор пункта о суверенитете корейского государ
ства {183, 18]. Однако по ее настоянию в протокол кон
ференции было внесено решение о том, что «меры, кото
рые Япония может признать необходимыми в Корее в б у 
дущем и которые наносят ущерб суверенитету этой стра
ны, будут приняты с согласия правительства Кореи» [там 
же].

Занесение подобного решения в протокол конферен
ции вынуждало впоследствии японское правительство 
при проведении каждого мероприятия, нарушавшего ко
рейский суверенитет, оформлять это соответствующим 
японо-корейским «договором».

После заключения Портсмутского мирного договора 
под влиянием непрерывно растущего давления японцев 
корейский император направил в США американского 
миссионера Хальберта, жившего в Корее с 1886 г., с тай 
ным посланием к Рузвельту, умоляя его оказать Корее 
«добрые услуги» согласно американо-корейскому догово
ру 1882 г. Однако по'приезде в СШ А Хальберт безуспеш? 
но пытался добиться свидания с Рузвельтам. Амертщан; 
скне правящие круги не собирались препятствовать
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ямыслам Япония и выступать в защиту независимости 
корейского государства.

Об этом еще более ясно говорила позиция правитель- 
сТВа США после провозглашения «договора» о протекто
рате Японии над Кореей. Стремясь аннулировать упомя
нутый «договор», корейский император предпринял еще 
одну отчаянную попытку добиться вмешательства Со
единенных Штатов. По поручению императора 11 д е 
кабря 1905 г. бывший корейский посланник во Франции, 
находившийся в США проездом из П ариж а в Корею, 
посетил государственного секретаря. Он пытался убе
дить его, что «договор», заключенный 17 ноября 1905 г., 
был подписан корейцами под давлением Японии и 
потому является недействительным. Он передал прось
бу корейского императора к правительству США высту
пить наконец со своими «добрыми услугами» [184, 353].

Государственный секретарь Рут в ответ на это заявил 
корейскому посланнику, что японо-корейские «соглаше
ния» от 23 февраля и 22 августа 1904 г., против которых 
Корея якобы не возраж ала, «практически установили 
контроль Японии над внешними сношениями Кореи» и, 
следовательно, «полностью препятствуют любому вме
шательству Соединенных Штатов на основании договора 
1882 года» [184, 353; 47, 629—630].

Заявлением Рута были окончательно отвергнуты все 
попытки Кореи получить помощь Соединенных Ш татов в 
виде «добрых услуг».

Преследуя свои империалистические цели, США о к а 
зали решительное содействие установлению японского 
протектората над Кореей.

Установление японского протектората 
над Нореей

Получив предварительное согласие Соединенных 
штатов Америки и Великобритании на установление 
японского протектората над Кореей и добившись по 
договору в Портсмуте признания Россией «преобладаю
щих политических, военных и экономических интересов» 
Японии в Корее, японские правящие круги решили уси
лить нажим на корейское правительство и добиться от 
него подписания договора о протекторате.
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Опасаясь противодействия России, а главное — боясь 
подъема национально-освободительного движения в Ко
рее, японское правительство решило оформить протекто
рат над Кореей соответствующим «договором».

Д л я  подписания «договора» о протекторате в Корею 
был направлен специальный посланник японского импе
ратора маркиз Ито Хиробуми, который прибыл в Сеул 
10 ноября 1905 г.

11 ноября маркиз Ито встретился с корейским импе
ратором и вручил ему послание японского императора, 
в котором говорилось, что главной задачей Японии в на
стоящее время является «защита мира и безопасности 
двух империй и укрепление дружеских отношений между 
ними» [152, 255]. В связи с этим вы раж алась  надежда, 
что корейский император будет следовать указаниям 
маркиза Ито, которые якобы необходимы для  поддер
ж ания мира на Д альнем Востоке.

15 ноября маркиз Ито вторично получил аудиенцию 
у корейского императора и представил ему проект буду
щего японо-корейского договора, подробно изложив 
«причины, по которым Япония долж на взять на себя 
заботу о внешней политике Кореи» [102, 683].

М аркиз Ито старался всячески убедить корейского 
императора в том, что Япония возьмет на себя только 
руководство внешними сношениями Кореи и.никоим обра
зом не будет вмешиваться во внутреннее управление 
страной.

В беседе с императором Кореи маркиз Ито Хиробуми 
заявил, что независимо от того, согласится ли корейский 
император на японский проект договора или нет, резуль
таты, нужные японцам, будут достигнуты любой ценой и 
упорство императора только приведет к «неблагоприят
ным последствиям» [102, 689].

Корейский император, не решаясь открыто сопротив
ляться японцам, избегал прямого ответа на требование 
Ито дать  согласие на подписание договора о протекто
рате. Ж е л а я  выиграть время и надеясь получить ответ 
от американского президента на свое письмо с просьбой 
о помощи, отправленное с Хальбертом, император заявил 
маркизу, что он не может принять решения, не посове
щавшись с правительством и не опросив мнения простого 
народа [там же]. Хотя Ито, отбросив дипломатический 
этикет, настаивал на немедленном принятии угодного 
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дионин решения, император отказался подчиниться, йто- 
аЯ аудиенция, продолжавш аяся пять часов, также закон

чилась 'безрезультатно. Ито пришлось уйти, согласив
шись на предложение корейского императора о том, что 
японский посланник Хаяси Гонсукэ представит проект 
оговора корейскому министру иностранных дел П ак  

Чесуну, а последний обсудит этот вопрос с корейским 
правительством и, приняв определенное решение, доло
вит о нем императору.

На следующий день, 16 ноября, японский посланник 
0 Корее Хаяси Гонсукэ посетил корейского министра 
иностранных дел П ак  Чесуна и вручил ему проект япо
но-корейского договора. В этот ж е  день все корейские 
министры были приглашены в японскую миссию, где 
происходило совещание, продолжавшееся до поздней 
ночи.

Ито и Хаяси, требуя от корейских министров подпи
сания этого договора, аргументировали тем, что это яко
бы «необходимо для  объединения Японии и Кореи». 
Кроме того, они рисовали картины «великого единого 
Востока, где все азиатские нации будут твердо стоять 
против белых, которые подчинили бы их, если бы могли» 
[149, 133].

Корейские министры, конечно, понимали, что «един
ство Азии» на деле будет означать господство Японии 
над Кореей, и 16 ноября Ито и Хаяси еще не удалось 
заставить их подчиниться японским требованиям.

17 ноября члены корейского кабинета вторично были 
вызваны в японскую миссию, где японский посланник 
Хаяси снова настойчиво добивался от них принятия 
японских требований. Однако и на этот раз никакого 
решения принято не было.

Тогда Хаяси предложил министрам открыть засед а
ние кабинета в присутствии корейского императора. 
В это время, чтобы устрашить корейское правительство 
и императора и заставить их принять японские требо
вания, на площади перед императорским дворцом, были 
устроены маневры японских войск в полном боевом 
вооружении, включая полевые орудия.

В тот ж е  вечер, 17 ноября, японские солдаты ворва
лись на территорию дворца и окружили резиденцию 
корейского императора.

Ито Хиробуми прибыл во дворец в сопровождении
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главнокомандующего японскими войсками в Корее геце> 
рала  Хасэгава. Ито потребовал присутствия император, 
на предстоящем заседании кабинета. Император откд. 
зался, сославшись на то, что он нездоров, и просил Йт0 
обсудить проект договора с министрами. Ито вернулся ц 
министрам и сказал: «Ваш император приказал ва^ 
совещаться со мной и решить этот вопрос» [149, 135].

Таким образом Ито принудил корейских министров  ̂
новому обсуждению японского проекта договора в при. 
сутствии Хаяси и Хасэгава. Он решил во что бы то нц 
стало добиться в этот день подписания договора о про. 
текторате.

Совещание проходило в накалившейся до крайности 
обстановке. Вокруг дворца продолжали маневрировать 
японские солдаты. Сквозь открытые окна доносились 
бряцание оружия и слова боевой команды. Однако, не
смотря на прямые угрозы со стороны Ито, премьер, 
министр Хан Гюсоль и министр финансов Мин Енги 
решительно отказались подчиниться японским требова
ниям. Увидев, что остальные министры проявляют жела
ние пойти на уступки японцам, Хан Гюсоль заявил, что 
немедленно доложит императору о предателях. Он вышел 
из комнаты, но в коридоре был схвачен японцами. Ито 
Хиробуми стал настаивать на окончательном решении 
вопроса и прежде всего потребовал ответа от министра 
иностранных дел П ак  Чесуна. Тот ответил, что он воз
раж ает против данного проекта договора, однако если 
его император прикажет ему подписать договор, то ему 
придется подчиниться [102, 693].

Таким образом, П ак  Чесун уступил давлению япон
цев, предав тем самым интересы своего народа.

Министр просвещения Ли Ванъён, назначенный позд
нее японцами премьер-министром Кореи, в своем ответе 
Ито заявил, что требование Японии является «логиче
ским результатом существующей обстановки на Востоке», 
поскольку внешняя политика Кореи «принудила» Япо
нию к войне с Россией и стоила ей больших жертв. Ког
да же Япония вышла победительницей из войны с Рос
сией, то Корея долж на помочь ей поддержать будущий 
мир на Д альнем  Востоке и поэтому долж на принять 
японские требования [102, 695; 152, 264—265].

Остальные корейские министры последовали примеру 
П ак  Чесуна и Ли Ванъёна, и в ночь с 17 на 18 ноября 
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iq 05 г . «договор» о протекторате Японии над Кореей 
3 л подписан министром иностранных дел П ак  Чесуном и 

понским посланником Хаяси Гонсукэ. 
я В биографии Ито Хиробуми и в японофильской рабо- 
е ЛеДДа «В Корее с маркизом Ито» фальсифицируются 
. акты подписания «договора» о протекторате от 17 нояб
ря 1905 г. В них говорится, что после подписания «до
г о в о р а »  корейский министр двора и министр внутренних 
дел якобы отправились во дворец доложить императору 
0 заключении «договора» и что будто бы император дал  
свою санкцию, внеся одну поправку в его текст. Эта по
правка гласила, что настоящий «договор» будет аннули
рован в тот момент, когда Корея будет иметь «достаточно 
силы для поддержания своей независимости» [102, 668; 
152,268].

На самом деле корейский император не давал  санк
ций на подписание «договора» о протекторате. Это под
тверждается тем, что 18 ноября корейский император 
опять заявил, что он не давал  согласия на «договор» 
[149, 137].

Более того, когда в корейской газете «Хвансон син- 
мун» («Столичная газета») был напечатан бюллетень, 
излагавший подробности насильственного заключения 
«договора», редактор газеты был оштрафован и брошен 
в тюрьму, а газета запрещена. В этом бюллетене газета 
рбвиняла в измене корейских министров, подписавших 
позорный «договор», о  протекторате, и утверждала, что 
корейский император никогда не д авал  согласия на этот 
«договор».

Таким образом, японо-корейский «договор» от
17 ноября 1905 г. был насильственным, заключенным под 
давлением японских вооруженных сил. Д а ж е  японские 
ученые не пытаются скрывать насильственный характер 
подписания этого «договора».. Арига Нагао, известный 
специалист по истории международных отношений, ста
раясь доказать его «законность», пишет: «При заключе
нии подобного рода договоров насилие является неиз
бежным условием» [191, 264].

Таким образом, фактически имеются все основания 
считать «договор» о протекторате, по которому Япония 
захватила в свои руки руководство внешними сношения
ми Кореи, незаконным.

Договоры Кореи с другими иностранными государ- 
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ствами оставались в силе, и Япония обязывалась следить 
за их выполнением. Однако все новые договоры могла 
быть заключены только Японией. Представителем Япо- 
нии при корейском дворе назначался генеральный рези
дент, в обязанности которого входили дела, связанные с 
внешними сношениями Кореи. Договоры и соглашения 
между Японией и Кореей оставались в силе. Японское 
правительство обязывалось сохранить «благоденствие и 
достоинство императорского дома» [22, 325].

Навязанный Корее с помощью военной силы 
«договор» о протекторате лишал Корею независимости, 
сохраняя только видимость самостоятельности корейско
го правительства во внутренних делах. Этого не скрыва
ла д аж е  японская бурж уазная пресса. В частности, в 
статье о Корее, помещенной в ж урнале «Тайё» вскоре 
после заключения этого «договора», говорилось: «Нет 
необходимости скрывать тот факт, что Япония уничто
ж и ла  независимость Кореи» [193, 13].

22 ноября 1905 г. японское правительство опублико
вало официальную декларацию  об установлении протек
тората над Кореей, а уже 24 ноября 1905 г. миссия США 
в Корее первой из всех иностранных миссий была за 
крыта [131, 305].

В ответ на это японский посол в США Т акахира не
медленно получил из Токио предписание передать госу
дарственному секретарю США, что японское правитель
ство «в высшей степени ценит дружественное располо
жение, снова проявленное правительством Соединенных 
Ш татов в виде благоприятного отклика на желание 
императорского правительства и. быстрого отзыва мис
сии США из Кореи» [47, 614].

З а  американским посланником последовали герман
ский, английский и другие иностранные представители 
в этом ранге, которые впоследствии были заменены кон
сулами.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАБОЩ ЕНИЕ КОРЕИ 
Q ГОДЫ ЯПОНСКОГО ПРОТЕКТОРАТА

р е р в ы й  период протектората (1905— 1907 гг.)

Создание аппарата генерального и провинциальных 
резидентов в Корее

По «договору» от 17 ноября 1905 г. японское прави
тельство должен был представлять в Корее генеральный 
резидент, в компетенцию которого отходили вопросы, 
касающиеся только внешних сношений Кореи [114, 195].

Однако указ японского императора № 267 от 20 де
кабря 1905 г. о правах и обязанностях генерального 
резидента в Корее нарушал не только «договор» с Ко
реей, но и Портсмутский договор с Россией, в протоколе 
которого обусловливалось оформление соответствующим 
соглашением с корейским правительством каждого меро
приятия японского правительства, ущемляющего корей
ский государственный суверенитет.

Японский император своим указом давал  санкцию 
генеральному резиденту в Корее вмешиваться во внут
реннее управление страной, захватывая в свои руки в а ж 
нейшие функции корейского правительства.

Вот основные пункты этого, указа  японского импера
тора:

«4. Генеральный резидент может отдать приказ глав
нокомандующему японских гарнизонов в Корее приме
нить вооруженные силы в тот момент, когда сочтет это 
необходимым для поддержания общественного спокой
ствия и порядка в Корее.

5. В целях выполнения обязательств по договору, осу
ществляя управление Кореей, генеральный резидент 
представляет на рассмотрение корейскому правитель
ству предложения, которые он сочтет необходимыми, и 
должен требовать их исполнения.
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Однако в  тех случаях, когда требуется срочное реше
ние вопроса, генеральный резидент дает указание мест
ным корейским властям и требует немедленного приня
тия мер, а потом уведомляет об этом корейское прави
тельство.

6. Генеральный резидент, издавая приказы, может за 
их нарушение заключать в тюрьму на срок до 1 года и 
налагать штраф до 200 йен.

7. Если генеральный резидент признает, что приказы 
или распоряжения корейских властей расходятся с усло
виями договора и наносят ущерб общественным интере
сам, нарушая полномочия японских властей, он может 
эти приказы и распоряжения приостановить или аннули
ровать» ([102, 705—707].

К ак  видно из приведенных пунктов указа  японского 
императора, деятельность генерального резидента в 
Корее не ограничивалась консульскими вопросами и 
делами, связанными с иностранцами в Корее. Японский 
генеральный резидент получал широкие полномочия. Он 
становился, как  писала японская пресса, «подлинным 
хозяином Кореи» [193, 10— 11].

Генеральный резидент, имевший в своем распоряж е
нии армию, полицию и жандармерию, мог отдать приказ
о подавлении любого народного движения, любого про
явления недовольства, направленного против Японии.

Согласно пункту 5 этого указа он получал право не
посредственно давать  распоряжения местным корейским 
властям, минуя корейское правительство, что полностью 
нарушало корейский государственный суверенитет. Хотя 
здесь была внесена оговорка о «необходимости» таких 
действий в случае «срочности» дела, однако неопределен
ность формулировок д ав ал а  генеральному резиденту 
возможность широко использовать это положение и 
вмешиваться в дела местных корейских властей в любое 
время, когда он сочтет нужным.

Генеральный резидент, получив право заключать в 
тюрьму любого корейца, захваты вал  в свои руки адми- 
нистративно-полицейские функции. Однако в действи
тельности права генерального резидента этим не о гр а 
ничивались, так  как Корея оставалась на военном поло
жении, и, следовательно, по его приказу военный , суд 
мог приговорить к смертной казни. ..................

И наконец, наиболее ярким свидетельством неограни-
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ценности власти генерального резидента было его право 
отменять по своему усмотрению любые приказы корей
ских властей, что означало установление контроля гене
рального резидента за всеми административными меро
приятиями корейского правительства.

Таким образом, фактически главой государства стал 
японский генеральный резидент, хотя формально им про
д о лж ал  считаться корейский император. Сохранялся 
корейский Совет министров, который собирался под 
личным председательством и м п е р а т о р а о д н а к о  пост 
министра иностранных дел был ликвидирован. Указ 
японского правительства об упразднении корейского ми
нистерства иностранных дел был опубликован 20 ян ва
ря 1906 г.

В январе 1906 г. японские консульства в Корее были 
превращены в аппараты провинциальных резидентов, 
которые были созданы во всех открытых портах, таких, 
как Сеул, Инчхон, Пусан, Вонсан (Гензан), Чиннанмпхо, 
Масанпхо, и в провинциальных центрах.

Тогано Н арадзаки, автор «Новой истории Кореи», 
перечисляет следующие функции провинциальных рези
дентов в Корее:

«Резиденты под контролем генерального резидента 
должны осуществлять все те функции, которые раньше 
в Корее выполняли японские консулы.

Резиденты могут без приказа генерального резидента 
просить командующего японскими войсками, находящи
мися в этом районе, применить военную силу в том слу
чае, когда возникнет экстренная необходимость поддер
жать общественный порядок.

Резиденты могут, не дожидаясь приказа генерального 
резидента, в случае если возникнет экстренная необхо
димость, осуществлять функции административного уп
равления Кореей и отдавать распоряжения непосред
ственно местным корейским властям, а уж затем д о кл а
дывать об этом генеральному резиденту.

Резиденты могут наложить штраф на каждого, нару
шившего их приказ, в пределах 10 иен. Кроме того, в 
районах своей юрисдикции они являются первой судеб
ной инстанцией в делах между японцами и корейцами» 
[113, 44—45].

Из перечисленных функций провинциальных резиден
тов видно, что они не только должны были выполнять

39



обязанности бывших японских консулов, но становились, 
по существу, полными хозяевами открытых портов и про
винциальных центров. Местные ж е  корейские власти 
долж ны были подчиняться их приказам.

Вскоре после создания в Корее аппарата генерально
го резидента по указанию Ито и непосредственно под 
его контролем была создана специальная комиссия из 
нескольких японских и корейских чиновников для того, 
чтобы «выработать мероприятия по улучшению местного 
управления» в Корее [42, 19]. В результате деятельности 
этой комиссии корейское министерство внутренних дел в 
сентябре 1906 г. издало ряд  декретов и указов, вносящих 
изменения в местное управление Кореей [там же].

Были упразднены должности специальных уполномо
ченных корейского императора и полицейских надзира
телей в открытых портах.

Формально во всех провинциальных центрах сохраня
лись корейские губернаторы, в уездных городах — уезд
ные начальники, а в Сеуле — градоначальник.

Однако вся корейская провинциальная администра
ция была поставлена под японский контроль. В каждой 
провинции были созданы аппараты провинциальных ре
зидентов, а при каждом губернаторе провинции — фи
лиал аппарата провинциального резидента. Причем япон
ские резиденты получали права советников корейских 
губернаторов по всем .вопросам местного управления 
Кореей.

Нечего и говорить, что без санкции японских рези
дентов корейские губернаторы ни одного решения при
нять не могли.

В первых числах февраля 1906 г. иностранные консу
лы в Корее получили от своих правительств указания о 
том, что маркиз Ито назначен генеральным резидентом 
в Корее, а все японские консулы — резидентами и что 
иностранным представителям надлежит по всем корей
ским делам  сноситься с вновь назначенными японскими 
властями.

