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Распространение синтоизма в Корее в колониальный период

Аннотация. В данной статье рассматривается религиозная политика Японской
империи в Корее в колониальный период 1910—1945 гг. Целью японского пра�
вительства являлась ассимиляция корейского населения и укрепление культа
императора, что было необходимо для сохранения контроля над населением.
С этой целью генерал�губернаторство начало проводить политику подчинения
религиозных организаций и установления контроля над ними, и затем повы�
шать роль синтоизма — «исконно японской религии» — в корейском обществе.
Постепенно синто утратил свою религиозную значимость и стал играть идеоло�
гическую роль как на территории Японии, так и в колониальной Корее.
С 1930�х годов начинается активное строительство синтоистских храмов;
школьников привлекают к проведению церемоний. Политика сопровождалась
достаточно жесткими мерами и не была принята корейской молодежью так, как
ожидалось.
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Spread of Shintoism in Korea During the Colonial Period

Abstract. This article examines the religious policy of the Japanese Empire in Korea
during the colonial period 1910—1945. The goal of the Japanese government was to
assimilate the Korean population and strengthen the cult of the emperor, which was
necessary to maintain control over the population. To this end, the General�Govern�
ment began to pursue a policy of subordinating and establishing control over religious
organizations in order to increase the role of Shintoism (the “original Japanese religi�
on”) in the Korean society. Gradually, Shinto lost its religious significance and began
to play an ideological role both in Japan and in colonial Korea. Since the 1930s const�
ruction of Shinto shrines begun, schoolchildren got involved in ceremonies. The policy
was accompanied by quite harsh measures and was not accepted by Korean youth as
expected.
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Японское колониальное правительство проводило политику ассимиляции ко�
рейского населения с целью превращения их в подданных Японской империи
наравне с японцами. Немаловажной частью данного политического курса явля�
лась религиозная политика, которая изначально ставила перед собой цель до�
стичь контроля над религиозными объединениями. К 1930�м гг. колониальное
правительство сменило фокус и поставило задачу распространить синтоизм сре�
ди корейского населения. До этого времени синто распространялся спорадиче�
ски, усилиями переезжающих японцев, которые часто сами строили храмы и
сами же ходили в них.

Задачей данной статьи является изучение механизмов распространения син�
тоизма на территории Кореи в период 1910—1945 гг. и целей, которых стреми�
лось достичь японское правительство в своей религиозной политике.

Синтоизм появился на Корейском полуострове задолго до XX в. Первый син�
тоистский храм в Корее был построен в 1678 г. японскими торговцами из пров.
Цусима. Изначально он носил название храм Котохира, в 1900 г. был переимено�
ван в храм Рю:то:сан. В 1882 г. построен храм Гэндзан (Вонсан), в 1890 г. — храм
Дзинсэн (Инчхон). Храмы строились для японских переселенцев, следовательно,
синтоизм не распространялся среди корейцев.

Важно отметить, что изначально на территории Корейского полуострова
распространялся именно храмовый синто (дзиндзя(синто:) — совокупность рели�
гиозных практик, осуществляемых в храме, отделенных от государственно�поли�
тического контекста. В отличие от храмового, государственный синто (кокка син(
то) являлся религиозно�политическим концептом, направленным на укрепле�
ние идеи божественности императора.

После заключения японо�корейского договора о протекторате в 1905 г.
японское правительство предприняло попытку систематизировать сведения о
религиозных объединениях на полуострове. В 1906 г. были опубликованы Пра�
вила распространения религии, которые регулировали принципы регистрации
религиозного объединения, предоставления необходимых сведений об их главе
и деятельности, однако не выделяли синтоистские храмы в отдельную привиле�
гированную категорию [Правила распространения религии].

Японский исследователь Ямагути Коити делит распространение синто в Ко�
рее на три периода:

1) период поддержания государственного ритуала (1910—1925) — плавного
распространения синто в Корее, не имевшего строгой государственной под�
держки;
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2) период установления ритуалов для национальных подданных (1925—1936), ха�
рактеризующийся формированием основ государственного синто в Корее и
строительством главного синтоистского храма Тёсэн�дзингу;

3) период обеспечения соблюдения ритуалов для подданных (1936—1945), когда
государственное синто как идеология достигает своего пика, так как требуется
мобилизация духа и сил корейского населения в военных условиях [Ямагути,
2006, с. 192].

Религиозная политика генерал�губернаторства

После подписания Договора о присоединении Кореи к Японии в 1920 г. пер�
вый генерал�губернатор Тэраути Масатакэ начал политику модернизации, кото�
рая коснулась и религиозной сферы.