Подчинение судебной и полицейской 
системы Кореи

Д о установления японского протектората в Корее 
существовали только два суда: кассационный и столич
ный сеульский. В провинциях ж е  функции судей выпол- 
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ияли: губернаторы, начальники округов, уполномочен- 
Hbie в открытых портах и различные должностные 
ЛИП3-

В 1906 г. по требованию генерального резидента 
корейское правительство реорганизовало существовав
шую судебную систему. Была учреждена должность 
японского советника юстиции, который должен был 
«принять активное участие в руководстве судебными 
делами и контролировать пересмотр законов и указов» 
[42, 22—23]. Суды создавались в провинциальных цент
рах и уездах. Кроме того, было увеличено число судей и 
клерков в кассационном и столичном сеульском судах. 
Во все без исключения суды назначались японские пред
ставители.

Необходимо отметить, что в уездные суды представи
телями назначались специальные помощники японских 
полицейских советников. Таким образом все уездные 
суды оказались в руках полиции.

Хотя внешне японские представители в корейских 
судах имели совещательные права, они фактически ру
ководили судебной системой Кореи и по их «советам» 
выносились судебные приговоры.

Однако д аж е эти мероприятия японские власти сочли 
недостаточными. По требованию генерального резидента 
25 августа 1906 г. в Корее был учрежден Верховный суд. 
В официальном заявлении по поводу открытия суда сооб
щалось, что «Верховный суд есть чрезвычайный и выс
ший орган в Корее. Ему подсудны как японцы, так и 
корейцы» [89, 215].

Таким образом судебная система Кореи была пере
строена по японскому образцу и фактически уже в
1906 г. полностью попала под контроль японских в л а 
стей.

Создавая в Корее такую судебную систему, японское 
правительство ставило перед собой две цели: 1) ввиду 
того что Япония готовилась к аннексии Кореи, ей надо 
было уничтожить договоры последней с иностранными 
государствами, важным пунктом которых было право 
экстерриториальности. Д л я  этого необходимо было пока
зать иностранным державам, что в Корее создана «про
грессивная» судебная система европейско-американского 
типа; 2) с созданием в провинциях и уездах новых судов, 
в которые назначались японские представители, янон-
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ское правительство охватывало всю Корею сетью япон
ских чиновников.

Кроме установления своего контроля над судебной 
системой Кореи японский генеральный резидент сосре
доточил в своих руках руководство всей корейской поли
цией.

Уже к началу русско-японской войны японцы под 
видом «охраны» своих подданных в Корее создали япон
ские полицейские участки при каждом японском консуль
стве.

Во время русско-японской войны Япония навязала 
Корее своих полицейских советников. Кроме того, в Корее 
была создана японская жандармерия. В результате 
появились три вида полиции: корейская полиция, япон
ская полиция при консульствах и японская Жандар
мерия.

После установления протектората все эти три вида 
полиции были поставлены под общий контроль японско
го генерального резидента.

При этом обычные полицейские функции осуществля
лись японской и корейской полицией, а японская ж а н 
дармерия занималась делами «по охране» корейской 
императорской фамилии и борьбой с теми, кто «мешал 
дружеским отношениям между Японией и Кореей» [152, 
345'—346], что означало подавление всех взрывов народ
ного возмущения против Японии.

По «совету» японского генерального резидента корей
ское правительство в 1906 г. ассигновало 300 тыс. иен на 
организацию полицейских отделов в каждой из 13 про
винций, под контролем которых было создано 26 отделе
ний полиции и 122 полицейских участка [42, 32].

В ноябре 1906 г. полицейский корпус в Корее состоял 
из 1300 японцев и 2067 корейцев [52, 33].

Подводя итог первому периоду правления японского 
генерального резидента в Корее, можно сказать, что вся 
политика Ито была направлена на утверждение режима 
протектората и постепенное подчинение корейского 
государственного аппарата японским властям.

42



g -горой период протектората (1907— 1910 гг.)

Отречение корейского императора от престола 
и роспуск армии

В январе 1907 г. на страницах газеты, издаваемой в 
Сеуле англичанином Бэс-селлом, «Кориа Дэйли Ньюс» 
было опубликовано послание корейского императора, 
адресованное правителям Америки, России, Германии и 
франции. В послании говорилось: «Я не мог д аж е  .пред
ставить себе, что положение так серьезно, однако д авл е
ние сильного соседа день ото дня увеличивается. ;Нас уж е 
лишили права внешних сношений и наносят ущерб 
нашему суверенитету. Я и все мои подданные, возму
щенные и встревоженные, апеллируем ко всему миру... 
Исходя из идеи добрых отношений и помощи слабому, 
я обращаюсь ко всем дружественным странам и искрен
не уповаю на их добродетель, которая может сохранить 
независимость нашей страны и распространить на меня и 
на всех моих подданных свои благодеяния» [102, 744].

Корейское правительство, возглавляемое П ак  Чесу- 
ном, поспешило объявить это послание фальшивкой и 
21 января опубликовало опровержение в правитель
ственном вестнике. Однако Бэсселл продолжал утверж 
дать, что сообщение его газеты является достоверным и 
в качестве доказательства поместил в ней фотографию 
императорской печати, которой было скреплено указан 
ное выше послание. Ито Хиробуми, находившийся в это 
время в Японии, поспешил приехать в Корею и немед
ленно посетил корейского императора, который, опасаясь 
последствий, заявил, что не принимал в опубликовании 
послания никакого участия.

Несмотря на это, послание корейского императора 
послужило поводом д ля  отставки корейского кабинета 
П ак  Чесуна. Под давлением Ито и общества «Ильчин
хве» 22 мая 1907 г. П ак  Чесун подал в отставку. Сле
дует отметить, что П ак  Чесун, находясь на посту 
премьер-министра, иногда пытался говорить о «невоз
можности выполнения японской программы» и этим вы
зывал недовольство Ито, которому нужен был премьер- 
министр, слепо выполняющий все приказы японских 
властей. Таким и был его ставленник Ли Ванъён. Вновь 
созданный кабинет вполне отвечал требованиям япон-
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cKirx властей: служить послушным орудием постепенно, 
го превращения Кореи в колонию Японии.

Корейский император, однако, все еще надеялся на 
помощь великих держав. В апреле 1907 г. он направил 
делегацию на Гаагскую мирную конференцию.

Делегаты  имели при себе следующее письмо корей
ского императора, адресованное великим державам: 
«Поскольку независимость Кореи признается всеми госу
дарствами, с которыми она находится в дружественных 
отношениях, то я имею право отправлять делегации на 
все международные конференции, которые созываются с 
любой целью. Однако по условиям договора от 17 нояб
ря 1905 г., который был вырван у меня силой, японцы 
при помощи угроз, нарушая все международные нормы, 
лишили меня права непосредственного общения с друж е
ственными странами. Не признавая этот акт японцев, я 
назначил делегатов для того, чтобы поставить в извест
ность держ авы  об ущемлении моих прав японцами и об 
угрозе, которая нависла в настоящее время над моей 
страной, а такж е для того, чтобы восстановить непосред
ственные дипломатические отношения между моей стра
ной и иностранными державами, на которые моя страна 
имеет право в силу своей независимости» [163, 277].

Однако корейской делегации не удалось добиться 
даж е  официального приема у министра иностранных 
дел Голландии Ван Тета, у которого они хотели полу
чить разрешение участвовать в работе конференции. 
Тогда посланцы императора опубликовали в информа
ционном бюллетене «Куриер дэ ля конференс» открытое 
письмо, адресованное ко всем делегатам конференции. 
В этом письме они называли себя посланцами корейско
го императора, подтверждая это наличием императорской 
печати на их верительных грамотах. Они указывали на 
то, что император является пленником японцев и поэто
му не может открыто подтвердить их слова. Корейские 
делегаты заявляли  о своем желании принять участие в 
конференции как  полномочные представители Кореи. 
Они называли «договор» от 17 ноября недействительным 
и обвиняли японцев в жестоком обращении с корейским 
народом. Корейским делегатам все ж е  не удалось полу
чить приглашения на конференцию.

Устами лондонского «Таймс» англо-саксонские дер
жавы  заявили, что «конференция занята колоссальной 
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работой и она не имеет времени рассматривать исчер
панные вопросы» [там же].

Это заявление показывает, что империалистические 
г0сударства не хотели осложнять своих отношений с 
Японией и считали вопрос о судьбе Кореи решенным. 
Хаким образом, попытка корейского императора апелли
ровать к Гаагской мирной конференции не дала  никаких 
результатов. После того как император «потерпел фиас
ко в Гааге, у него уж е не оставалось ни малейшей 
надежды на то, что помощь против японцев могла прий
ти из Европы или Америки» [там же].

В. И. Ленин по поводу Гаагской конференции писал: 
«Гаагская конференция и Корея!!!

Когда на 2-ую  Гаагскую конференцию (открыта 
l5.VI.1907) явился корейский принц (Ю-Ионг) с ж а л о 
бой на японцев и с декларацией независимости Кореи, 
то японцы прогнали императора Кореи, посадили на 
престол его сына и заключили с ним „договор11 
24.VII.1907...» [15, 667].

Когда в Сеуле 3 июля 1907 г. стало известно о появле
нии корейской делегации в Гааге, японский генеральный 
резидент Ито Хиробуми немедленно отправился к импе
ратору и заявил ему, что «его [императора] намерение 
отказаться от японского протектората подобными ковар
ными средствами представляет собой кратчайший путь к 
объявлению войны Японией» [102, 751]. Корейский импе
ратор, напуганный этим заявлением, сказал, что ничего 
не знает об отправке делегации и что вся ответствен
ность за это должна пасть на самих делегатов, а не на 
него. Тем не менее Ито ответил, что «ввиду сложности 
данной ситуации он передаст все это дело на решение 
своего правительства и будет ожидать его решения» 
[там же].

В этот ж е день Ито пригласил к себе премьер-мини- 
стра ли Ванъёна и заявил ему, что поскольку корейский 
император пренебрег договором о протекторате, Япония 
имеет достаточно причин для того, чтобы объявить вой
ну Корее. «Поэтому, — заявил Ито, — я советую вам как  
премьер-министру обратиться к императору с предлож е
нием отречься от престола» [там же].

Вслед за этим Ито отправил телеграмму японскому 
премьер-министру Саёндзи, в которой писал о том, что 
«вся ответственность за отправку корейской делегации

45



целиком ложится на императора» и что «этот поступок 
является проявлением враждебности по отношению 1( 
Японии и нарушением договора». Д алее  он указывал, 
хотя корейский император продолжает оправдываться 
но корейское правительство понимает серьезность поло’ 
жения и, по-видимому, произойдет отречение императора 
от престола. В этой телеграмме Ито рекомендовал 
японскому правительству заключить с Кореей новый 
договор, который отдаст в руки Японии внутреннее 
управление Кореи. Ито ссылался на то, что у корейско
го императора нет иного выхода, кроме отречения нлц 
поездки в Японию с извинением перед японским импе
ратором [102, 751—752].

По приказу Ито послушный ему кабинет Ли Ванъёна 
решил низложить корейского императора. 6 июля Л а 
Ванъён поспешно созвал заседание кабинета в присут
ствии императора. Н а этом заседании министр земле
делия, торговли и промышленности Сои Бёиджун вы
ступил с предложением о том, чтобы император лично 
поехал в Японию просить прощения у японского импера
тора или чтобы в связанном виде он вышел за ворота 
дворца и отдался на милость командующего японскими 
войсками Хасэгава. Однако корейский император не со
бирался так легко согласиться на отречение и, не дав 
никакого ответа, разгневанный, покинул заседание каби
нета.

В Японии известие о прибытии корейской делегации 
в Гаагу вызвало беспокойство в правящем лагере. Окума, 
руководитель буржуазно-помещичьей партии Симпото, 
заявил, что «если корейский император санкционировал 
подобный акт, лишенный здравого смысла, то его надо 
посадить под стражу как человека не в своем уме» [163, 
278; 152, 418]. «Джапэн Мэйл» писала, что, по мнению 
японской прессы и политических партий, долж ны  быть 
приняты такие меры, которые «не допустят повторения 
подобных инцидентов» [163, 278].

10 июля на совещании японского кабинета было при
нято решение «о еще большем расширении протектората 
над Кореей».

16 июля японское правительство официально заяви
ло, что оно решило действовать «согласно мнению на
рода» и «займет в отношении Кореи решительную пози
цию» [163, 279].
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Японский министр иностранных дел Хаяси Тадасу 
был послан в Корею для совещания с Ито Хиробуми.

В ночь на 17 июля кабинет министров Кореи принял 
„ещеяие об отречении императора от престола. Однако 
корейский император упорствовал.

18 июля, в день прибытия Хаяси в Сеул, Ли Ванъён 
с03вал третье совещание министров с участием импера- 
т0ра, которому снова было в категорической форме пред
ложено отречься от престола. Император под давлением 
министров обещ ал принять решение после совещания со 
сТарейшими государственными деятелями.

В тот ж е  день, 18 июля, состоялось секретное совеща
ние старейших корейских государственных деятелей, 
которые посоветовали императору отречься от престола.

В это время многотысячные толпы корейцев собра
лись перед дворцом, где происходило заседание. Они 
выкрикивали: «Ваше величество, не давайте согласия на 
отречение от престола. Немедленно казните предателей 
государства!» Все лавки и магазины в Сеуле прекратили 
торговлю в знак протеста против действий Японии. М но
гие воинские части корейской армии вышли на улицу, 
приняли участие в антияпонских демонстрациях, н ап ад а
ли на японские полицейские участки. Однако, несмотря 
на это, 19 июля в 3 часа утра император Коджон был 
вынужден подписать заявление об отречении от престола 
в пользу своего слабовольного сына Сунджона [130, 361]. 
В нем, в частности, говорилось: «Покидая мой трон, я 
действовал согласно велению рассудка, и мой поступок 
не является результатом совета или давления извне. 
В течение последних десяти лет у меня было намерение 
передать управление государством наследному принцу, 
но из-за того, что не представлялась возможность, мои 
намерения оставались неосуществленными. Будучи уве
рен, что такая  возможность наступила, я отрекся от пре
стола в пользу сына. Д ел ая  такой шаг, я  следовал есте
ственному ходу событий; завершение этого дела прине
сет благополучие моей династии и стране. Однако я с 
сожалением вижу, что существует еще много моих неве
жественных подданных, которые, неправильно поняв 
мотивы моего поступка, испытывая чувство негодования, 
прибегают к насилию. Доверяя генеральному резиденту, 
я поручил ему подавить силой все возникающие беспо
рядки» [102, 760].
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Японские власти надеялись, что такое заявление им. 
ператора предотвратит взрыв народного возмущения 
Однако, как только в Сеуле стало известно об отречении 
императора, все население вышло на улицы. Происходи, 
ли настоящие уличные бои с японцами. Д аж е , по описа- 
нию известного японофила Ледда, в Сеуле возникали 
такие «беспорядки, каких не было в Корее с 1884 г.» 
[152, 426]. В Сеуле распоряжались японская полиция и 
жандармерия. Больш ая группа японских войск была раз
мещена, против императорского дворца, на главные воро
та дворца были направлены пушки. Из Пхеньяна был 
вызван батальон пехоты, а из Йонсана — артиллерий
ский полк.

Гнев корейцев был направлен не только против япон
цев, но также против корейских министров и членов 
«Ильчинхве». Более тысячи корейцев обстреляли рези
денцию Ли Ванъёна, и, «несмотря на все усилия япон
ских солдат и жандармов, большая часть его резиденции 
была разрушена» (там же]. Восставшие разгромили так
ж е редакцию газеты «Кунмин синмун», органа «Иль
чинхве».

Часть корейских солдат, выйдя из казарм, контроли
руемых японскими войсками, вступила с ними в воору
женную схватку. Лишь в одном Сеуле такое вооружен
ное столкновение беспрерывно продолжалось в течение 
семи дней.

Это выступление корейского народа было жестоко 
подавлено японскими войсками. Улицы Сеула были за 
литы кровью. Тысячи корейцев были арестованы и за 
ключены в тюрьму.

Вскоре после отречения императора Коджона от пре
стола, 24 июля 1907 г., с благословения нового корейско
го императора Сунджона Л и  Ванъён, Сон Бёнджун и 
другие министры подписали новый японо-корейский 
«договор», по которому все внутреннее управление Кореи 
было передано в руки японского генерального резидента 
[22, 332].

В ведение генерального резидента поступали все 
государственные административные дела Кореи. Корей
ское правительство не могло без его согласия издавать 
законы и распоряжения, назначать и увольнять чиновни
ков, принимать на службу иностранцев. Н а  основании 
этого «договора» японцы назначались на посты вице- 
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министров во все корейские министерства. Эти вице-ми
нистры являлись одновременно советниками генераль
ного резидента и руководили по его указанию деятельно
стью всех министерств. Таким образом вся власть в 
Корее фактически перешла в .руки генерального рези
дента.

Естественно, что японские газеты, выражавшие мне
ние правящих кругов Японии, приветствовали новый 
японо-корейский «договор». Газета «Дзидзи симпо» пи
сала, что генеральный резидент практически становится 
правителем Кореи и что власть, которую он получил, 
передаст в его руки все управление страной. «Тюо сим- 
бун» откровенно заявляла о том, что Ито удалось осуще
ствить аннексию Кореи, избегнув этого названия. Газета 
«Хоти сим'бун» выступила с заявлением о том, что Япо
ния, ранее захватившая в свои руки контроль над внеш
ними сношениями, финансами и средствами связи Кореи, 
теперь взяла в свои руки руководство всем внутренним 
управлением страны [213, 3.VIII. 1907].

После подписания японо-корейского «договора» от 
24 июля 1907 г. японское правительство, опасаясь воору
женного сопротивления, решило расформировать корей
скую армию. К тому времени корейские войска насчиты
вали около 8 тыс. солдат и офицеров2. Решение о роспус
ке корейской армии было принято в июле 1907 г. на 
тайном совещании генерального резидента Ито и коман
дующего японскими войсками в Корее Х асэгава с 
премьер-министром Ли Ванъёном и военным министром 
Ли Бёнму.

1 августа 1907 г. в 8 часов утра около двух тысяч 
корейских солдат были собраны на учебном плацу у во
сточных ворот Сеула. К тому времени учебный плац был 
уже окружен плотным кольцом японских войск в не
сколько тысяч человек.

Военный министр Ли Бёнму зачитал «Императорский 
указ о роспуске армии». Смысл его заключался в том, 
что корейская армия является наемной, поэтому пред
стоит распустить ее и создать настоящую армию путем 
осуществления рекрутского набора (95, 141].

В это время со стороны южных ворот послышались 
звуки ружейно-артиллерийской стрельбы. Оказалось, что 
командир 1-го батальона 1-го пехотного полка в Сеуле 
Пак Сенхван, собрав свой батальон для оглашения импе-
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раторского указа о роспуске армии, на глазах у солдат 
покончил жизнь самоубийством. Это явилось толчком к 
выступлению. Восставших поддержали остальные части 
столичного гарнизона. Солдаты захватили склады с ору
жием и боеприпасами. Н а улицах началась стрельба. 
Корейские солдаты нападали на японские учреждения, 
избивали и убивали японских чиновников. К  восставшим 
присоединились рабочие, торговцы, женщины. Однако 
японским властям удалось подавить восстание корейских 
солдат в Сеуле. Около 800 корейцев было убито, ранено 
и арестовано.

Многие корейские офицеры и солдаты с оружием в 
руках покинули город и присоединились к действующим 
отрядам партизан. Такого ж е  рода восстания происхо
дили и в других городах Кореи.

Полное подчинение Японией внутреннего 
управления Кореи

Японские правящие круги понимали, что в глазах 
корейского народа император является своего рода сим
волом независимости Кореи. Поэтому они стремились 
лишить императора даж е  видимости власти, надеясь, 
что это облегчит намечавшуюся аннексию Кореи.

Н а важнейшие посты при дворе корейского импера
тора были назначены японские чиновники. К  концу 
1908 г. 27 японцев занимали официальные посты при 
дворе императора Кореи, а 12 из них находились на выс
ших должностях.

По указанию японцев в конце ноября 1907 г. были 
введены новые правила, по которым только министр 
двора имел право обращаться непосредственно к импера
тору. Это облегчало контроль за  всей жизнью импера
торского дома, ибо теперь надо было следить не за мно
гими лицами, имеющими доступ к императору, а за 
одним министром двора. Кроме того, число корейских 
придворных было сокращено на несколько тысяч чело
в е к 3.

И, наконец, в ноябре 1907 г. были созданы Бюро по 
пересмотру имущества императорского дома и Комитет 
по обследованию императорского и государственного 
имущества, якобы для  того, чтобы решить, кому принад
лежит имущество двора — императорскому дому или 
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государству, а на самом деле для передачи части движ и
мого и недвижимого имущества императорского дома 
государствУ> т. е. японским властям. Причем Комитет 
состоял в основном из вице-министров двора, финансов и 
внутренних дел, которыми являлись японцы.

Таким образом, корейский император превратился в 
простую марионетку в руках Японии, будучи лишен вся
кой власти не только в области управления страной, но 
даже в самом императорском доме, где он являлся, по 
существу, пленником и не мог даж е  свободно распоря
жаться своим имуществом.

После заключения «договора» от 24 июля 1907 г. 
Япония, стремясь подчинить все внутреннее управление 
Кореи, охватывает сетью своих чиновников все централь
ные и провинциальные органы власти в стране.

По официальным японским данным, в конце 1907 г. 
в корейском центральном государственном аппарате 
40,7% всех служащих (2090 человек) составляли японцы 
[42, 42]4.

Большое количество японских чиновников было н а
значено и во все местные органы власти Кореи. В част
ности, в каждой провинции имелся японский .резидент. 
Кроме того, японцы назначались на должности секретаря 
губернатора, главного полицейского инспектора, клер
ков.

Японские секретари губернаторов провинций должны 
были «помогать» губернатору управлять провинцией и за 
менять его во время отсутствия или болезни. Однако в 
действительности эти секретари вмешивались во все дела 
провинции, ведали вопросами религии, просвещения, об
щественных работ, развития промышленности и др. Глав
ные полицейские инспектора в провинциях (японцы) за 
нимались вопросами полиции, эмиграции, переписи и т. д.

Таким образом, со второй половины 1907 г. все цен
тральные и провинциальные корейские органы власти 
стали постепенно переходить непосредственно в руки 
японцев, которые сами решали вопросы государственно
го управления.

В конце июля 1907 г. японские правящие круги за 
ставили корейское правительство назначить на .все выс
шие судебные должности японцев.

27 декабря 1907 г. корейское правительство издало 
постановление об изменении судебной системы страны 
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и создании 127 судов: кассационного, или Верховного, су
да в Сеуле; апелляционных судов в Сеуле, Пхеньяне 
Тэгу; восьми провинциальных судов, из которых один в 
Сеуле, остальные в семи из двенадцати провинциальных 
центров, и 115 уездных судов.

Согласно этому постановлению в Корее учреждалась 
такая  же, как в Японии, судебная система трех инстан
ций. Первой инстанцией являлись местные суды (про
винциальные и уездные), в которых слушались граж дан
ские и уголовные дела. Из местных судов дела поступа
ли в апелляционный, который являлся второй судебной 
инстанцией, а оттуда в кассационный суд как в третью 
инстанцию [52, 60]. Японские чиновники назначались: в 
кассационном суде — на доля^ности главного судьи, 
главного прокурора, двух судей и пяти клерков; в апел
ляционных судах — на должности главного судьи, двух 
судей, главного прокурора, помощника прокурора и пя
ти клерков; в провинциальных судах — на должности 
главных судей, старших прокуроров, судей и клерков; в 
уездных судах — на должности судей и клерков.

К  концу 1908 г. из 178 судей японцев было 113, ко
рейцев — 65, а из 57 прокуроров японцев — 45, а корей
цев — 12.

Но д аж е  такое положение дел не удовлетворяло япон
ские правящие круги. Под их нажимом 12 июля 1909 г. 
в Сеуле был подписан официальный меморандум о пере
даче всей судебной системы Кореи в ведение японского 
правительства [219, 31.VII.1909].

В меморандуме указывалось, что отправление «право
судия» в Корее и тюремное ведомство «перепоручены 
корейским правительством японскому» до завершения 
реорганизации судебной и системы тюрем в Корее. П р а 
во назначения судей предоставлялось только генерально
му резиденту.

В меморандуме заявлялось, что договор заключен 
для защиты личности и собственности не только корей
ских подданных, но также подданных и граж дан иност
ранных держ ав  в Корее.

Захват  всей судебной системы Кореи имел для Япо
нии особое значение, так как  теперь японцы могли сво
бодно ставить вопрос перед иностранными держ авам и 
об отмене прав экстерриториальности.

Указом японского императора от октября 1909 г. под
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контролем японского генерального резидента было соз
дано Бюро, которому поручалось управление всей судеб
ной системой и тюрьмами в Корее, а японские органы, 
осуществлявшие контроль над корейской судебной си
с т е м о й ,  были упразднены. Бы ла такж е вновь реоргани
з о в а н а  судебная система в  Корее. По указанию генераль
ного резидента к 1 ноября 1909 г. в Корее были созда
на: 1 Верховный (кассационный) суд, 3 апелляционных, 
3 провинциальных, 9 филиалов провинциальных судов и 
103 уездных суда.

Японцы постепенно вытеснили корейцев из судебных 
органов. В 1909 г. из 279 судей в Корее японцев было 
192, а корейцев — 87 (соответственно 69 и 31% ). Из 
63 прокуроров в Корее японцев было 57, а корейцев — 
только 7 (соответственно 89 и 11%) [55, 36].

Необходимо отметить, что из трех судей на судебном 
заседании двое могли быть корейцами, но третий должен 
был быть японцем, который всегда являлся председате
лем суда, имевшим право вето.

Японский генеральный резидент управлял Кореей ж е 
лезной рукой, о чем свидетельствует интенсивная д ея 
тельность судебных органов. По данным генерального 
резидента, в Корее в течение 1909 г. в судах было разоб 
рано 36 794 дела. При этом необходимо учитывать, что 
официальные японские данные явно преуменьшены. 
В число зарегистрированных судебных дел, несомненно, 
не включались тысячи случаев кровавой расправы на ме
сте «преступления».

Число гражданских дел после перехода всей судеб
ной системы в руки японцев заметно сократилось, тогда 
как количество уголовных преступлений резко возросло. 
Совершенно, очевидно, что большая часть последних бы 
ла порождена японским колониальным режимом в К о
рее. Повергнув корейцев в нищету, толкая их на преступ
ления, вызванные нуждой, японский суд жестоко расправ
лялся с ними. Японские власти грабили корейцев на 
«законном» основании, но попытки корейцев вернуть н а 
грабленное расценивались как  правонарушение. Из года 
в год число заключенных в тюрьмах корейцев возраста
ло. Если в 1907 г. их было 1104 человека, то в 1909 г. — 
около 6 тыс., а в 1911 г. — около 8 тыс. [52, 38; 55, 38].

В период японского протектората (до 1909 г.) тюрь
мы в Корее формально находились в ведении корейского
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правительства, но фактически с середины 1907 г. они уже 
перешли в руки японских властей. По договору от 24 ию
ля 1907 г. контроль над тюрьмами и судами перешел от 
главного полицейского инспектора и губернаторов про
винций к министру юстиции и прокурорам апелляцион
ных судов. В течение 1908 г. в Корее было открыто во
семь новых тюрем. На должности тюремных инспекто
ров назначались японцы.

Полиция в руках японской администрации была не 
менее эффективным орудием угнетения корейского наро
да, чем суды и тюрьмы.

29 октября 1907 г. между японским генеральным ре
зидентом и корейским премьер-министром было подпи
сано соглашение, по которому японские полицейские си
лы при аппаратах японских провинциальных резидентов 
сливались с корейскими полицейскими силами.

При этом в соглашении обусловливалось, что все по
лицейские дела, касающиеся японских подданных в Ко
рее, будут разбираться только под контролем японских 
резидентов или других японских властей. Н а высшие 
полицейские должности (начальника столичной полиции 
и полицейских инспекторов в провинциях) назначались 
только японцы.

Согласно постановлению министерства внутренних дел 
Кореи от декабря 1907 г. был создан полицейский де
партамент, который должен был заниматься общим ру
ководством полицией и выполнять высшие полицейские 
функции, такие, как цензура печатных материалов, пе
репись населения и решение вопросов, связанных с эми
грацией. По этому постановлению полицейская система 
в Корее была преобразована следующим образом: 8 от
делений полиции, 4 филиала этих отделений и 40 поли
цейских участков находились под контролем столичного 
полицейского департамента, а 20 отделений полиции, 
39 филиалов и 297 полицейских участков располагались 
в провинциях. 27 июля 1908 г. было издано новое поста
новление министерства внутренних дел, вновь изменяв
шее структуру полицейской системы в Корее. В каждой 
провинции создавалось полицейское управление, в веде
ние которого переходил контроль над полицией в провин
циях. Начальник полицейского департамента имел право 
давать  указания начальникам провинциальных управле
ний полиции, когда «немедленные действия необходимы 
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ддя восстановления порядка в стране» [52, 73]. Было из
менено количество отделений полиции и полицейских уча
стков, имевшихся в стране. Так, под контролем централь
ного полицейского департамента вместо 8 отделений -по
лиции стало 5, вместо 4 филиалов этих отделений стало
2 и вместо 40 полицейских участков — 3. В то же самое 
время в провинциях вместо 20 отделений полиции стало 
55 , вместо 39 филиалов — 1 и вместо 297 участков — 
336 [там же].

Кроме многочисленных полицейских сил в Корее име
лась большая жандармерия, как японская, так и корей
ская. Корейские жандармские силы были созданы в 
1908 г., так как японская жандармерия не могла спра
виться с мощной волной вооруженной борьбы корейско
го народа.

Причем численность жандармерии в целом непрерыв
но росла. В 1908 г. жандармские силы насчитывали 
6608 человек, а в 1909 г. — 6761 (2369 японцев и 4392 ко
рейца) [ом.: 55, 43]. Если в 1908 г. численность полицей
ского и жандармского корпусов составляла 11 598 чело
век, то в 1909 г. — 12 097.

Рост полицейского и жандармского корпусов в Корее 
был вызван стремлением японских властей подавить н а 
ционально-освободительное движение корейского народа, 
принимавшего ,в эти годы все больший размах.

В конце 1908 г. общее количество полицейских в К о
рее составляло 4990 человек, из которых японцев было 
■1862, корейцев ■— 3128, а б  конце 1909 г. из 5i336| п оли
цейских японцев было 2077 человек, корейцев — 3259. 
Однако японцы в полиции занимали высшие должности 
начальника полиции и полицейских инспекторов. Так, на
1908 г. из общего количества полицейских инспекторов в 
стране — 41 японцев насчитывалось 24, корейцев — 17, 
т. е. удельный вес японцев среди полицейских инспек
торов равнялся 58,5%, а среди всех полицейских сил со
ставлял около 28%. В 1909 г. из 47 полицейских инспек
торов было 36 японцев и только 11 корейцев [55, 42].

Японские правящие круги ставили своей целью подчи
нить общественную жизнь Кореи. С этой целью 24 июля
1907 г. по приказу японских властей корейское прави
тельство издало закон о прессе. Согласно этому закону 
корейский министр внутренних дел мог запретить и зда
ние любой газеты, если находил, что она «нарушает об



ществеН'Ное спокойствие». Н а  издание газеты необходимо 
было получить разрешение министра внутренних дел и 
внести 300 иен. В случае опубликования материалов, ко
торые министр внутренних дел считал «нарушающими 
общественное .спокойствие», номер газеты конфисковы
вался, а издатель подлеж ал тюремному заключению до 
10 месяцев и штрафу в 300 иен. Если же в газете публи
ковался материал, «унижающий достоинство император
ского дома или вредный д л я  внутреннего управления», 
издатель осуждался на каторгу до трех лет, а газета за
прещалась.

Этот закон сначала относился только к газетам, изда
ваемым в Корее на корейском языке. Однако в Корее из
д авалась  на английском язы ке газета «Кориа Дэйли 
Ньюс», принадлежавш ая антияпоиски настроенному ан
гличанину Бэсселлу, которая использовалась корейскими 
патриотами, помещавшими в  ней статьи с резкой крити
кой в адрес японских властей. Кроме того, в Корею про
никали газеты и литература, издаваемые корейцами во 
Владивостоке, на Гавайских островах и в Сан-Францис- 
ко. Эти газеты часто публиковали антияпонские статьи, 
которые призывали корейцев к борьбе за свободу.

В связи с этим по требованию генерального резидента 
корейское правительство 20 апреля 1908 г. внесло допол
нение в закон о прессе. Оно сводилось к тому, что ми
нистр внутренних дел мог запретить продажу или распро
странение в Корее любых газет и литературы, издавае
мых корейцами за границей, а такж е издаваемых ино
странцами в Корее, если они «нарушают общественное 
спокойствие» [55, 48—49].

■В феврале 1909 г. в Корее был издан еще один закон 
о прессе, касающийся книг и других печатных изданий, 
по которому право на опубликование любого печатного 
материала должно было быть получено от корейского 
министра внутренних дел. В противном случае издатель 
приговаривался к каторжным работам от 10 месяцев до
3 лет или к штрафу до 100 иен. При этом изданные кни
ги запрещались и конфисковались. К началу 1910 г. 
газеты, издаваемые в Корее и за границей, подвергались 
конфискации более 250 раз. Число конфискованных эк
земпляров достигало 81 062 [55, 87].

Японские власти препятствовали созданию общест
венных организаций и проведению собраний в Корее. 
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j3 июле 1907 г. по их настоянию корейское правительство 
издало «Закон о поддержании общественного спокойст
вия». По этому закону корейский министр внутренних 
дел был уполномочен распустить любую организацию, ес
ли находил, что ее деятельность «нарушает обществен
ное спокойствие» <в стране. Полицейские власти получа
ли право в («целях поддержания общественного порядка» 
разгонять любые собрания и демонстрации корейского 
народа [55, 49]. З а  несколько дней до аннексии в Корее 
были распущены вообще все политические организации.

Японские правящие круги считали одной из своих ос
новных задач духовное порабощение корейского народа 
и уничтожение корейской национальной культуры. С этой 
целью они стремились захватить в свои руки систему 
образования в Корее, чтобы использовать ее как орудие 
духовного порабощения корейского народа. В период 
протектората одним из первых мероприятий японского 
правительства было назначение японского советника по 
просвещению при корейском императоре.

В сентябре 1908 г. корейское правительство по у к а за 
нию японцев издало указ о частных школах, по которому 
их можно было открывать только с разрешения мини
стерства просвещения. Часть школ была закрыта, а над 
другими установлен строжайший контроль.

Японские власти стремились воспитать из корейских 
детей верноподданных японской империи, поэтому в пе
риод протектората они сделали японский язык обязатель
ным предметом изучения в корейских школах.

Многочисленные японские учителя в корейских ш ко
лах внушали детям, что корейский язык является всего- 
навсего ветвью японского и что в Корее никогда не су
ществовало самостоятельной культуры и своего нацио
нального языка.

Расходы на просвещение в конце протектората соста
вили всего 0,6 млн. иен, что было в 11 раз меньше, чем 
расходы на суды, тюрьмы и полицию [55, 180].

В конце 1909 г. в Корее функционировало около двух 
тыс. начальных школ, в том числе субсидируемых прави
тельством 134 школы, где обучалось всего 16 тыс. чело
в е к 5 [55, 144— 153].

Однако, несмотря на все усилия, Японии не, удалось 
уничтожить многовековую культуру корейского народа и 
подавить национальное самосознание корейцев.
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Политика С Ш А , Англии и России в отношении 
анненсии Кореи Японией15

Соединенные Ш таты Америки не только накануне 
установления японского протектората в Корее, но и после 
1905 г. продолжали играть роль активного пособника 
японской агрессии. Чтобы каким-то образом обосновать и 
оправдать .свою сделку с  Японией, американские правя
щие круги (как и японские) выдвинули «теорию» о «не
способности» корейского народа к самостоятельному 
управлению.

В октябре 1907 г. военный министр США Тафт в сво
ем официальном заявлении в Токио призвал Японию пол
ностью подчинить Корею. Он заявил, что Япония «на за
конном основании предприняла реформы в соседней стра
не, дурно управляемой на основе методов XV века». 
«Князь Ито и японское правительство, — сказал  он, — 
проводят в Корее политику, имеющую целью обеспече
ние справедливости, цивилизации и благополучия отста
лого .народа. Мы живем в эпоху, когда вмешательство 
более сильного государства в дела народа, не способ
ного создать правительство, устанавливающее законы и 
порядок с целью помочь тому народу создать лучшее 
правительство, становится национальным долгом и слу
жит прогрессу» [183, .23].

Речь Тафта, как  указывал японский ж урнал  «Тайё», 
«произвела в Японии хорошее впечатление», так  как  сви
детельствовала о полной поддержке СШ А японской по
литики в Корее [211, 1.Х1Л907].

В ноябре 1908 г. между США и Японией состоялся 
обмен нотами («Соглашение Рут — Такахира»), Обе сто
роны договорились «уважать территориальные владения, 
принадлежащие каждой из них», на Тихом океане, а под 
такими владениями надо, конечно, понимать Тайвань, 
Корею и Филиппины [124, 292; 48, 92].

В сентябре 1909 г. на банкете, данном президентом 
Тафтом в честь японской торговой делегации, Тафт, не 
называя Корею, дал  понять японцам, что США не соби
раются мешать Японии пожинать «плоды» русско-япон
ской войны. Он превозносил успех японских военных сил 
в период войны 1904— 1905 гг., когда «страна боролась 
с целью защиты своих прав и сохранения престижа на 
поле брани. Но сегодня Япония борется для побед на 
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«ирлом поприще, и мы все надеемся, что она будет иметь 
успех» [164,150].

Таким образом, В. Тафт продолжал политику своего 
предшественника — Т. Рузвельта, поощряя экспансиони
стские устремления Японии. Всемерное поощрение и одо
брение японской политики подчинения Кореи, однако, от
нюдь не опровергает того факта, что между США и Япо
нией существовали и обострялись империалистические 
противоречия.

Стремясь придать своим агрессивным действиям в 
Корее «легальные формы», Япония оставалась верной 
принятой еще до войны тактике согласования корейской 
проблемы с Соединенными Ш татами и Англией.

У же весной 1909 г. Япония добилась согласия В ели
кобритании на аннексию Кореи [211, 1910, № 12, 21].

В беседе с японским послом в  Лондоне 14 июля 1910 г. 
английский министр иностранных дел Эдуард Грей выра
зил вполне определенное согласие Англии на аннексию 
Кореи, обусловив это лишь сохранением Японией преж 
них таможенных тарифов в Корее.

Официальное одобрение аннексии Кореи Японией пра
вящими кругами Англии было выражено в телеграмме 
Грея английскому послу в Токио: «Политика Японии на
правлена на сохранение мира на Востоке. Корея часто 
становилась причиной беспорядков и принуж дала Япо
нию к войне. Мир на Востоке и спокойствие Кореи на
столько важны для  Японии, что она сочла необходимым 
установить протекторат над Кореей. Однако спокойствие 
все ж е  не было достигнуто, и поэтому японское прави
тельство решило теперь провести радикальные реформы 
для предотвращения будущих трудностей и пришло к 
выводу, что Корея должна быть аннексирована» 
[41, 491].

В августе 1910 г. (до провозглашения аннексии) текст 
«договора» об аннексии был заранее сообщен прави
тельству США [89, 233]. Только получив одобрение США, 
Япония решилась на его опубликование. Следовательно, 
ответственность за аннексию Кореи падает  т ак ж е  на 
США и Англию.

Подготовляя аннексию Кореи, Япония нуж далась  в 
санкции России, т ак  как подобные действия не были 
предусмотрены Портсмутским договором. В 1907 г., во 
время переговоров о русско-японском политическом со
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глашении, японцы вновь потребовали свободы действия в 
Корее.