В 1911 г. был принят Указ о храмах ( ) [Указ о храмах]. Он состо�
ял из семи статей, регулирующих работу храмов на территории Кореи. Ст. 1 регу�
лирует и контролирует деятельность храмов. Слияние, перемещение и закрытие
храмов, а также изменение их названий требовали разрешения генерал�губерна�
тора, т. е. фактически управление храмами передавалось колониальным властям.
Ст. 2 ликвидировала свободу собраний на территории храмов, чтобы не допус�
тить там развития антияпонского движения. Ст. 3 говорила о необходимости по�
лучения разрешения на проведение ритуалов со стороны генерал�губернатора.
Также взаимодействие между храмами и распорядок в них должны были полу�
чить одобрение со стороны колониальных властей. Ст. 4 регулировала полномо�
чия настоятеля. Статьи 5 и 6 лишали храмы права собственности и устанавлива�
ли наказания для монахов. Ст. 7 создавала «безопасную зону» для максимального
расширения полномочий. Прочие вопросы должны были решаться постановле�
нием генерал�губернатора. Таким образом, Указ о храмах полностью подчинял
деятельность буддийских храмов колониальным властям и лишал их какого�либо
самостоятельного управления.

Было выделено 30 главных храмов (с 1924 г. — 31 храм), над которыми ус�
танавливался полный контроль. Это было воспринято корейским обществом
особенно болезненно, так как с конца XIX в. корейский буддизм переживал
свое возрождение, и государственный контроль затормозил процесс его рас�
цвета. Во многом это повлияло на рост антияпонских настроений среди будди�
стов.

Также правительство Японии объединило все корейские традиционные ве�
рования в категорию «псевдорелигии», или «народные верования», сведя их до
ранга «суеверий», таким образом понизив их статус и обезличив их. В 1912 г.
японской администрации было даны полномочия по чистке «псевдорелигий и
суеверий», и постепенно традиционные корейские верования утратили вообще
категорию «религия», превратившись в социальную патологию, не признавае�
мую метрополией. В этом можно увидеть попытку подавления корейской само�
сти. Более того, постепенно шаманы стали рассматриваться как угроза японско�
му правлению, так как они часто, находясь в трансе, могли позволить себе анти�
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японские высказывания на широкую публику [Sørensen,1993, p. 55]. Таким
образом, японское правительство стремилось вытеснить корейские народные ве�
рования, тем самым отдалив корейцев от своих традиций и обычаев.

В 1915 г. был принят Указ о распространении религии, который также регу�
лировал христианство. В ст. 1 было указано, что религиями признаются «буд�
дизм, синто и христианство» (ни слова про народные религии и конфуцианство).
К христианам японское правительство относилось настороженно. В их числе
превалировали американские протестантские миссии, которые имели большое
влияние среди корейского населения. Также было запрещено религиозное обра�
зование и справление религиозных обрядов в школах, что подрывало деятель�
ность иностранных миссионеров [Sørensen, 1993, p. 56].

Колониальное правительство стремилось подчинить деятельность религиоз�
ных организаций в Корее, однако не придавало особого значения распростране�
нию синтоизма. Законодательство не давало никаких привилегий синтоистским
храмам и контролировало их наравне с буддийскими и христианскими объедине�
ниями. К 1920 г. в Корее насчитывалось всего 36 синтоистских храмов, и корей�
цы едва ли их посещали.

Начало распространения государственного синто в Корее

Первомартовское движение 1919 г. спровоцировало изменения в колониаль�
ной политике: японцы стали стремиться сократить дистанцию с корейцами по�
средством культуры. В том же году появился проект построения главного син�
тоистского храма на Корейском полуострове — Тёсэн�дзингу.

Возведение храма, который имел статус кампэй тайся, т. е. храма, финанси�
рование которого осуществлялось напрямую из императорской казны, должно
было стать символом государственного синто на Корейском полуострове. Одна�
ко вокруг его строительства в метрополии разгорелись споры.

Часть синтоистских монахов, которые поддерживали идею государственного
синто, считали, что главный синтоистский храм в Корее должен иметь сакраль�
ную и историческую связь с корейским народом.

Успех государственного синто в Японии во многом зависел от глубокой
психологической связи японцев с храмовым синтоизмом. Для синтоизма край�
не важна связь между божеством и местом, в Корее же синтоистских божеств не
было. В связи с этим представлялось разумным посвятить храм исконно корей�
ским историческим или мифологическим персонажам, которым корейцы сами
захотят поклоняться. В их числе был Огасавара Сёдзо, который считал, что
строительство храмов, посвященных японским божествам на новой территории,
является искажением синто [Сёдзо, 1926, с. 13]. Предлагалось посвятить храм в
том числе и Тангуну — легендарному основателю первого корейского государ�
ства.

Однако в Японии происходили процессы, направленные на укрепление вла�
сти императора. Укреплялся его культ, поддерживаемый идеей о божественном
происхождении императора. В 1921 г. в Японии было построено синтоистское
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святилище, посвященное покойному императору Мэйдзи. Поэтому было приня�
то решение, что главный синтоистский храм в Корее также будет поддерживать и
укреплять идею божественности японского императора, и в конечном результате
его посвятили главной богине синтоистского пантеона Аматэрасу и ее предку —
императору Мэйдзи.

Храм Тё:сэн�дзингу располагался на горе Намсан и занимал огромную тер�
риторию — порядка 500 м длиной от первых ворот тории до ворот главного хра�
ма, к которым вела каменная лестница через площадь, территорию залов покло�
нения и средние ворота. Масштаб храма должен был показать величественность
и могущество Японской империи.