,Но русское министерство иностранных дел в это вре
мя не согласилось дать санкцию « а  аннексию Кореи.

(Во время русско-японских переговоров 1909— 1910 гг, 
Япония, предложив России заключение союзного догово
ра, не ставила вопроса о Корее, очевидно рассчитывая 
решить этот вопрос в дальнейшем, когда Россия примет 
предложение о союзном договоре. Однако Россия холод
но отнеслась к предложению о союзном договоре и сама 
предложила обсудить положение в Корее. Это вызвало 
недовольство японцев, которые в последующих перегово
рах  сняли предложение о союзе, настаивая лишь на 
подтверждении и некотором расширении политического 
соглашения 1907 г. [183, 23].

В результате переговоров с Россией и заключения со
глашения от 4 июля 1910 г. [21, 176] Японии так и не 
удалось полностью добиться ее официального согласия 
на аннексию Кореи, так как  это противоречило империа
листическим интересам царской России на Дальнем Вос
токе [183, 23]. Тем не менее Россия вынуждена была 
пойти на определенные уступки Японии в корейском воп
росе, в связи с чем В. И. Ленин, оценивая июльское со
глашение 1910 г., писал: «VII. 1910: Россия и Япония з а 
ключают договор: ,,обмен" Кореи на Монголию» [5, 669].

Подъем национально-освободительного движения 
в Корее в период протектората7

Установление японского протектората вызвало в Ко
рее мощный подъем национально-освободительного дви
жения, которое охватило широкие слои народа. Во мно
гих районах оно носило характер длительной и упорной 
партизанской борьбы. Огромное влияние на развитие 
национально-освободительного движения в Корее о каза 
ла героическая борьба русского народа против царского 
самодержавия в 1905— 1907 гг. Идеи русской революции 
1905— 1907 гг. пробуждали народные массы Кореи, звали 
их к активному сопротивлению Японии.

«Русская революция, — писал В. И. Ленин, — вы зва
ла движение во всей Азии. Революции в Турции, Персии, 
Китае доказывают, что могучее восстание 1905 года ос
тавило глубокие следы и что его влияние, обнаруживаю- 
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щееся в поступательном движении сотен и сотен миллио
нов людей, неискоренимо» [17, 326].

С 1905 г. усилилось движение среди корейской интел
лигенции, состоящей из представителей разорившегося 
дворянства и национальной мелкой и средней буржуазии. 
Это движение, которое зародилось в Корее в конце XIX в., 
по своему характеру было буржуазно-реформистским, 
культурно-просветительским. Возник целый ряд  анти- 
японских организаций и просветительских обществ. В мае
1905 г. было создано общество «Хонджон ёнгухве» («Об
щество изучения конституционного строя»), которое тре
бовало расширения прав народа я  введения конституции. 
В ноябре 1905 г. был создан «Тэхан куракпу» («Корей
ский клуб»), а в феврале 1906 г. —■ общество «Тэхан ча- 
ганхве» («Общество укрепления Кореи»), которое стало 
самым крупным патриотическим обществом в стране. 
Большую роль в культурно-просветительском движении 
играло образованное в январе 1908 г. общество «Собук 
хакхве» («Северо-западное просветительское общест
во») и др. [91, 25; 65а, 407—410].

Эти организации выступали под лозунгами: «Н езави
симость и самостоятельность», «Представительное уп
равление народу» и т. д. Они стремились поднять корей
ский народ на борьбу за государственный суверенитет, за 
национальную независимость. Кроме того, они разверну
ли борьбу против предательской деятельности общества 
«Ильчинхве».

В период японского протектората во всех провинциях 
Кореи создавались многочисленные просветительские ор
ганизации, женские и молодежные просветительские об
щества и научные ассоциации, которые развернули ш и
рокую пропагандистскую работу, издавали газеты и ж у р 
налы. Наиболее значительными изданиями являлись 
ежемесячные ж урналы «Чаганхве вольбо», «Соу», «Сонён 
ханбандо» и газеты «Тоннип синмун», «Чогук синмун», 
«Хвансон синмун» и др. Они разоблачали преступную 
политику японцев и призывали к  развитию промышлен
ности и национальной культуры.

Под влиянием культурно-просветительского движения 
в Корее стали создаваться многочисленные частные шко
лы, которые ставили своей задачей ликвидацию неграмот
ности среди населения. Из созданных просветителями 
школ особенно боевым антняпонским настроением отли
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чались школы в Сеуле, Пхеньяне, Анджу, Канхва, Чхонд- 
жу, из которых вышло немало активных деятелей анти- 
японского движения.

Входящие в просветительские организации представи
тели низшего дворянства и нарождающейся корейской 
буржуазии не ставили своей задачей вооруженную борь
бу с Японией и внутренней реакцией. Они не имели чет
кой политической программы, им были чужды революци
онные методы борьбы. Однако деятельность просветите
лей имела положительное значение, поскольку их пропа
гандистская деятельность способствовала пробуждению 
национального самосознания корейского народа.

Ярким выражением решимости корейского народа бо
роться за независимость родины против японского про
тектората явилось национально-освободительное движ е
ние «Ы йбён» («Армия ’справедливости»), которое пред
ставляло собой организованное вооруженное сопротивле
ние корейских народных масс японским колонизаторам.

П артизанская  армия «Ыйбён», состоявшая из пред
ставителей различных слоев населения, не имела ни 
централизованного руководства, ни программы, однако 
завоевала большой авторитет в корейском народе.

Основную силу национально-освободительного дви
жения составляли крестьяне, положение которых в связи 
с иноземным вторжением все больше ухудшалось. Они 
целыми семьями поднимались на борьбу против своих 
угнетателей, вступая в ряды  «Ыйбён». Н аряду с крестья
нами, а такж е рабочими, число которых в этот период 
было очень незначительно, в партизанском движении ак 
тивно участвовала городская беднота. К ним примыкали 
вытесненные со своих мест мелкие корейские чиновники, 
разорившиеся торговцы, кустари, ремесленники и пред
ставители других слоев населения. С января по июнь
1906 г. партизанские отряды появились в 40 уездах ю ж 
ных провинций [65а, 399]. Одним из самых крупных во
оруженных выступлений против установления японского 
протектората явилось восстание в пров. Ю ж ная Чхун- 
чхон, вспыхнувшее в мае 1906 г. Повстанцы, которых н а 
считывалось более 500 человек, возглавляемые бывшим 
корейским чиновником. Мин Джонсиком, провозгласили 
своей целью освобождение страны от японских захват
чиков [91, 40—41]. Были, созданы вооруженные отряды, 
которые громили японские учреждения. Восстание охва- 
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тило все уезди провинции. Интересно отметить, что вос
ставших поддерживало не только население провинции, 
но и местные корейские власти, оказывая им помощь ору
жием и деньгами. Восставшим удалось занять город 
Хонджу и удерживать его более 10 дней. Однако послан
ные японскими властями войска, жандармские и поли
цейские части окружили город. Восстание было подав
лено. Мин Джонсика арестовали и приговорили к см ерт
ной казни, которая затем 'была заменена пожизненной 
каторгой.

В июле 1906 г. вспыхнуло восстание в пров. Ю ж ная 
Чолла, во главе которого стоял крупный ученый-конфу
цианец Чхве Икхён. Хотя число повстанцев вначале не 
превышало 450 человек, им удалось захватить несколько 
уездов. Они разослали по всей стране прокламации, при
зывая корейский народ к борьбе за независимость роди
ны. Вскоре отряды Чхве Икхёна объединились с отрядом 
деревенского старосты Лим Бёнчхана. Восстание дли
лось более месяца, несмотря на то что на его подавле
ние были направлены японская жандармерия и корей
ские правительственные войска..

Д в и ж е н и е ‘«Ыйбён» развернулось с новой силой после 
насильственного свержения корейского императора, рос
пуска корейской армии 1 августа 1907 г. и присоединения 
к национально-освободительному движению расф орми
рованных солдат. К ак говорилось ранее, восстание ко
рейских солдат не ограничилось только выступлением в 
Сеуле. 5 августа 1907 г., во время роспуска гарнизонов в 
пров. Канвон, 250 солдат во главе с  офицером Мил Гынхо 
подняли восстание, объединившись с гражданским н а 
селением.

Одновременно в августе 1907 г. было поднято восста
ние на  о-ве К анхва в пров. Кёнги. Солдат поддержало 
население острова.

'Распущенная армия разбрелась по Корее. Восстания 
вспыхнули в Чхунджу, Чхечхоне, И оджу и других местах, 
В этих выступлениях участвовали широкие слои корей
ского народа.

Повсюду создавались партизанские отряды от 100 до 
600 человек, которые нападали на отделения и посты 
японской жандармерии, на узловые пункты связи, убива
ли прояпонски настроенных чиновников и членов 
«Ильчинхве», уничтожали их имущество. Ненависть пар

63



тизан к членам «Ильчинхве» была так же велика, как  и к 
японским властям. Об этом можно судить по тому факту, 
что с сентября 1907 г. по август 1908 г. партизанами было 
убито 966 членов общества «Ильчинхве» [91, 54].

Лишь за два месяца — с августа по конец сентября
1907 г. — движение «Ыйбён» охватило пров. Канвон, Кён- 
ги, Чхунчхон, территорию к востоку от Сеул-Пусаяской 
железной дороги ©плоть до Японского моря, а также 
южные районы пров. Ю жная Кёнсан, Ю жная Чолла, Се
верная Чолла.

В конце 1907 г., когда партизанская борьба вступила 
в период наибольшего подъема, в пров. Кё.нги, Канвон, 
Хванхэ не было ни одного уезда, не охваченного вос
станием.

С целью организации удара по Сеулу, ликвидации ап
парата генерального резидента и отмены «договора» о 
протекторате в декабре 1907 г. в районе Янджу был соз
дан руководящий центр «Ы йбён» во главе с командую
щим Ли Инёном 8 и начальником штаба Хо В и 9. Однако 
объединить разрозненные партизанские отряды, дейст
вующие в Корее, не удалось.

Но, несмотря на это, вооруженная борьба в Корее 
разрасталась. В районах действия «Ыйбён» была прерва
на связь, многие прояпонски настроенные чиновники бы
ли убиты, а деятельность государственных учреждений 
серьезно дезорганизована. 26 октября 1907 г. газета 
«Хзансон синмун» писала: «,В местностях, где в послед
нее время свирепствуют волнения, чиновники сбежали со 
своих постов, поэтому не осуществляются все налоговые, 
почтовые, судебные и просветительные функции... прави
тельственные распоряжения не доходят до народа» 
[189, 37]. Д ал ее  указывалось, что губернаторы и другие 
чиновники, назначенные для  борьбы с восстанием, ис
пытывают крайние трудности и просят об отставке.

Национально-освободительная борьба всерьез обеспо
коила японские власти. Они резко усилили карательные 
мероприятия. Во всех 13 провинциях были значительно 
увеличены полицейские силы, а в ряде районов созданы 
«охранные отряды» для борьбы с корейским народом и 
так  называемые отряды подавления восстаний, которые 
беспощадно расправлялись с корейскими патриотами. 
Большую помощь японцам оказывали предатели из об
щества «Ильчинхве» и насильственно создаваемые влас- 
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тями для  борьбы с «Ыйбён» так называемые группы са 
мозащиты («Чавидан»), которые засылали в партизан
ские отряды своих агентов, шпионов, провокаторов, что
бы изнутри разлагать их и ослаблять.

Д л я  подавления движения «Ыйбён» японцы применя
ли «тактику выжженной земли». Только за 5 месяцев, с 
августа по декабрь 1907 г., в одной лишь пров. Северная 
Чхунчхон было сожжено 1078 домов и 45 сельских школ, 
а в  пров. Канвон — 352 дома [189, 62]. Всего в 1907 г., 
по явно заниженным официальным данным, произошло 
322 вооруженных столкновения «Ыйбён» с японскими 
солдатами и полицией, в которых участвовало уже около 
44 тыс. человек [65а, 40,1].

1908 год ознаменовался новым подъемом националь
но-освободительного движения в Корее, который х а р а к 
теризовался известным ростом организованности (попыт
ка создания руководящего центра «Ы йбён»), а так ж е  
усилением антифеодальных выступлений, направленных 
как против японских, так и корейских помещиков.

В пров. Ю жная Хамгён корейский патриот Хон Бомдо 
создал так  называемые отряды храбрецов, совершавшие 
налеты на японцев.

В провинциях Кёнги, Канвон и Хванхэ повстанцы вы
ступали под лозунгом: «(Борьба за торжество справедли
вости» — и д аж е выпустили свои денежные знаки. Они 
собирали с богатых крестьян денежные взносы, которые 
шли на содержание партизан, останавливали барж и с 
рисом, разруш али коммуникации, связь, нападали  на 
японские дома и учреждения.

В пров. Северная Хамгён под руководством Ли Бомд- 
жуна, вернувшегося из России корейского эмигранта, 
действовал большой отряд, называемый «Северокорей
ской армией».

В 1908 г., только по данным японского военного ко 
мандования, число вооруженных столкновений превысило 
800, а число повстанцев — 50 тыс. человек [91, 59; 
190, 468].

По данным же советских историков, общее количество 
вооруженных столкновений превышало 1400 [190, 468], и 
с августа 1907 г. по декабрь 1908 г. в них участвовало 
113 94-8 повстанцев [79, 37].

В секретных «Записках о подавлении восстаний в Ко
рее», составленных штабом японского командования в 
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.Корее, указывалось, что, «несмотря на поощрение участ. 
ников подавления беспорядков, проводившихся еще с осе
ни прошлого года, восстания в 1908 году продолжались 
с большой силой» [93, 22].

Японцы приняли самые жестокие меры для  подавле
ния восстаний. И з Японии прибывали все новые и новые 
карательные войсковые и жандармские части. Происхо
дили массовое истребление партизанской армии и жесто
кая расправа не только с повстанцами, но и с мирным 
населением охваченных волнениями районов. Командую, 
щий японской оккупационной армией генерал Хасэгава 
обратился к населению Кореи с требованием немедленно 
прекратить борьбу, угрожая применением еще больших 
репрессий.

В заявлении говорилось следующее: «Я, генерал, ба
рон Хасэгава Есимити, командующий оккупационной ар. 
мией в Корее, обращаюсь ко ®сем корейцам, в какой бы 
провинции они .ни проживали... Я призываю вас, послущ- 
ных жителей Кореи, продолжать свои мирные занятия и 
избавиться от страха. Что касается тех, «то присоединил
ся к мятежникам по своему заблуждению, то, если они 
искренне раскаются и немедленно капитулируют, они бу
дут амнистированы. Каждый из вас, кто схватит мятеж
ников или сообщит их местонахождение, будет щедро 
вознагражден. Но те, кто добровольно присоединится к 
мятежникам, предоставит им убежище или спрячет ору: 
жие, будут строго наказаны. Более того, деревни, выход
цами из которых являются мятежники, понесут коллек
тивную ответственность и будут сурово наказаны, Я при
зываю каждого корейца ясно: понять мои слова и избе
гать действий, достойных порицания» [166, 41—42; 147, 
135— 136].

Генерал Хасэгава привел в исполнение свою угрозу. 
Японские охранные отряды и жандармско-полицейские 
части сжигали целые деревни, уничтожали храмы, где 
скрывались восставшие.

Английский журналист Маккензи, свидетель действий 
карательной армии, рассказывает, что это была гнусная 
и жестокая кампания, которая где-либо имела место 
в нашем веке. На его пути встречались районы, в окрест
ностях которых действовали партизаны, где 4/ 5 всех кре
стьянских домов было сожжено, а население пряталось 
в горах. Мирные жители разрушенных селений, не успев- 
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щие вовремя спрятаться, были заколоты штыками, рас
стреляны, изуродованы [149, 147]. Никому не было пощ а
ды: ни старикам, ни детям.

И з  такой беспощадной расправы  японцев с мирным 
населением Кореи ясно можно представить, какова была 
расправа с самими партизанами. И здаваем ая японцами 
газета «Сеул пресс», касаясь методов управления Кореей, 
писала: «Современность требует управления железной 
рукой, чтобы обеспечить длительный мир и порядок в 
этой стране. Нет недостатка в доказательствах, п оказы 
вающих усиливающееся недовольство против нового по
ложения вещей, которое бродит среди части корейцев в 

I настоящее время... Япония ставит своей задачей 
в этой стране покровительствовать счастью народных 
масс (?).. . Она должна быть готова принести в жертву 
любого, кто ставит помехи на этом ее пути. Имеется лишь 
один путь управления этим народом — это суровые и без
жалостные методы» , [ilG6 , 42].

Однако, несмотря на все эти меры японских властей, 
восстания в Корее продолжались в течение всего 1909 г., 
хотя число участников сократилось по сравнению с
1908 г. в 2,5 р а за  [65а, 405].

Всего в 1909 г. произошло 953 вооруженных столкно
вения, в которых участвовали 27 653 повстанца [79, 38]. 
В 1910 г. выступления «Ыйбён» были уж е менее значи
тельными. Всего зарегистрировано 147 столкновений, в 
которых участвовал 1891 человек [190, 471; 79, 58].

Японские власти подавили национально-освободитель
ную борьбу корейского парода с исключительной жесто
костью. З а  период 1906— 1911 гг. повстанцы потеряли 
убитыми 17 779 человек, ранеными — 3706 человек, в зя 
то в плен было 2139 человек [93, 30; 65а, 404].

Основные силы «Ыйбён» были разгромлены. Значи
тельная часть партизан была уничтожена, некоторые 
повстанцы отошли от движения. Таким образом, послед
нее препятствие, стоявшее на пути превращения Кореи 
в колонию Японии, было устранено.

Аннексия Кореи

П одготовка аннексии составляла основу всей полити
ки японского генерального резидента в Корее Ито Хиро
буми в период 1905— 1909 гг. К середине 1909 г. япон-
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ские правящие круги решили, что подготовительные ме. 
роприятия уже создали необходимые условия для око.д. 
чательного присоединения Кореи к японской империи.

10 апреля 1909 г. в Токио состоялось сугубо секрет- 
ное совещание между японским премьер-министром Ка- 
цура, министром иностранных дел Ко мура и прибывшим 
в Японию Ито Хиробуми. Предметом обсуждения был 
®опрос об окончательном присоединении Кореи к япон
ской империи. Эти три японских государственных дея
теля приняли единогласное решение о том, что только 
аннексия сможет «разрешить корейскую проблему» 
;[61, 153].
I 6 июля 1909 г. на заседании японского кабинета было 
принято официальное решение об аннексии Кореи 
;[там ж е].  При этом в постановлении указывалось, что 
при осуществлении этого решения следует учитывать соп
ротивление корейского народа. Это означало, что Япония 
опасалась подъема национально-освободительной борьбы. 
|В Корее.

Решение кабинета министров немедленно получило 
санкцию японского императора.

Огромную роль в подготовке аннексии Кореи сыграл 
первый генеральный резидент Ито Хиробуми, заслужив
ший ненависть корейского народа. Однако в японской пе
чати Ито всегда выставлялся поборником независимости 
Кореи [218, 4.XI.1909]. Поэтому для  осуществления акта 
аннексии кандидатура Ито была неподходящей, нужен 
был человек, не связанный обещаниями защ ищ ать ее не
зависимость. В мае 1909 г. Ито ушел в отставку под пред
логом назначения на пост председателя Тайного совета в 
Японии, а генеральным резидентом в Корее временно 
был назначен виконт Сонэ [219, 19.VI.1909].

В октябре 1909 г. Ито Хиробуми был убит в Харбине 
активным участником движения сопротивления, молодым 
корейским патриотом Ан Джунгыном. Когда стрелявшего 
в Ито молодого корейца схватили, он сказал: «Я достиг 
своей цели — я отомстил за мою родину» [там же] 10.

Убийство Ито не привело к немедленной аннексии 
Кореи, так  как японское правительство не ж елало  созда
вать впечатления, что аннексия — акт мести. Японская 
печать всячески опровергала мысль о том, что в связи с 
убийством Ито политика Японии в Корее может изме
ниться [79, 49].
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В 1909 г. японские правящие круги, опасаясь усиле
ния народного антияпонского движения, а такж е  до з а 
ключения нового соглашения с Россией, о котором ве
дись переговоры, еще не решались осуществить аннексию 
Кореи.

Японские власти решили использовать своего пособ
ника — общество «Ильчинхве» и сделать пробный шаг к 
окончательному присоединению Кореи.

Один из руководителей этого общества, Сон Бёнджун, 
еще в феврале 1909 г. прибыл в Японию и повел кам п а
нию за присоединение Кореи. 4 декабря 1909 г. председа
тель «Ильчинхве» Ли Ёнгу посетил японского генераль
ного резидента Сонэ и вручил ему петицию, в которой 
говорилось следующее: «-В настоящее время Корея я в л я 
ется только по названию независимым государством, и 
если мы передадим Японии внешнее и внутреннее управ
ление, то мы добьемся счастья народа» [105, 244]. О д
новременно Ли Ёнгу направил меморандум такого ж е со
держания японскому императору и послание корейскому 
премьер-министру Ли Ванъёну. Предатели корейского на
р о д а — главари «Ильчинхве» лживо утверждали, что 
миллион членов «Ильчинхве» 11 хочет слияния Японии и 
Кореи и что аннексия нужна для благополучия Кореи.

Меморандум этото общества был использован япон
цами д л я  пропаганды того, что сами корейцы желаю т 
присоединения своей страны к японской империи.

Действия японского правительства в отношении Кореи 
во многом напоминали действия США в отношении Г а
вайских островов. Этого не отрицали и сами японцы. 
В интервью, данном представителям японской прессы, 
бывший японский министр иностранных дел Хаяси за 
явил, что настоящее положение Кореи аналогично поло
жению Гавайских островов до присоединения их к Аме
рике. К ак  «Ильчинхве» в Корее, так  и в свое время на 
Сандвичевых островах временное республиканское п ра
вительство (состоящее из ставленников США) вы сказа
лось за присоединение их к США.

После опубликования меморандума «Ильчинхве» по 
всей стране поднялось сильное возмущение и многие чле
ны общества были вынуждены бежать в Сеул, под защ и 
ту японцев. Этот меморандум вызвал бурю протестов не 
только среди корейского народа, но и в правящих кругах 
Кореи. Японское правительство, испугавшись взрыва воз
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мущения в Корее, поняло преждевременность осущест
вления аннексии Кореи.

Генеральный резидент Сонэ выступил с осуждением 
Меморандума «Ильчинхве». Японская печать обрушилась 
с критикой на проект аннексии Кореи, называя его не
реальным, поскольку Корея имеет договоры с другими 
держ авам и  и без их полного согласия яко^бы никогда не 
будет аннексирована [219, 11.XII.1909].

Однако это был лишь маневр, призванный успокоить 
общественное мнение Кореи и усыпить бдительность ко
рейского народа.

30 мая 1910 г. на пост генерального резидента в Ко
рее был назначен генерал Тэраути М асатакэ с сохране
нием за  ним портфеля военного министра Японии. Тэрау
ти представлял наиболее милитаристски настроенную 
часть японского кабинета и считал, что «корейцы долж 
ны либо подчиниться власти японцев, либо погибнуть» 
,[163, 283; 147, 174].

Назначению японского военного министра на пост 
генерального резидента в Корее русская дипломатия при
д авал а  особое значение. Посол Малевский-Малевич до
носил из Токио, что «Япония сделала ныне весьма серь
езный шаг. Главное управление Кореи перенесено в То
кио и вручено военному человеку» [89, 230].

Японская буржуазная пресса, напутствуя генерала 
Тэраути, д ав ал а  ему советы о необходимости покончить с 
существующим неопределенным положением и поскорее 
присоединить Корею.

Одобряя программу Тэраути, который намеревался 
жестоко подавить антияпонекое движение корейского н а 
рода, она заявляла ,  что такие «простые методы» будут и 
более безопасными и более эффективными. В Корею бы
ло отправлено дополнительно более 2  тыс. жандармов, 
которых расквартировали по важнейшим пунктам 
страны.

,В середине июня премьер-министр Кацура сделал  з а 
явление для  прессы о предполагающейся аннексии К о
реи. 23 июля генерал Тэраути прибыл в Сеул.

Проводились последние подготовительные мероприя
тия к аннексии. Десятки военных кораблей маневрирова
ли между Пусаном и Инчхоном. Тысячи корейских пат
риотов были арестованы и брошены в тюрьмы.. Репрес
сиям подверглись и корейские газеты, большая часть ко- 
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торых была закрыта или временно запрещена, а в отдель
ных случаях подкуплена японцами. Все корейские об
щественные организации были распущены.

Методично проводя политику постепенного захвата 
Кореи, японское правительство спустя некоторое время 
после назначения нового генерального резидента указом 
японского императора от 21 июня Г910 г. создало Коло
ниальное бюро. Его председателем был назначен маркиз 
.Кацура. В указе императора Японии говорилось о том, 
что Колониальное бюро подчиняется премьер-министру 
и ведает делами, касающимися Тайваня, Сахалина н 
Кореи.

Этой новой мерой Япония открыто приравнивала К о 
рею к своим колониям, так  как теперь Корея подчиня
лась японскому правительственному учреждению.

.24 июля японский генеральный резидент и корейский 
премьер-министр подписали в Сеуле меморандум о пере
даче .всех полицейских дел в Корее японскому п рави
тельству.

Японские власти распустили центральный полицей
ский департамент и все полицейские отделы на местах 
и создали при генеральном резиденте полицейское уп- \ 
равление, которым ведал по совместительству начальник 
жандармерии Акаси.

В середине августа 1910 г. генерал Тэраути пригласил 
к себе корейского премьер-министра Ли Ванъёна н по
требовал подписать уже подготовленный «договор» об 
аннексии. 18 августа 1910 г. Ли Ванъён собрал засе 
дание кабинета министров, на котором поставил вопрос 
о присоединении Кореи к Японии, повторив требования 
генерала Тэраути. Все члены корейского кабинета, за  
исключением министра просвещения Ли Енсика, вы р ази 
ли согласие. 2 2  августа состоялось специальное совещ а
ние членов правительства с  участием корейского им п ера
тора и старейших государственных деятелей. Это совеща
ние такж е приняло все условия, предложенные генералом 
Тэраути | [219, 27 .У Ш Л 910]. В этот же день Л и  Ванъён, 
получив соответствующие полномочия от корейского им
ператора, посетил Тэраути и тайно подписал с ним «дого
вор» об аннексии Кореи Японией. 29 августа 1910 г. «до
говор» был опубликован. По этому «договору» корейский 
император уступал императору Японии «полностью и на 
вечные времена» всю власть по управлению Кореей. Чле-
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нам корейского императорского дома и всем предателям 
содействовавшим аннексии, «договор» гарантировал «по
четные титулы» японского дворянства и денежные пенсии 
[22, 346].

В декларации японского правительства иностранным 
д ерж авам  по поводу аннексии Кореи от 29 августа 1910 г 
говорилось, что «Япония аннексировала Корею с целью 
поддержания мира и порядка». Японское правительство 
заявляло, что договоры Кореи с иностранными госудап. 
ствами аннулируются, право экстерриториальности отме
няется, а договоры, заключенные Японией с другими 
странами, распространяются на Корею. Таможенные та
рифы, существующие в Корее, объявлялись неизменными 
на 10 лет [211, 1910, № 13, 2]. Японское правительство 
разреш ало в течение 10 лет вести береговую торговлю в 
Корее иностранным судам под национальными флагами 
тех держ ав, которые имели договоры с Японией. В Ко
рее сохранялись прежние открытые порты, за  исключе
нием Масанпхо, вместо которого открытым портом ста
новился Синыйджу.

Этой декларацией японское правительство выполняло 
свое обязательство перед Англией и СШ А о сохранении 
прежних таможенных пошлин в Корее, взамен чего ранее 
Япония получила согласие этих держав на аннексию 
Кореи.

Аннексировав Корею, японский империализм прибли
зился .к осуществлению своих планов господства на Ти
хом океане и Д альн ем  Востоке.

Японские власти сосредоточили всю политическую и 
экономическую власть в стране в своих руках. В Корее 
воцарился режим военно-полицейского террора. Этот ре
жим был направлен на уничтожение всего корейского на 
корейской земле, .на превращение корейцев в послушных 
рабов японских помещиков и капиталистов.

Вся полнота власти была сосредоточена в руках япон
ского генерал-губернатора, который назначался  япон
ским императором из числа генералов или адмиралов 
действительной службы. Японский генерал-губернатор 
совмещал в своем лице законодательную, административ
ную и судебную власть и командовал всеми японскими 
силами в Корее. Чтобы создать видимость какого-то ко
рейского представительства, в сентябре 1910 г. при ге
нерал-губернаторе был учрежден так  называемый «Цент-



.ральный совет», членами которого состояли назначае
мые японским правительством «коренные корейцы» — 
прислужники японской колониальной власти, представи
тели высшего корейского дворянства. Председателем Со- 
вета был назначен начальник политического департамен
та генерал-губернаторства (японец), а вице-председате
лем стал  Ли Ванъён. Центральный совет созывался 
генерал-губернатором для  консультации преимущест
венно по вопросам обычаев и верований. Ни по каким 
важным вопросам управления японцы к нему не обра
щались.

И з 13 постов провинциальных губернаторов 7 были 
отданы японцам. При провинциальных губернаторах соз
давались совещательные советы, большинство членов ко
торых составляли японцы, назначаемые генерал-губерна
тором.

Аппарат корейского генерал-губернаторства (включая 
его филиалы) вначале состоял из 15 тыс. человек, но к 
1916 г. он увеличился до 42 312 человек. Из этого числа 
23 483 должности занимали японцы, а остальные — ко
рейцы, которые назначались лишь на второстепенные 
посты.

Корея была наводнена полицейскими, ж андарм ам и  и 
регулярными частями японских войск. По всей стране 
было создано 16 214 жандармских и полицейских участ
ков с десятками тысяч жандармов я  полицейских. Ж а н 
дармы и полицейские выполняли не только полицейские, 
но и прокурорские функции.

Военно-полицейские методы управления применялись 
д аж е в области школьного дела. Все школьные учителя 
были одеты в форму и носили оружие для того, чтобы 
внушить детям чувство повиновения и вечного страха пе
ред японскими властями.

«Закон об охране порядка» за любую общественную 
деятельность предусматривал крупный денежный штраф 
и тюремное заключение на срок не менее двух лет. Те не
многочисленные общественно-политические организации, 
которые японцы не успели распустить накануне аннексии, 
были разогнаны. Строго запрещалось устройство собра
ний и скопление населения на улицах. Д а ж е  школьные 
экскурсии проводились только с разрешения высших 
школьных властей. Японские власти стремились заста 
вить корейцев забыть свою тысячелетнюю национальную 
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культуру и вытравить из сознания корейского народа 
чувство национального достоинства. Издание книг и га- 
зет на корейском языке запрещалось, а многие книги пат- 
риотического содержания подверглись сожжению. Обу. 
чение в школах велось только на японском языке.

Корея превратилась в мрачную тюрьму для корейско- 
го народа.



Г л а в а  3

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКАБАЛЕНИЕ КОРЕИ 
В ГОДЫ ПРОТЕКТОРАТА

М етоды за хв а та  к о р е й ски х  земель

Экономическое закабаление и ограбление корейского 
народа в период протектората осуществлялось различны 
ми методами, среди которых одним из важнейших я в л я л 
ся захват  земли, ведущий к обезземеливанию, паупериза
ции крестьянства.

Во время русско-японской войны, как уже излагалось 
выше, японские военные власти захватили лучшие ко
рейские земли под предлогом «военных нужд», для стро
ительства железных дорог и т. д. По официальным д ан 
ным, за время войны в Корее было экспроприировано 
около 11 тыс. тё пахотной земли [52, 20—21], Ж е л а я  со
хранить за собой возможно большее количество зах в а 
ченной земли, которая долж на была быть возвращена з а 
конным владельцам в связи с окончанием войны, япон
ские власти прибегли к очередному маневру. Под их на
жимом в октябре 1907 г. при корейском министерстве 
внутренних дел было создано Железнодорожное бюро, 
которое долж но было заниматься проблемами земель, не
обходимых для железнодорожного строительства (там 
ж е ] .

Больш ая часть земель, экспроприированных ранее под 
«военные нужды», теперь была передана этому Бюро, 
которое выплатило небольшую компенсацию за частные 
корейские земли из расчета 180 иен за 1 тё. Государст
венные корейские земли экспроприировались без всякой 
компенсации.

Стоимость земли в Корее в конце протектората равн я
лась для рисовых полей высшего качества от 360 до 
600 йен за 1 тё [73, 442]. Если же учитывать цену на зем
лю в Японии, где в то время 1 тё стоил 1400 иен, то ясно 
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видно, что японцы получили лучшие корейские земли поц, 
тн даром.

Несомненно, что это был грабеж  корейских крестьян 
которые с потерей земли лиш ались всяких средств к су! 
шествованию, так как такая  ничтожная компенсация ни
как не могла возместить их потери.

В период протектората для строительства железнодо
рожных линий Сеул — Ы йд ж у, М асанпхо — Самнанджнн 
и Сеул — Вонсан было экспроприировано свыше 4 тыс. тё 
земли, за которую Ж елезнодорожным бюро было выпла
чено всего 590 тыс. иен, т. е. около 147 иен за 1 тё. Кро
ме того, японский флот захватил 2047 тё в бухте залива 
Чинхэ для «нужд» военно-морского порта [52, 20—21]. 
Это означало, что в период протектората для  строитель
ства железных дорог и портов японцы захватили более 
6  тыс. тё корейской земли.

Д л я  бесконтрольного захвата  корейских земель япон
ским властям прежде всего необходимо было отменить 
существовавший в Корее закон, запрещ авш ий иностран
цам приобретать земли за пределами 1 ри (около 4 км) 
от иностранных поселений. С этой целью в июле 1906 г. 
была создана особая комиссия но изучению закона о не
движимом имуществе, во главе которой был поставлен 
японец.

В результате работы этой комиссии 31 октября 1906 г. 
был опубликован р яд  постановлений, вносивших измене
ния в корейское законодательство о недвижимости [42, 
25]. Согласно одному из этих постановлений иностранцы 
получили официальное право на владение любыми зем
лями в Корее. При этом указывалось, что всякая сделка 
по купле-продаже, закладу или передаче земли, заклю
ченная корейцем с иностранцем, нуждается в дополни
тельном рассмотрении и утверждении ее японскими рези
дентами, без чего документ является недействительным.

Другое постановление требовало от всех владельцев 
земли или жилищ в Корее представления свидетельств на 
право владения недвижимостью. В противном случае при 
отсутствии подобных свидетельств владельцы недвижи
мости лишались своих прав на нее и их земли или другое 
недвижимое имущество конфисковались правительством. 
Это постановление лишало земли многих корейских 
крестьян, очень часто не имевших таких свидетельств.

В период протектората японцы прибегали и к другим
76



методам лишения корейских крестьян их земли. При этом 
они стремились придать какую-то видимость «законности» 
своим действиям. С этой целью они старались оформлять 
свои захваты корейских земель соответствующими поста
новлениями корейского правительства, издаваемыми яко
бы по его собственной инициативе, хотя в действительно
сти оно вынуждалось к этому японским генеральным р е 
зидентом. В частности, 1 февраля 1907 г. под давлением 
генерального резидента корейское правительство издало 
постановление, касающееся выкупа заложенной недви
жимости при просроченных закладных [42, 9]. По этому 
постановлению, если возникал спор между корейцем- 
должником и иностранцем-кредито'ром по вопросу о вы
купе просроченной закладной на недвижимость, то воп
рос «решали» местные корейские власти с обязательного 
одобрения японского резидента.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев эти
ми «иностранцами-кредиторами», дававшими ссуды бед- 
някам-корейцам под заклад  их земель, являлись япон
ские ростовщики, весь смысл данного постановления 
сводился к тому, чтобы лишить права выкупа залож ен
ных земель или жилищ корейских крестьян, просрочив
ших оплату закладных, в результате чего эту недвижи
мость присваивали японские ростовщики.

Японцы стремились такж е захватить в Корее большое 
количество государственных земель, входящих в катего
рию необрабатываемых, но годных при известных затр а 
тах к обработке. С этой целью был выдвинут грабитель
ский проект Нагамори, о котором говорилось ранее. О д
нако в то время из-за сопротивления корейского народа 
его осуществить не удалось.

Японское правительство прибегло к очередному м а 
невру. В июле 1907 г. по указанию генерального резиден
та корейское правительство издало закон об «использо
вании необрабатываемых государственных земель», ко
торый вступил 'В силу с 15 сентября 1907 г. [52, 126]. По 
этому закону необрабатываемые государственные земли 
в Корее могли сдаваться в аренду как иностранцам, так 
и корейцам на срок не более 10 лет. По истечении этого 
срока корейский министр земледелия, торговли и про
мышленности по закону был уполномочен продать или 
д аж е  передать бесплатно в полную собственность арен
дуемую землю тем арендаторам, которые «успешно» з а 
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нимались на этой земле сельскохозяйственными работа- 
ми. В течение .первых пяти лет с момента передачи этой 
земли в аренду земельный налог с нее взимался в разме
ре Уз налога с земли самого низкого качества в соответ
ствии с налоговыми ставками той провинции, в которую 
эти земли входили. Владельцы необрабатываемых земель 
получившие их до введения в силу этого закона, должны 
были обратиться за «признанием своих прав» к министру 
земледелия, торговли и промышленности, без положи
тельного решения которого их права аннулировались.

Таким образом, хотя корейцы формально и получали 
право на аренду этой земли, но стать ее собственниками 
они не могли без признания «успешного проведения сель
скохозяйственных работ» на этой земле корейским 
министром земледелия, торговли и промышленности, 
который являлся японским с т а в л е н н и к о м Я п о н ц ы  же, 
арендующие эти земли, легко получали их в полную соб
ственность путем бесплатной передачи или .продажи за 
ничтожную сумму.

Подтверждением того факта, что этот закон был из
дан в интересах японцев, захвативших в свои руки конт
роль над распределением необрабатываемых земель, слу
жит то обстоятельство, что с момента его издания до 
конца 1910 г. из 9 тыс. тё такой земли, полученной ко
рейцами до 1907 г., Сон Бёнджун признал право собст
венности за владельцами только 3 тыс. тё земли, лишив 
этого п рава  на остальную землю тех корейцев, которые 
пользовались ею до принятия закона. После аннексии 
Кореи эти необрабатываемые государственные земли бы
ли объявлены японской государственной собственностью.

Огромную роль в захвате земель в Корее сыграла 
«Восточно-колонизационная акционерная компания» 
(«Тоётакусёку кабусики кайся»,сокращенно— «Тотаку»), 
создание которой было проведено в форме закона, при
нятого обеими палатами японского парламента 26 м а р 
та 1908 г . 2.

Внешне «Тотаку» выглядела, как  обычная акционер
ная компания с капиталом 10 млн. иен [52, 16—,20]. Ей 
было предоставлено право на получение кредита в деся
тикратном размере по отношению к оплаченному капита
лу, а японское правительства гарантировало возмещение 
долговых обязательств компании и прбцентбк по';ним;на 
сум м у 20 млн. иен [там ж е ] . Японское правительство 
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обязалось также выдавать компании в течение восьми 
дет ежегодную субсидию в размере 300 тыс. иен в качест
ве гарантии акционерам 8 -процент.ного дивиденда на оп
лаченный капитал. Вместе с тем оно получало право пол
ного контроля и оперативного вмешательства в дела  ком
пании вплоть до отмены нежелательных решений и уволь
нения неугодных служащих. Все это дает  основания 
считать «Тотаку» полугосударственным предприятием.

Было выпущено 200 тыс. акций нарицательной стои
мостью 50 иен каждая. Правящие круги Японии прину
дили корейское правительство взять 60 тыс. акций стои
мостью в 3 млн. иен. Но так  как корейская казна не была 
в состоянии выплатить такую сумму, то правительство 
обязалось в качестве возмещения «своего» пакета ак 
ций предоставить в собственность «Тотаку» 5700 тё оро
шаемой земли и такую же площадь суходольных полей 
[там л?е].

Согласно уставу руководство компанией осуществля
лось следующим образом: председатель правления и 
один его заместитель назначались японским правитель
ством, а второй заместитель — корейским правитель
ством, т. е. руководство компанией было в основном 
японское. Корейское правительство в качестве первого 
взноса передало компании в счет акций 1830 тё рисовых 
и 606 тё суходольных полей. Помимо этой земли компа
ния купила 2082 тё рисовых и 226 тё суходольных полей 
и получила в аренду от корейского правительства 
5004 тё рисовых и 1778 тё суходольных полей.

К концу 1910 г., по официальным японским данным, 
количество земель, полученных «Тотаку» от корейского 
правительства с момента создания компании, равнялось 
7485 тё. Кроме того, к этому времени компания скупила 
у корейских крестьян 8599 тё земли.

Следовательно, к концу 1910 г. «Тотаку» имела свы- 
' ше 16 тыс. тё земли [55, 187-4189].

к о м п ан и я  занималась не только эксплуатацией захва
ченных земель, сдавая их в аренду мельчайшими участ
ками, но также скупкой земли у корейских крестьян и пе
репродажей ее японским переселенцам. Чтобы приобре
сти крестьянскую землю за бесценок, компания прибега
ла к методам, ярко характеризующим японский полицей
ский произвол в Корее.

Компания,: например., выключала из ирригационной
79



системы отдельные земельные участки, находящиеся на 
возвышенности, отводя воду в сторону, и этим обесцени
вала  не только эти участки, но и все низлежащие, так 
как рисовые поля орошаются водой, стекающей с выше
леж ащ его поля на низлежащее. Поэтому владельцам 
земли ничего не оставалось делать, к ак  продавать свои 
участки компании по бросовой цене. Затем компания 
включив вновь приобретенные участки в оросительную 
систему, продавала их по цене, в 20—25 раз превышав
шей покупную.

И ногда  компания пользовалась выдачей ссуд на 
«льготных» условиях, которые приводили корейских 
крестьян к разорению. Ж е л а я  приобрести какой-нибудь 
участок, компания часто приобретала за высокую плату 
участок земли возле него и сдавала его в аренду преж
нему хозяину за низкую арендную плату. Соседние 
крестьяне, видя, что участок молено продать за высокую 
цену и остаться на нем жить, тоже продавали свой уча
сток компании. Тогда компания либо выселяла всех 
корейских крестьян с этих участков, либо повышала 
арендную плату.

Несмотря на то что основным занятием «Тотаку» 
было сельское хозяйство, крупное земледелие не велось 
на капиталистических началах  и служило лишь сред
ством д л я  выжимания из крестьян арендной платы. 
Земли, экспроприированные у корейских крестьян, снова 
дробились и сдавались крестьянам на началах полуфео
дальной аренды. Только за один 1910 год в виде чистой 
прибыли со сданных в аренду земель компания получила 
более 17 тыс. долл. [95, 103]. Несмотря на содействие пе
реселению японских крестьян в Корею, оказываемое «То
таку», число японских землевладельцев в Корее в конце 
протектората было незначительно и составляло всего око
ло 8,5 тыс. человек, которые владели свыше 38 тыс. тё 
пахотной земли. Общее количество японских переселен
цев за годы протектората увеличилось в 2  с лишним раза 
(с 81,7 тыс. до 171,5 тыс. человек) [95, 92— 93]. Компания 
хотела переселять в Корею только зажиточные слои 
японцев и заявляла, что «не нуждается в бедняках» 
[218, 8, XII. 1970, 1023]. ' . . . .

«Тотаку» служила не только целям экономического 
ограбления Кореи, но и политико-стратегическим целям, 
так  как-стремилась  заселять . японскими, переселенцами 
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прибрежные области Кореи, местности вдоль железных 
дорог, окрестности больших городов и, наконец, Северо- 
Восточную Корею, имевшую особенно важное стратеги
ческое значение.

В результате всей грабительской деятельности по э к с 
проприации земель в Корее, даж е  по японским официаль
ным данным, в конце периода протектората в руках 
японцев оказалось, включая земли «Тотаку», свыше 
1 0 0  тыс. тё пахотной земли: 11 тыс. тё были захвачены 
под предлогом «военных нужд» в годы русско-японской 
войны, свыше 38 тыс. тё находились в руках мелких 
японских землевладельцев и 52,4 тыс. тё — у 692 япон
ских помещиков. Причем 21 тыс. тё принадлежала 18 
крупнейшим японским помещикам (30, 245—246].

Среди крупных японских землевладельцев существо
вала большая дифференциация. Свыше 46 тыс. тё земли 
принадлежали 124 землевладельцам, у которых размер 
вложенного капитала превышал 10 тыс. иен, а 6  тыс. тё 
земли владели 568 собственников, у которых сумма вло
женного капитала составляла менее 10 тыс. иен [95, 
96— 97]. Крупные земельные собственники, относящиеся 
к первой категории, сдавали принадлежащие им земли 
целиком в аренду, получая доход в виде ренты, не при
нимая непосредственного участия в сельскохозяйствен
ном производстве. В разряд  землевладельцев этой кате
гории входила и «Тотаку».

Японские землевладельцы, относящиеся ко второй к а 
тегории, создавали фермерские хозяйства и вели интен
сивное земледелие на капиталистических началах, с при
менением наемного труда, т. е. с помощью корейских бат
раков [см. 95, 96—98].

Следует отметить, что в Японии немногие помещики 
имели такие крупные земельные наделы, какими они в л а 
дели в Корее. Стремясь к  еще большим земельным за х в а 
там, японские помещики толкали правительство Японии 
к аннексии Кореи, так как  условия протектората в какой- 
то мере ограничивали возможности дальнейшего расши 
рения японского землевладения в Корее.

Японские правящие круги стремились превратить К о
рею в аграрно-сырьевой придаток Японии. В период про
тектората были проведены определенные мероприятия по 
развитию ирригации и мелиорации, по созданию «образ
цовых» сельскохозяйственных ферм, направленные на по
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вышение урожайности таких экспортных культур, как 
рис, хлопок и др., которые во все более и более возра. 
стающем количестве вывозились в Японию. В марте 
1906 г. по указанию генерального резидента корейское 
правительство опубликовало постановление относительно 
создания специальных «ассоциаций по использованию 
водных бассейнов Кореи», которые должны были зани
маться строительством или ремонтом водных бассейнов 
прудов, водоемов и т. д.

Создание в Корее таких «ассоциаций» приводило к 
тому, что естественные водные источники, которыми кре
стьяне ранее пользовались 'бесплатно, были у них теперь 
отняты, и за пользование водой они были вынуждены 
платить: «водный налог».

В июне 1906 г. генеральный резидент создал в Сувоне, 
в 25 милях от Сеула, «сельскохозяйственную и промыш
ленную образцовую ферму», которой было передано к 
концу 1909 г. около 160 тё земли [55, 117]. На ферме про
изводились опыты по разведению лучших сортов риса, 
ячменя, сахарной свеклы, хлопчатника, таб ак а  и т. д., а 
такж е опыты по улучшению пород скота и увеличению его 
поголовья, что было необходимо японцам для вывоза в 
Японию кож, шкур, мяса. З а  период 1906— 1910 гг. по
севная площадь под хлопком увеличилась в 2 2  раза 
(с 51,6 до 112.3 тё), а сбор хлопка — примерно в 34 раза 
(с 25 тыс. до 845,3 тыс. кин) [55, 183].

К роме корейского хлопка, нужного японцам как  сырье 
для хлопчатобумажной промышленности, им необходим 
был шелк-сырец для  шелковой промышленности. В связи 
с этим генеральный резидент поощрял занятие шелко
водством и создание различных шелководческих ассоциа
ций, субсидируемых корейским правительством.

В частности, к концу 1910 г. в Корее были созданы 
72 шелководческие ассоциации, которым были выданы 
субсидии корейского правительства в размере 2 0  тьгс. иен 
[55, 185].

Тем не менее создаваемые в Корее «образцовые» 
фермы и ассоциации не привели к сколько-нибудь серьез
ным сдвигам в развитии производительных сил сельско
го хозяйства, так  как нищие корейские крестьяне не мог
ли ни покупать сельскохозяйственных орудий или удоб
рений, ни совершенствовать методы- обработки своей 
земли. • .. :. . .



Все эти указанные выше мероприятия служили инте
ресам японских властей и способствовали увеличению 
вывоза продовольствия и сырья в Японию.

И с к у с с т в е н н о е  ограничение развития  
ко рей ской  национальной промышленности  
и с т р о и т е л ь с тв о  дорог

В области промышленности японские правящие кру
ги т ак ж е  проводили политику, направленную на п ревра
щение Кореи в аграрно-сырьевой придаток японской мет
рополии.

iB период протектората в Корее было создано ничтож
ное количество японских промышленных предприятий, 
причем с чрезвычайно примитивным уровнем техники, 
что объяснялось дешевизной корейских рабочих рук.

К  концу протектората на 252 промышленных пред
приятиях Кореи применялось только 148 двигателей мощ
ностью 6  тыс. лошадиных сил. Иными словами, боль
шинство предприятий было кустарного типа, на которых 
или совсем отсутствовали машины, или применялось не 
более одной-двух машин. В основном это были предприя
тия по первичной переработке сельскохозяйственного 
сырья. Так, за два первых года японского протектората 
(1906— 1908) в Корее было создано 56 подобных про
мышленных предприятий, в том числе: рисоочиститель
ных — 20, водочных —  7, табачных — 5, текстиль
ных — 1, консервных — 1, кирпичных — 7, металлообра
батывающих — 3 [39, 316].

В 1908 г. в Корее из функционировавших 108 пред- ■ 
приятий подавляющее количество составляли рисоочи
стительные (31) и водочные (20). К  1910 г. в Корее н а 
считывалось только три отрасли промышленности, в кото
рых стоимость годового производства превышала мил
лион иен: рисоочистительная промышленность, производ
ство табака  и производство электроэнергии.

В семи отраслях промышленности стоимость годового 
производства не достигала 100 тыс. иен. В частности, 
стоимость продукции в такой отрасли, как бумаж ная про
мышленность, которой издавна- славилась’ Корея, дости
гала всего- 4440-иен, а в кожевенном производстве 
2 8 8 0 0  ней (-37, Г913, 228—229].
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iFIo количеству вложенного капитала первое место 
принадлежало производству электроэнергии (4113 тыс 
иен). З а  ней следовали: рисоочистительная промышлен
ность (1 742 1 0 0  иен), производство табака (1 564 968 
иен), водочная промышленность (821 тыс. иен) [там же]

Из приведенных данных видно, что подавляющее 
большинство созданных в период протектората промьиц. 
ленных предприятий было сосредоточено в пищевой « та
бачной промышленности.

Предприятия прядильной, ткацкой и металлообраба
тывающей промышленности были развиты слабо, так как 
японские предприниматели старались открывать в Корее 
такие фабрики и заводы, которые не требовали больших 
затрат  « а  основной капитал. Подавляющее большинство 
созданных предприятий представляло собой карликовые 
предприятия мануфактурного типа с числом рабочих от
4 до 40 [95, 111]. М еталлообрабаты ваю щ ая промышлен
ность по уровню своего развития находилась на одном 
из самых последних мест.

Развитие корейской национальной промышленности 
искусственно задерж ивалось экономическими и внеэконо
мическими мероприятиями японского империализма, ко
торый хотел пресечь всякую возможность конкуренции 
со стороны корейской буржуазии. Кроме того, японские 
правящие круги опасались, что за спиной корейских пред
принимателей будут действовать иностранные капита
листы.

Корейский рынок был наводнен дешевыми японскими 
промышленными товарами. Их дешевизна объяснялась 
главным образом низкой заработной платой японских р а 
бочих, а также конкуренцией английских и американских 
товаров на корейском рынке.

Мелкое промышленное производство в Корее (город
ские ремесла, домаш няя промышленность) разрушалось, 
не выдерживая конкуренции. Однако японские правящие 
круги не создавали на его месте современной капитали
стической промышленности, а использовали корейский 
рынок лишь для сбыта продукции японской промышлен
ности.

С другой стороны, рост внутренней и внешней торгов
ли в Корее способствовал росту корейской торговой бур
жуазии, хотя и крайне слабой, занимающей второстепен
ное, подчиненное место, но все же накопившей в своих 
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руках денежные капиталы и стремившейся вложить их в 
промышленное производство.

■Однако японские банки, созданные в Корее, обычно 
не выдавали корейцам ссуды для создания промышлен
ных предприятий, а если и выдавали, то на самых к а 
бальных условиях. Отсутствие кредитов являлось серь
езным тормозом на пути развития нарождающейся ко
рейской промышленности. Кредиты в японских банках 
могла получить лишь компрадорская буржуазия, тесно 
связанная с японским капиталом. Корейская буржуазия 
облагалась более высокими налогами, чем японская, и ее 
деятельность находилась под строгим контролем япон
ских финансовых органов.

Одним из административных мероприятий японских 
властей по ограничению развития корейской националь
ной промышленности явилось постановление об акцио
нерных компаниях, изданное в марте 1908 г. якобы по 
инициативе корейского министерства земледелия, торгов
ли и промышленности, и на самом деле — по требованию 
японского генерального резидента. Это постановление 
официально ставило всю предпринимательскую деятель
ность в Корее под контроль корейского министерства зем 
леделия, торговли и промышленности, а фактически под 
контроль японской администрации, так  как  корейское 
правительство в это время уже потеряло свою самостоя
тельность во внутреннем управлении страной.

По этому постановлению, чтобы создать акционерную 
компанию в Корее, необходимо было получить разреш е
ние корейского правительства, которое могло не дать  его 
или ж е  в любой момент это разрешение аннулировать, 
а компанию запретить, если ее деятельность будет при
знана «незаконной и противоречащей приказу министер
ства земледелия, торговли и промышленности» [52, 
137— 139]. Правительственные чиновники должны были 
периодически проверять положение дел в компаниях, д о 
кументы, имущество, балансовые отчеты и т. д.

Это постановление ставило все акционерные компа
нии под так  называемый контроль правительства. Япон
цы могли легко запрещать открытие тех предприятий, ко
торые не отвечали их интересам, могли не допускать р аз 
вития национальной корейской промышленности.

После аннексии Кореи японское правительство в де
кабре 1910 г. издало, уже от своего имени, закон об ак 
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ционерных компаниях, по которому все компании и пред. 
приятия в Корее могли создаваться только с разрешения 
генерал-губернаторства. Учреждение компании или пред
приятия без такого разрешения каралось каторжными 
работами до 6  лет или штрафом до 5 тыс. иен.

По официальным японским данным, в конце периода 
протектората в Корее было создано 110 акционерных 
компаний с номинальным капиталом около 2 0  млн. иен, 
оплаченный капитал которых равнялся 7,5 млн. иен. Из 
этого числа японских компаний было 85, корейских — 9 
и японо-корейских, в которых преобладал японский ка
питал, — 16 {55, 191] 3.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что 
японский капитал господствовал во всех отраслях пред
принимательской деятельности в Корее.

Если сравнить вложения в промышленность Кореи 
японского и корейского капитала, то можно сразу уви
деть полное преобладание японского. Из общей суммы 
вложенного в обрабатывающую промышленность капита
ла (около 10,5 млн. иен) японский составлял примерно 
10 млн. иен, а корейский — приблизительно 500 тыс. иен, 
т. е. не более 5% общей суммы вложенного капитала 
[37, 1913, 228— 229].

Почти во всех отраслях промышленности корейский 
капитал составлял самую ничтожную долю, а в ряде от
раслей полностью отсутствовал. Так, например, в рисо
очистительной промышленности доля корейского капита
ла равнялась всего 7,5%, в производстве табака  — при
мерно 7% , а такие отрасли промышленности, как  водоч
ная, лесообрабатывающая, мукомольная, хлопкоочисти
тельная, консервная, производство электроэнергии, нахо
дились исключительно в руках японцев.

Корея богата полезными ископаемыми. В ее недрах 
находятся большие запасы графита, золота, каменного 
угля, железа, меди, цинка, свинца, никеля, вольфрама, 
молибдена, магнезита, барита, алунита.

Д о установления японского протектората добыча по
лезных ископаемых в Корее находилась в руках  ино
странных компаний (американских, английских, япон
ских, французских, итальянских и д р .) ,  которые без вся
ких ограничений получали концессии на разработку ко
рейских недр и хищнически эксплуатировали естествен
ные богатства Кореи.
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Из этих компаний самой большой по размаху работ 
была американская компания в Унсане («Ориэнтэл Кон- 
солидэйтед Майнинг Компани») по добыче золота и се
ребра. Капитал компании составлял 10 млн. иен. К омпа
ния ежегодно платила корейскому правительству 25 тыс. 
иен в качестве арендной платы за разработку недр.

В годы, предшествовавшие установлению протектора
та в Корее, японское правительство еще не чинило ино
странным предпринимателям существенных препятствий 
8  их деятельности. Однако вскоре после установления 
протектората оно прибегло к административным мерам, 
стремясь поставить под свой контроль предоставление 
концессий на разработку полезных ископаемых в Корее 
и обеспечить дополнительные льготы и привилегии япон
ским капиталистам.

'С этой целью по инициативе японского генерального 
резидента корейское правительство издало два закона: 
«Общий закон о разработке недр» (12 июля 1906 г.) и 
«Закон о разработке золота» (28 июля 1906 г.). Эти з а 
коны были введены в силу 15 сентября 1906 г. ,[52, 
143— 145].

Согласно этим законам выдача концессий была ф а к 
тически поставлена под японский контроль. В результате 
из 361 концессии, выданной в Корее с июля 1906 г. по 
конец декабря 1908 г., японцы получили 285 (около 78% 
всех концессий, выданных корейским правительством), 
корейцы — 47, иностранцы других национальностей —  29 
[52, 149]. Однако в период протектората монопольной 

эксплуатации естественных богатств Кореи Японии до
биться не удалось. В 19!10 г. стоимость продукции япон
ских рудников и копей равнялась 1968 тыс. иен (32,5% 
стоимости продукции горнорудной промышленности в Ко
рее),  тогда как стоимость продукции рудников и копей 
других иностранцев — 3768 тыс. иен (62,1%). Д оля  ко
рейского капитала в валовой продукции горнорудной 
промышленности была совсем ничтожной,- составляя 
331 тыс. иен (5,4%) [112, 241]. Однако уже к 1919 г. 
японцы стали хозяевами подавляющего большинства 
рудников в Корее, вытеснив из горной промышленности 
своих иностранных конкурентов.

Японские империалисты стремились получать из Ко
реи минералы, необходимые для японской промышлен
ности.
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Уже в 1907 г. японское правительство Захватило в 
свои руки залежи антрацита в среднем течении реки Тэ- 
донган в пров. Пхёнан и стало расширять объем работ 
в Пхеньянском угольном бассейне, откуда почти весь д0. 
бытый уголь шел в Японию по баснословно дешевым це
нам. Угольные шахты этого бассейна были снабжены 
японским оборудованием. Д л я  перевозки угля с шахт к 
железнодорожной станции была построена железная до
рога, средства на строительство которой были ассигно
ваны генеральным резидентом.

З а  три года (1907'—:1910) с момента начала добычи 
антрацита в Пхеньянском бассейне угледобыча выросла 
с 2 тыс. т до 100 тыс. т., т. е. в 50 раз. Пхеньянский уголь
ный бассейн давал  свыше 80% всей добычи каменного 
угля в Корее.

Из общего количества добытого угля в 1910 г. почти 
99% было вывезено в Японию на угольно-брикетную 
фабрику Токуяма, откуда уголь шел на нужды японского 
ф лота [52, 149].

Япония была очень .заинтересована в импорте корей
ской железной руды, так  как  добыча железной руды в 
Японии была невелика.

Д обыча железной руды в Корее в годы протектората 
проводилась на рудниках в уездах Чэрён и Ыллюл пров. 
Хванхэ, которые были в 1909 г. проданы Кореей Японии 
за очень низкую цену. В 1909 г. в Корее насчитывалось 
38 концессий по добыче железной руды. Одна из наибо
лее крупных концессий находилась вблизи устья реки 
Тэдонган и принадлежала японской фирме «Окура». 
В 1909 г. на рудниках бассейна реки Тэдонган было до
быто 100 тыс. т. железной руды, а в 1910 г. — 140 тыс. т 
[44, 697; 37, 1930, 172].

Ф ирма «Мицубиси» владела крупнейшими месторож
дениями железной руды в Чэрён, которая разрабаты ва
лась горнопромышленной компанией «Мицубиси Айрон 
Фаундри». Д обы ваемая в Корее железная руда пол
ностью вывозилась в Японию на металлургические заво
ды Явата, Эдамицу, принадлежавш ие японскому прави
тельству.

Д л я  колониального порабощения Кореи, другими 
словами, для более успешного выкачивания сырья и вво
за  японских товаров Японии нужна была широкая сеть 
ж елезны х дорог. Кроме того, железные дороги были не



обходимы в военно-стратегических целях, чтобы открыть 
удобный и кратчайший путь из Японии через Корейский 
полуостров в Маньчжурию, Северный Китай и к русской 
границе. Ж елезные дороги нужны были для того, чтобы 
быстро перебрасывать войска из Японии в разные райо
ны Кореи для подавления национально-освободительно
го движения корейского народа. Строительство ж елез
ных дорог являлось такж е чрезвычайно прибыльной сфе
рой приложения капиталов.

«Постройка желдорог, — писал В. И. Ленин, — к а 
жется простым, естественным, демократическим, куль
турным, цивилизаторским предприятием: такова она в 
глазах  буржуазных профессоров, которым платят за 
подкрашивание капиталистического рабства, и в глазах 
мелкобуржуазных филистеров. Н а деле капиталистиче
ские нити, тысячами сетей связывающие эти предприя
тия с частной собственностью на средства производства 
вообще, превратили эту постройку в орудие угнетения 
м иллиарда  Людей (колонии плюс полуколонии), т. е. 
больше половины населения земли в зависимых странах 
и наемных рабов капитала в „цивилизованных" странах» 
[13, 304—305].

Японские империалисты еще до установления протек
тората стали уделять особое внимание строительству до
рог в Корее, как железных, так и шоссейных. Вплоть до 
XX в. в Корее не было железных дорог. Первая ж елез
нодорожная линия была построена в 1900 г. между Сеу
лом и Инчхоном. Концессию на строительство этой до
роги удалось получить американцу Джеймсу М орзу в 
1896 г. Однако эта концессия была выкуплена у него 
японским синдикатом в 1898 г. Ж елезная дорога Сеул — 
Инчхон протяженностью около 40 км  была пущена в 
эксплуатацию в октябре 1901 г. [42, 74].

Важнейшими железными дорогами Кореи являются 
линии Сеул — Пусан и Сеул— Ыйджу. Строительство ли 
нии Сеул — Пусан протяженностью 450 км  началось в 
августе 1901 г. японским синдикатом под названием 
«Сеул-Пусанская железнодорожная компания». Концес
сия на строительство этой железной дороги была полу
чена японской компанией еще в 1898 г. Н а  строительст
во дороги Сеул — Пусан было ассигновано 25 млн. иен 
с добавлением японским правительством ежегодно еще
5 млн. иен на нужды строительства.
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Поскольку японское правительство готовилось к вой- 
не с Россией, а линия Сеул — Пусан имела важное воен
но-стратегическое значение, то для скорейшего оконча
ния строительства этой железной дороги в конце 1903 г 
компании была выдана дополнительная субсидия в
2,2 млн. иен, а такж е беспроцентный заем в 1,58 млн 
иен.

Ж елезн ая  дорога Сеул — Пусан была закончена в 
ноябре 1904 г. и пущена в эксплуатацию с 1 января
1905 г. [42, 74—76]. Продолжением этой дороги являлась 
железнодорожная линия Сеул — Ы йджу, соединяющая 
столицу Кореи с китайской границей.

И дея прокладки магистрального пути из Японии в 
Маньчжурию через Корею возникла у японцев еще в на
чале XX в. и являлась  частью поставленной цели проник
новения Японии на Азиатский материк.

Строительство железной дороги Сеул — Ы йджу было 
начато в марте 1904 г., вскоре после того, как  Япония 
р азвязала  войну с Россией, и было закончено в марте
1906 г.

Эти две железнодорожные линии, Пусан — Сеул и 
Сеул — Ыйджу, образовали крупнейшую в Корее маги
страль, которая пересекла Корейский полуостров с юга 
на север, связав между собой города Пусан, Тэгу, Сеул, 
Пхеньян, Ыйджу.

В стратегическом отношении эта железнодорожная 
магистраль имела для японцев очень важное значение 
как средство быстрой переброски японских войск с ост
ровов на континент, в Маньчжурию. Эта магистраль име
ла большое значение для внешней торговли Японии с 
Кореей, т. е. для вывоза корейского сырья и продовольст
вия, награбленного у корейских трудящихся, так  как она 
давала  возможность проникать во все районы Кореи.

На постройку этих линий японское правительство з а 
тратило значительные суммы. Н а  железную дорогу Се
у л — Пусан было израсходовано 33 194 910 иен,, а на ли
нию Сеул — Ы й д ж у  — 31 600 110 иен [там же].

Наиболее важными ответвлениями магистральной 
дороги являлись линии: М асаи — Самнанджин протя
женностью 40 км  (построена в мае 1905 г)., Тхэчхон — 
Мокпхо протяженностью 260 км  (построена в 1910 г.) и 
Пхеньян — Нампхо протяженностью 55 км  (построена 
в 1910 г.).



Н акануне аннексии вся железнодорожная сеть в К о
рее была построена на японские капиталы и составляла 
1085,7 км. Грузооборот дорог увеличился за 3 года 
(1907 — 1910) более чем в 2 раза: с 391 175 до 8 8 8  723 г 
[55, 266].

Постройка железных дорог в Корее, являвшихся од
ним из орудий угнетения корейского народа, сопровож
далась экспроприацией крестьянских земель и эксплуа
тацией корейских рабочих и крестьян.

Точно так ж е обстояло дело и со строительством шос
сейных дорог в Корее, к которому японское правительст
во приступило в стратегических целях еще со времени 
японо-китайской войны (1894 — 1895), когда была по
строена шоссейная дорога между Сеулом и Инчхоном. 
В период русско-японской войны японцы построили шос
сейные дороги от Сеула до Вонсана и до Ыйджу.

После установления японского протектората по у ка
занию генерального резидента корейское правительство 
в 1906 г. ассигновало 1,5 млн. иен на сооружение четы
рех шоссейных дорог, которые должны были соединить 
порты с административными центрами страны и зем ле
дельческими районами.

Всего за период 1907 — 1910 гг. в Корее было по
строено 652 км  шоссейных дорог. Н а  это было израсхо
довано 2 377 235 иен [55, 142 — 144].

Если проследить общее направление железных и шос
сейных дорог в Корее, построенных японцами накануне 
и в период протектората, то видно, что все они соединя
ли центры страны с важнейшими портами, такими,, как  
Пусан, Инчхон, Мокпхо, Нампхо и др., т. е. служили 
целям вывоза из Кореи сырья и продовольствия и ввоза 
японских промышленных товаров.

У с та н о в л е н и е  я понского  контроля над внешней  
торговлей  и финансами Кореи

В годы протектората резко возрос внешнеторговый 
оборот Кореи. Это объяснялось главным образом увели
чением объема японо-корейской торговли. Так, за период 
1905 1910 гг. оборот внешней торговли Кореи увели
чился н а '-18,8 млн иен — с 40,8 -млн. до 59,6 млн. иен; 
стоимость экспорта возросла на 12  млн. иен, а стоимость 
7* 9!



импорта — на 6 , 8  млн. иен. При этом объем японо-ко
рейской торговли возрос на 11 млн. иен: экспорт в Ко
рею увеличился на 1 млн. иен, а импорт из Кореи — На
10 млн. иен [55, 162], В годы японского протектората 
пассив торгового баланса стал особенно значительным. 
Если в 1902 — 1903 гг. превышение импорта над экспор! 
том в среднем составляло 7 млн. иен, то в 1909 — 
1910 гг. — около 20 млн. иен. Огромный пассивный ба
ланс корейской внешней торговли можно объяснить по
стоянным искусственным понижением цен японскими 
монополиями на вывозимое из Кореи продовольствие и 
сырье и повышением цен на ввозимые промышленные 
товары. Частично этот пассив покрывался за счет выво
за  корейского золота в Японию.

Несмотря на господствующее положение как  в экс
порте, так  и в импорте, доля Японии во внешней торгов
ле Кореи за годы протектората упала с 72,5 до 68,2%, 
в то время как доля Англии увеличилась с 0,9 до 10,5%, 
доля США — с 4,9 до 5,9% [55, 186]. Это произошло за 
счет увеличения импорта главным образом английских 
и американских товаров в Корею. Особенно вырос удель
ный вес английских товаров на корейском рынке. Англия 
и Америка имели более богатый ассортимент товаров, а 
такж е их товары были лучшего качества, поэтому они 
успешно конкурировали с японскими, особенно это каса
лось металлических изделий, железнодорожного обору
дования, машин, ввоз которых в Корею увеличивался 
такж е в связи с расширением железнодорожного и про- 

: мышленного строительства, которое вели японские ком
пании в Корее.

В период протектората японская буржуазия еще не 
была в состоянии экономическим путем вытеснить с ко
рейского рынка английские и американские товары. В то 
ж е  время, стремясь получить согласие США и Англии 
на аннексию Кореи, правящие круги Японии опасались 
затруднять доступ английским и американским товарам 
на корейский рынок, повышая таможенные пошлины. 
Все это способствовало тому, что к аннексии Кореи стре
мились не только японские помещики, военщина, но и 
японская буржуазия, которая рассчитывала путем пре- 

. вращения Кореи в колонию Японии полностью овладеть 
корейским рынком, вытеснив-оттуда всех, своих конку- 

. рентов. • ■.
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Основными статьями корейского экспорта являлись: 
рис, бобы, женьшень, хлопок, рыба, золото, железная 
руда, уголь, морские продукты, лес. Корея играла вид
ную роль в снабжении Японии продовольствием. Японцы 
вывозили из Кореи по низким ценам большое количество 
высококачественного риса, который обходился им го
раздо дешевле, чем собственный. Будучи монополиста
ми на корейском продовольственно-сырьевом рынке, они 
диктовали заниженные цены. Основной статьей экспор
та Кореи являлся рис. З а  годы протектората экспорт 
возрос почти в 7 раз: с 889 тыс. иен в 1905 г. до 6,2 млн. 
иен в 1910 г. [67, 59].

При этом большое количество риса поступало в Япо
нию. Так, из общего количества риса, вывезенного за  г р а 
ницу за 1908— 1909 гг., на сумму 11,9 млн. иен, доля 
Японии составляла около 73%.

Второе место в экспорте из Кореи занимали бобы, 
которые тоже почти полностью экспортировались в Япо
нию. Масло, приготовляемое из бобов, использовалось 
не только для питания, но и как сырье для промышлен
ности. Если в 1905 г. бобов было вывезено из Кореи на 
сумму 2,6 млн. иен, то ,в 1910 г. — на сумму 5,2 млн. иен, 
т. е. в 2 раза  больше. При этом более 90% всех экспор
тируемых бобов вывозилось в Японию.

В Японию в конце протектората поступал весь хлопок, 
экспортируемый из Кореи, 97% вывозимой пшеницы и 
ячменя, 92% рыбы и более 50% экспортируемого д ом аш 
него скота [там ж е ] . Все это свидетельствует о том, что 
Корея превращ алась в аграрно-сырьевой придаток Япо
нии.

Основными статьями корейского импорта являлись: 
хлопчатобумажные ткани, готовая одежда, галантерея, 
железнодорожное оборудование, машины, удобрения, ке
росин, жиры, масла и т. д.

Главное место в корейском импорте в период протек
тората занимали хлопчатобумажные ткани, ввоз которых 
составлял около 37% всей стоимости импорта. За  пяти
летие японского господства импорт хлопчатобумажных 
тканей увеличился почти на 35%. В 1910 г. удельный 
вес Японии в импорте хлопчатобумажных тканей состав
лял примерно 60% •

Железнодорожное оборудование, металлические из- 
'делия и машины составляли в корейском импорте около



10%, остальные 90% приходились на долю товаров ши
рокого потребления. В экспорте металлов и железнодо- 
рожного оборудования в Корею Япония отставала от 
США и Англии. Так, в 1910 г. в Корею было ввезено ж е 
лезнодорожного оборудования на 3 млн. иен, из которых 
на долю Японии приходилось около 40%.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в пе
риод протектората японский империализм установил 
контроль над внешней торговлей Кореи как в экспорте, 
так и в импорте. Однако в импорте товаров в Корее 
японцы встретили серьезных конкурентов в лице Анг
лии и США.

В период протектората финансовая система Кореи 
была поставлена под японский контроль. Д о установле
ния протектората сбор налогов в Корее производился 
местными корейскими властями и специальными упол
номоченными. В сентябре 1906 г. по указанию японско
го финансового советника было опубликовано постанов
ление, согласно которому во все провинции Кореи назна
чались специальные корейские чиновники по сбору нало
гов, а в каждый уезд — их помощники [42, 36—40]. Все 
эти сборщики налогов подчинялись инспекторам, нахо
дившимся в каждой из 13 провинций, которые, в свою 
очередь, подчинялись корейскому министру финансов.

Временно функции таких инспекторов должны были 
выполнять губернаторы провинций, которые подчинялись 
находившимся при них японским финансовым советни
кам. Контроль за деятельностью сборщиков налогов осу
ществляли такж е помощники японских финансовых со
ветников.

Кроме указанных японских финансовых советников в 
особо важные районы страны (в том числе в Сеул) на
значались пять высших японских советников, подчиняв
шихся непосредственно японскому финансовому совет
нику.

В дальнейшем, к концу периода протектората, япон
ские финансовые советники почти полностью заменили 
корейских чиновников по сбору налогов, лишив корей
ское правительство д аж е  видимости самостоятельности в 
деле налоговых сборов в Корее. ■

Ввиду того что весь сбор налогов в Корее находился 
под контролем японских- властей, генеральный резидент 
мог свободно распоряжаться всеми доходами-корейского 
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государства, а это означало не что иное, как грабеж 
японцами корейской казны. В годы протектората поступ
ления в корейский бюджет увеличились почти в 4 раза: 
с 7,4 до 29,2 млн. иен [52, 90].

Это было достигнуто за счет резкого увеличения на
логовых сборов с корейского населения и введения нало
гов, которые в 1909 г. составляли около 50% общей сум
мы государственных доходов, а такж е за счет лишения 
корейского правительства ряда суверенных функций: бы
ли ликвидированы министерство иностранных дел и ми
нистерство связи, резко сокращены военные расходы вви
ду роспуска армии в 1907 г.

В расходной части корейского государственного бюд
жета в 1909 г. доминирующее положение принадлежало 
расходам министерства финансов. Н а долю этого мини
стерства приходилось около 52% всех государственных 
расходов. З а  период .1905 — 1910 гг. расходы его вырос
ли почти в 3 раза: с 4,77 млн. до 12,4 млн. иен [55, 180]. 
Основными статьями расходов корейского министерства 
финансов являлись выплата процентов по государствен
ным долгам и содержание аппарата японского генераль
ного резидента. Особенно обременительной была в ы п л а- . 
та процентов по государственному долгу, который за 
рассматриваемый период вырос с 9,4 млн. до 44,1 млн. 
иен [там ж е ] .

Таким образом, оплата займов (и процентов по ним), 
предоставленных Японией корейскому правительству, 
осуществлялась посредством все большего увеличения 
налогообложения корейского народа.

Необходимо отметить, что после 1905 г. Япония по
лучала займы из-за границы из расчета 5% годовых, а 
Корее навязы вала 6  — 7-процентные займы.

Японцы взимали налоги со всего неимущего населе
ния Кореи, которое раньше ими не облагалось. Все это 
приводило к разбуханию аппарата министерства финан
сов, а следовательно, и к увеличению расходов на его 
содержание.

Второе место в расходной части корейского бюжета 
в период японского протектората занимали расходы ми
нистерств внутренних дел и юстиции, которые шли глав
ным образом на содержание судов, тюрем и полиции. З а  
период 1905 — 1910 гг. абсолютные размеры этих расхо
дов возросли более чем в 10  раз, а их удельный вес в
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расходной части увеличился с 6  до 28%. Если же срав
нить расходы министерств внутренних дел и юстиции в 
конце протектората с расходами министерства просвеще
ния, составлявшими в конце 1909 г. ничтожную сумму в 
0 ,6  млн. иен, то видно, что в период японского господст
ва расходы на народное просвещение были примерно в
11 раз меньше, чем расходы на суды, тюрьмы и полицию.

Весь корейский бюджет в период протектората об
служивал в основном не потребности корейского госу
дарства, а потребности японского аппарата управления 
Кореей. Это относится прежде всего к расходам на суды, 
тюрьмы, полицию и расходам министерства финансов.

Д л я  увеличения бюджета японские власти старались 
подчинить все прежние источники доходов корейского 
императорского дома корейскому министерству финан
сов, которым они управляли. Так, например, они нашли 
новый источник доходов, поставив под контроль мини
стерства финансов в 1908 г. земли, принадлежавшие ра
нее курьерской и военной службе, доходы с которых ра
нее шли на содержание императорского дома. Под их 
давлением корейский император 25 июня 1909 г. издал 
указ о том, что «все эти земли окончательно передают
ся под контроль министерства финансов и все доходы с 
этих земель переходят в руки корейского казначейства» 
[55, 100].

П лощ адь земель, отошедших под контроль министер
ства финансов, равнялась 123,8 тыс. тё. В 1908 г. дохо
ды с этих земель составляли 750 тыс. иен, а в 1909 г. за 
счет роста арендной платы были уже почти в 2  раза 
больше (1,4 млн. иен) [52, 54; 55, 100].

По предписанию японских властей была такж е лик
видирована монополия корейского императорского дома 
на добычу женьшеня, который в декабре 1907 г. был пре
вращен в источник доходов министерства финансов.

Министерству земледелия, торговли и промышленно
сти были переданы налоги на бойни, на добычу медной 
и железной руды и на производство латуни, которые ра
нее находились в руках корейского императорского дома.

Основным государственным налогом в Корее и до пе
риода протектората и после установления являлся по
земельный налог, который в конце 1905 г. равнялся 
4,8 млн. иен [42, 41—42], что составляло около 6 6 % об
щей суммы налоговых поступлений.
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Поземельный налог взимался со старой корейской зе 
мельной единицы кёль, которая делилась на 6  разрядов в 
зависимости от урожайности почвы, удобства орошения, 
местоположения и т. д. Высшая налоговая ставка равн я
лась 8  иенам с кёль, а низшая — 2 0  сэнам.

Японские власти всячески стремились увеличить по
земельный налог с корейского крестьянства. Однако, бо
ясь, что прямое увеличение налоговых ставок вызовет 
возмущение народа, они прибегли ко всяким обходным 
маневрам и за 5 лет своего протектората в Корее увели
чили общую сумму поземельного налога на 1,8  млн. иен 
[52, 91— 92]. Этого удалось достигнуть главным обра

зом путем выявления так  называемых «скрытых кёль», 
т. е. тех земельных участков, которые ранее не подлеж а
ли налоговому обложению. Ссылаясь на то, что местные 
чиновники искажают действительное количество земли, 
японцы стали усиленно заниматься землемерными рабо
тами в Корее с целью установления тех земельных участ
ков, с которых ранее не взимался поземельный налог. 
При этом японские чиновники произвольно относили 
земли низших категорий к землям высших категорий и 
таким путем увеличивали суммы поземельного налога с 
крестьян.

Второе место среди налоговых поступлений в Корее 
в годы протектората занимали доходы от таможенных 
пошлин, которые с 1905, по 1909 г. увеличились с 2 млн. 
до 3 млн. иен [52, 95]. Увеличение поступлений от тамо
женных пошлин было прежде всего связано с расшире
нием внешнего товарооборота Кореи в этот период, по
скольку таможенные пошлины были установлены в до
говорах с другими державами.

Если до установления японского протектората по
ступления от таможенных пошлин составляли особую 
статью доходоз, то уже с 1907 г. они были переданы ми
нистерству финансов и явились новым важным источни
ком доходов, находившимся в руках японцев.

Н а третьем месте среди налоговых поступлений в Ко
рее стоял налог на жилище, который за пятилетие япон
ского протектората был увеличен более чем в 4 раза: с 
154 тыс. иен (1905 г.) до более 672 тыс. иен (1910 г.) 
[55, 102]. При этом формально японцы д аж е уменьшили 

эту налоговую ставку с 17—-45 сэн до 15—30 сэн. Однако 
количество домов, с которых взимался налог на ж и ли 
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ще, увеличилось более чем в 4 раза. Это явилось резуль
татом постановления корейского министерства финансов 
от июня 1907 г., по которому налогом на жилищ е обла
гался почти каждый дом в Корее, включая и городские 
дома, ранее не подвергаемые налоговому обложению.

Если в 1905 г. налогом на жилищ е облагались 22% 
общего количества домов в Корее, то в 1910 г . — около 
96% [там же].

Стремясь к всемерному увеличению налоговых по
ступлений, японцы изменили существовавший ранее на
лог на продукты моря. Д о 1906 г. он составлял всего
42,5 тыс. иен, хотя сюда включались налоги с добывае
мой соли, рыбы, морских продуктов, лодок и т. д. 29 д е 
кабря 1906 г. было издано постановление корейского ми
нистерства финансов, по которому налог на добываемые 
морские продукты, включая рыбу, должен был взиматься 
в размере 1% рыночной цены всех добываемых продук
тов моря.

Уже через два года после издания этого постановле
ния, в конце 1908 г., налоги на продукты моря и соль со
ставляли свыше 4 млн. иен, увеличившись, несмотря на 
то что формально налог на соль был снижен с 16 до 6  сэн 
с каж дых 100 к и н 4, почти в 50 раз по сравнению с 1906 г. 
[42, 43—44]. Это явилось результатом увеличения добы
чи продуктов моря и полного охвата корейского населе
ния этим налогом. Таким образом, в годы протектората 
японским властям удалось сильно увеличить налогооб
ложение в Корее, не изменяя налоговых ставок и подчас 
д аж е  немного сокращая их.

Изыскивая новые источники доходов, японцы не огра
ничились только увеличением уж е существующих нало
гов и ввели в Корее новые налоги: на спиртные напитки, 
табак  и на добычу полезных ископаемых. Закон о введе
нии налога на производство спиртных напитков и таб а 
ка был издан 8  февраля 1909 г. [52, 100]. Он взимался 
с каждого, кто занимался их производством, независимо 
от того, делалось ли это для продажи или для личного 
потребления. Н а 31 декабря 1909 г. налог на спиртные' 
напитки составлял около 2 0 2  тыс. иен, которые взима
лись со 155 тыс. производителей алкогольных напитков. 
Н алог  на табак  в это время равнялся 170 тыс. иен, взи
маемых с 272 тыс. производителей табака  [там ж е ] . Кро
ме того, такой же налог взимался со всех продавцов та- 
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бака. Большое число облагаемых этими налогами гово
рит о том, что в основном это были мелкие производи
тели.

Н алог на добычу полезных ископаемых был введен 
«Общим законом о разработке недр», о котором говори
лось выше. Этот налог состоял из трех видов налоговых 
поступлений: налога на землю, где находились ископае
мые (50 сэн с каждой тысячи цубо земли ежегодно), н а 
лога на добываемые ископаемые (1  % стоимости добы 
тых минералов) и налога на прииск (1 иена с каждого 
тё территории прииска).

Если в .1907 г. налоговые поступления с добываемых 
полезных ископаемых составляли всего 4 тыс. иен, то в 
1910 г. — уже 143 тыс. иен [55, 106].

Приведенные факты свидетельствуют о том, что япон
ским правящим кругам удалось сильно увеличить нало
гообложение за счет резкого усиления налогового бре
мени корейского населения.

ф sj«

В эпоху монополистического капитализма вывоз к а 
питала стал одним из важнейших источников обеспече
ния огромных прибылей финансовой олигархии. Он по
зволяет финансовому капиталу получать огромную дань 
от эксплуатации сотен миллионов населения колониаль
ных и зависимых стран.

И з имеющихся отрывочных данных о японских капи
таловложениях в Корее можно сделать вывод, что в пе
риод протектората они составляли около 2 0 0  млн. иен 
[подсчитано по: 37, 1913, 228—229; 55, 192].

Вывоз японского капитала в Корею усилился в пери
од русско-японской войны, когда Япония интенсивно 
строила железные дороги и навязывала кабальные зай 
мы корейскому правительству.

К 1910 г. японские капиталовложения в обрабаты 
вающую промышленность Кореи составляли около 
10 млн. иен [37, 1913, 228—229].

В период протектората японский капитал больше на
правлялся в торговлю, чем в промышленность. Из числа 
японских акционерных компаний, созданных в этот пе
риод в Корее, внешней торговлей занимались 84 компа
нии с капиталом около 48,5 млн. иен [55, 192].

Около 100 млн. иен (приблизительно 50% всех япон
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ских инвенстиций в Корее) было вложено в развитие 
транспорта (железные, шоссейные дороги, гавани) [32, 
5 9 — 60]. Если учесть, что транспорт в Корее был связан 
с выкачиванием из нее сельскохозяйственной продукции 
и промышленного сырья и ввозом японской промышлен
ной продукции для корейских крестьян, т. е. что работа 
транспорта связана в основном с эксплуатацией дерев
ни, то окажется, что преобладаю щ ая часть японских к а 
питаловложений в Корее связана с получением прибылей 
из сельского хозяйства и лишь самая незначительная 
часть вложена в промышленность.

И наконец, вывоз японского капитала в Корею шел 
по линии внешних займов. З а  период протектората Япо
ния предоставила корейскому правительству займы на 
сумму 44 млн. иен из расчета 6 — 7% [55, 181].

Японские капиталовложения в Корее в значительной 
своей части представляли государственный капитал. Это 
относится прежде всего к капиталовложениям в транс
порт, в недвижимую собственность и к займам. Частный 
японский капитал в основном был инвестирован в тор
говлю, банки, промышленность.

Японские банки, создаваемые в Корее, служили ос
новным каналом, через который японские капиталы на
правлялись в корейскую экономику. В Корее имелись 
филиалы следующих японских коммерческих банков: 
«Дай ити гинко» («Первого банка»), «Дай дзюхати гии- 
ко» («18-то банка»), «Дай годзю хати гинко» («58-го 
банка») и «Когё гинко» («Промышленного банка»), 
«Первый банк», принадлежавший к пяти крупнейшим 
банкам Японии, создал свой филиал в Пусане ещё в 
1878 г., а в Сеуле — в 1888 г. [135, 58—60].

В период русско-японской войны филиал «Первого 
банка» в Сеуле стал центральным корейским банком, 
получив право выпускать денежные знаки.

По японским данным, в конце протектората капитал 
«Первого банка» в Корее равнялся 10 млн. иен [219, 
13. VII. 1907]. «Первый банк» официально считался част
ным, но фактически это был полугосударственный банк. 
Его глава, барон Сибудзава, являлся одним из руководи
телей государственного «Ниппон гинко» («Банка Япо
нии»), Кроме того, с марта 1905 г., когда «Первый банк» 
был объявлен центральным корейским банком, он был 
поставлен под контроль японского министра иностран- 
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ных дел и министра финансов, а после установления 
японского протектората — под контроль генерального 
резидента.

«18-й банк» открыл свой филиал в Корее в 1890 г., 
капитал которого был равен 2 млн. иен. «58-й банк» был 
создан в Корее в 1892 г. с капиталом 3 млн. иен в ос
новном для финансирования японских предпринимателей 
в Корее {44, 538; 219, 13.VII. 1907]. «Промышленный 
банк» создал свой филиал в Сеуле в 1906 г. с капиталом
7,5 млн. иен и занимался финансированием сельскохо
зяйственных и промышленных предприятий в Корее, вы
д авая  денежные ссуды под залог недвижимости [55, 
121— 123; 135, 201].

В период протектората наряду с коммерческими бан
ками развернули операции и аграрно-промышленные 
банки. По указанию японского генерального резидента 
корейское правительство в марте 1906 г. ассигновало
1,2 млн. иен на учреждение и субсидирование аграрно
промышленных банков [55, 25]. З а  период 1906— 1908 гг. 
по всей Корее было создано 9 таких банков с 17 отделе
ниями, а к концу 1909 г. уже насчитывалось 26 отделе
ний аграрно-промышленных банков [55, 56— 57; 95, 107— 
108]5.

Аграрно-промышленные банки были организованы 
как корейско-японские акционерные компании с капи
талом не менее 1 0 0  тыс. иен с целью оказания материаль
ной поддержки различным видам работ в области сель
ского хозяйства и промышленности, которые проводились 
в Корее по требованию японцев [55, 72]6. Операции аг
рарно-промышленных банков в годы протектората бази
ровались в основном на правительственных субсидиях.

В ноябре 1909 г. в Корее был открыт «Тёсэн гинко» 
(«Корейский банк») с капиталом 10 млн. иен7, которому 
«Первый банк» передал функции центрального банка, в 
том числе право эмиссии и чеканки монет. Этот банк 
был, разумеется, корейским банком только по названию, 
так  к ак  корейское правительство передало Японии все 
дела по его организации. Управляющий банком и его з а 
меститель назначались японским правительством. П ер
вым управляющим банка был Итихара. 2/з всех акций 
банка принадлежали японцам и только */з — корейцам.

«Корейский банк» являлся одним из крупных земель
ных собственников в Корее. Наиболее распространенным
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методом этого банка при захвате крестьянских земель 
было предоставление ссуд под залог земли. Крестьяне, 
которые были не в состоянии выплатить ссуды в срок, 
теряли свои земли, превращ авш иеся в собственность 
«Корейского банка».

Этот центральный банк стал одним из орудий япон
ского империализма в деле закабаления корейского на
рода, так  как, учредив его, японские власти установили 
полный контроль над финансами Кореи [см. 95, 105— 
107].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Японский империализм в своей колониальной полити
ке в Корее накануне аннексии (1904 — 1910 гг.) поль
зовался полной поддержкой американского и английско
го империализма, несмотря на обострение империалисти
ческих противоречий между этими тремя странами. Н е 
которое противодействие японским планам порабощения 
Кореи оказало царское правительство, которое ввиду 
слабости военно-стратегических позиций России на 
Д альнем Востоке опасалось, что аннексия Кореи приве
дет к усилению японской агрессии. Предательская пози
ция США и Англии по отношению к Корее, давших санк
цию на установление японского протектората еще задол
го до окончания русско-японской войны, и поражение 
России в войне 1904 — 1905 гг. привели к тому, что Япо
ния 17 ноября 1905 г., опираясь на свои вооруженные 
силы, навязала Корее насильственный «договор» о про
текторате. Этот «договор» лишал Корею прав суверенно
го государства в области внешних сношений, сохранив 
только призрачную самостоятельность корейского п ра
вительства во внутренних делах. При заключении этого 
«договора» Япония, по существу, копировала методы 
своих учителей — европейских и американских колониза
торов, такж е  грубо попиравших суверенитет более сл а 
бых народов. Необходимо отметить, что «договор» 
17 ноября 1905 г. даж е  с  юридической точки зрения 
нельзя считать действительным, поскольку корейский 
император так  и не дал  своего согласия на его подпи
сание.

В своей захватнической политике в Корее японские 
правящие круги основное внимание уделяли ее экономи
ческому закабалению и превращению в аграрно-сырье
вой придаток Японии.

В период протектората свыше 50% всех захваченных 
японцами земель в Корее перешло в руки японских по-

103



мещиков, многие из которых получили более чем по 
1000 тё земли. Японские помещики, не имевшие обычно 
в метрополии таких крупных земельных владений и з а 
интересованные в захвате новых земель, стремились к 
скорейшей аннексии Кореи, так  как  условия протектора
та в какой-то мере ограничивали возможность расшире
ния японского землевладения. Японские помещики не 
внесли изменений в старые полуфеодальные формы зем
левладения, которые существовали в Корее, а лишь уве
личили товарность земледелия. Естественно, что сохра
нение феодальной эксплуатации в Корее и усиление 
товарности земледелия вело к разорению и обезземелива
нию широких крестьянских масс, которые из собственни
ков превращались в арендаторов, полуарендаторов и бат
раков или же уходили в города, пополняя ряды проле
тариата.

После установления японского протектората все ко
рейские национальные промышленные предприятия ран
некапиталистического типа, так  ж е  как домашние 
крестьянские промыслы, стали приходить в упадок, не 
выдерж ивая конкуренции японских товаров. Кроме того, 
японский империализм препятствовал развитию корей
ской национальной промышленности внеэкономическим 
путем. Ввиду специфических особенностей японского мо
нополистического капитала, сохранившего в изучаемый 
период характер тоогово-ростовщических домов, а такж е 
ввиду развития в Японии главным образом экспортных 
отраслей промышленности, преимущественно текстиль
ной, японские монополии прежде всего были заинтересо
ваны в сбыте своих промышленных товаров на корей
ском рынке и не вкладывали больших капиталов в созда
ние промышленных предприятий в Корее.

Японское правительство было заинтересовано в под
чинении всей финансовой системы Кореи потому, что 
стремилось резко увеличить доходы бюджета, шедшие не 
только на содержание государственного аппарата, поли
ции, тюрем и т. д., но и на оплату высоких процентов по 
государственным займам, навязанным корейскому пра-- 
вительству. В силу этого японские власти чрезвычайно 
усилили налогообложение трудящ ихся масс и мелкой 
буржуазии в Корее, что неизбежно влекло за собой еще 
большее разорение и обнищание корейского народа.

Японские монополии, подчинявшие себе экономику
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Кореи, пытались вытеснить с корейского рынка иност
ранных конкурентов, главным образом Англию и США. 
Однако в период протектората этого им осуществить не 
удалось. Вследствие этого к скорейшей аннексии стре
мились не только японские помещики и военщина, но и 
в такой же степени японская крупная буржуазия, кото
рая рассчитывала этим путем полностью овладеть рын
ком и природными ресурсами Кореи.

Японские колонизаторы в период протектората были 
вынуждены сохранить средневековый трон корейского 
императора и государственный аппарат Кореи, посколь
ку они опасались, что ликвидация этого аппарата вызо
вет еще больший подъем национально-освободительно
го движения в Корее.

Однако, сохраняя в Корее призрачную власть корей
ского императора, японские империалисты поставили 
над ним свой аппарат колониального управления — ап 
парат генерального резидента, который, опираясь на ок
купационную армию и разветвленную сеть шпионажа, 
сыска и полиции, установил в Корее жестокий режим по
лицейского террора и постепенно захватил в свои руки 
все внутреннее управление страной (финансы, местное 
управление, суды, тюрьмы, полицию). Только после то
го, как  японские правящие круги захватили всю власть 
в Корее и усилили свою оккупационную армию, они ре
шились осуществить аннексию Кореи, которую подготов
ляли еще с периода русско-японской войны.

«Договор» об аннексии, навязанный в августе 1910 г. 
марионеточному корейскому правительству, закрепил и 
юридически оформил позиции, которые империалистиче
ская Япония захватила в Корее еще в период протекто
рата.

Политико-стратегическое значение аннексии Кореи 
Японией состояло в том, что японский империализм при
обретал важный военный плацдарм на континенте, что 
облегчало его дальнейшую экспансию против К итая и 
России.

Главным препятствием на пути к порабощению Кореи 
Японией явились корейские крестьяне, рабочие и мелкая 
буржуазия, которые, несмотря на жесточайший военно
оккупационный режим, не прекращали в течение всего 
периода протектората героической борьбы против япон
ских захватчиков. Вооруженная борьба корейского на- 
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рода явилась основной причиной того, что японскому им
периализму потребовалось пять лет подготовки для осу
ществления аннексии Кореи.

Движение за независимость, зародившееся в Корее 
еще в период японского протектората, не прекращалось 
в течение всего сорокалетнего периода японского господ
ства, принимая на разных этапах различные формы.

Эти традиции борьбы за независимость против иност
ранных интервентов и по сей день живы в памяти корей
ского народа, выступающего за свободу и единство своей 
страны.



ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1 !. i ’ ' ’’ ’

1 Тё=0,99 га.
2 К необрабатываемым землям относятся: равнины, пустоши, лу

га, морские побережья. Эти земли составляли в Корее 1,2 млн. тё, 
т. е. около 70% всех обрабатываемых в то время земель.

3 Протекторатом называются такие взаимоотношения между го
сударствами, когда на основании заключенного ими соглашения 
одно государство передает ведение своих важнейших международ
ных дел другому государству — протектору и принимает от него 
советника или руководителя (резидента). При этом оно сохраняет 
во внутренних делах некоторую весьма призрачную самостоятель
ность [23, 17 Ь—(172].

4 Сон Бёнджун в течение 10 лет жил в Японии и активно со
трудничал с японцами, в начале русско-японской войны вернулся в 
Корею в качестве переводчика японской армии [65а, 384].

6 После поражения крестьянского восстания 1894 г., проходив
шего под знаменем тонхак, усилилось влияние реакционного крыла, 
лидером которого был Сон Бёнхи.

6 Неравноправный договор, навязанный Корее Соединенными 
•Штатами, предоставлял американцам право экстерриториальности, 
неподсудности корейскому суду, а также право свободной торговли 
в открытых портах, право приобретать землю, основывать промыш
ленные предприятия и т. д.

При заключении этого договора США заверяли корейское пра
вительство в том, что в случае необходимости они окажут Корее свои 
«добрые услуги» [184, 343].

Глава 2

1 Председателем Совета министров был назначен бывший ми
нистр иностранных дел Пак Чесун.

2 Корейская армия состояла из двух гвардейских пехотных пол
ков (3,6 тыс. человек), 8 батальонов, находившихся в провинции 
(4 тыс. человек), и ряда подразделений специальных родов войск: 
артиллерии, кавалерии, саперов, обозных частей (около 400 человек) 
[189, 36].

3 В течение 1908 г. число придворных было сокращено на 
4348 человек.

* В отчете генерального резидента указывается, что по новому 
соглашению с Кореей на посты вице-министров, 2 секретарей и
4 клерков кабинета, >/3 всех секретарей и клерков каждого мини
стерства, начальника управления полицией, главного инспектора ко
рейского полицейского управления и начальника таможенного бюро 
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назначались японцы. Так, например, в 1907 г. в министерстве финан
сов из 1847 служащих японцев было 962, а -корейцев — 885, в мини
стерстве юстиции из 670 служащих японцев — 403, корейцев — 267, 
в министерстве земледелия, торговли и промышленности из 311 чи
новников японцев — 206, корейцев — 105.

5 Население Кореи в то время составляло 12,9 млн. человек 
[55, 177].

6 Этот вопрос подробно освещается в работах советских авто
ров [см., например: 89; 183].

7 См. по этому вопросу работы советских корееведов: [65а, 79; 
91; 93; 95].

8 Ли Инён руководил восстанием в пров. Канвон. Был выдан 
провокатором, заточен в тюрьму, где и умер. ...

9 Хо Ви был одним из организаторов отрядов «Ыйбён».
10 Ан Джунгын по приговору японского суда был казнен в мар

те 1910 г.
11 По официальным японским данным, в 1910 г. в «Ильчинхве» 

состояло около 140 тыс. человек.

Глава 3

1 С мая 1907 г. на посту министра земледелия, торговли и про
мышленности находился японский агент Сон Бёнджун.

2 «Тотаку» была создана в декабре 1908 г. и приступила к сво
ей деятельности 23 января 1909 г.

3 Номинальный капитал корейских компаний равнялся всего 
1262 тыс. иен, а оплаченный — менее 500 тыс. иен.

4 1 кин=600 г.
5 В 1906 г. объявленный капитал банков равнялся 1 млн. иен и 

оплаченный — 466 тыс. иен, а в 1909 г. составлял соответственно
1,2 млн. и 555 тыс. иен.

6 Разработка, орошение и осушение земель; закупка семян, 
удобрений и сельскохозяйственных орудий; сооружение построек для 
сельскохозяйственных и промышленных целей; строительство дорог; 
разработка лесных массивов и др.

7 К 1920 г. основной капитал банка увеличился до 80 млн. иен.
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