После возведения храма Тёсэн�дзингу в Корее стали строиться новые храмы,
и к 1945 г. их насчитывалось более тысячи [Ryu, 2016, p. 609]. Таким образом,
синтоизм получает поддержку от колониальных властей, и к 1930 г. в Корее фор�
мируется основа для последующей «синтоизации» общества.

В 1930�е годы наступает расцвет идеологии тэнноизма (культа императора) и
государственного синто в метрополии. Токио требовалась максимальная моби�
лизация общества и объединение подданых для реализации наступательной по�
литики в Азии и преодоления последствий экономического кризиса 1929—
1932 гг.

Перед колониальными властями встала задача укрепления и распростране�
ния политического мифа об императоре. Политика ассимиляции корейского на�
селения подразумевала превращение его в настоящих подданных Японской им�
перии, приносящих пользу метрополии как в тылу, так и на фронте. Японская
империя понимала патриотизм как религиозную преданность императорскому
роду, чему должно было способствовать государственное синто [Andersen, 2017,
p. 19].

Политический миф об императоре имел очень четкие религиозные корни.
Император является потомком главной богини синтоистского пантеона — Ама�
тэрасу�оомиками — и человеком�божеством арахитогами.

Ярким примером того, как воспринималось возвышение фигуры императора
извне, является статья английского японоведа и филолога Б.Х. Чемберлена
«Изобретение новой религии», в которой он писал, что вокруг императора созда�
валась новая религия, формирующая культ императора. По словам автора, «они
[члены правительства] настаивали на учении синто, что император является пря�
мым наследником местной Богини Солнца и что Он сам является живым Богом
на земле, который справедливо требует абсолютной верности своих подданных.
Такие вещи, как законы и конституции, являются лишь бесплатными дарами с
Его стороны, а не народными правами [...]. Синтоизм, связанный с император�
ской семьей, единственный заслуживает уважения» [Chamberlain, 1912].

Представляется, что распространение государственного синто на территории
Корейского полуострова стало важной составляющей политики ассимиляции.
Подтверждением этому могут служить материалы японского генерал�губерна�
торства, на которые ссылается отечественный японовед Л.В. Овчинникова [Ов�
чинникова, 2015, с. 401]. Усиливается влияние синто именно в 1930�е гг., когда
Корейский полуостров особенно был необходим Японии как плацдарм для даль�
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нейшего продвижения в Азии. Сопротивление корейского населения, подавляе�
мое традиционными жесткими методами — репрессиями и полицейским произ�
волом, — продолжало существовать, и тогда японское правительство приняло
решение воздействовать идеологически [Овчинникова, 2016, с. 106].

Распространение синто на территории колонии подобно тому, как распро�
странялось христианство в европейских колониях, должно было, во(первых, спо�
собствовать «японизации» корейцев; во(вторых, стать одним из вспомогатель�
ных ресурсов для развития паназиатских идей за пределами Японии. В центре
так называемой Великой восточноазиатской сферы сопроцветания должна была
стать Япония вместе с ее религиозным культом, а точнее — культом императора
[Суга, 1999, с. 24].

Укрепление государственного синто в Корее

После инцидента выступления молодых офицеров 15 мая 1932 г.1 начинается
ужесточение государственного синто как в метрополии, так и в Корее.

В метрополии тридцатые годы стали периодом расцвета культа императора,
утверждения кокутай — концепции «национальной сущности» японцев, закреп�
ляющей идеи верховенства императорской власти и самобытности японской
культуры [Анзай, 2020, с.78—98].

В Японии последовательно проводилась политика культа императора.
В 1890 г. был принят Императорский рескрипт о народном воспитании, который
наставлял учащихся всегда следовать законам империи и лелеять доблести, зало�
женные императорской семьей [Императорский рескрипт о народном воспита�
нии]. Школьники заучивали его наизусть и каждое утро хором скандировали.
Данный рескрипт занял важное место в пропаганде Японской империи. Колони�
альные власти приняли похожую модель воздействия на молодое корейское по�
коление.

В корейских школах перед уроками, как и в Японии, читались клятвы импе�
ратору, размещались портреты императора. Клятвы императору представляли
собой краткую версию Императорского рескрипта о народном образовании, в
которой корейские школьники обещали «воспитать выносливость в трудностях и
прославить путь императора» [Овчинникова, 2015, с. 401].

С 1935 г. посещение синтоистских храмов для школьников становится обяза�
тельным. Они не только присутствовали во время проведения ритуалов, но и
принимали активное участие в них: танцевали ритуальные танцы, помогали син�
тоистским священникам и т. д. Это считалось важной составляющей распростра�
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1 Попытка военного переворота группой офицеров Императорского флота Японии и каде�
том Императорской армии Японии. В результате экономического кризиса и партийной неста�
бильности в японском обществе появился запрос на политические перемены. По плану офице�
ров в результате убийства премьер�министра Инукаи Цуёси и совершения переворота импе�
ратор должен был быть наделен неограниченной властью. Данные события повлияли на
политический фон в Японской империи, был взят курс на ультранационализм и укрепление по�
зиций императора.



нения синто. С 1936 г. школы, отказывающиеся от посещения их учащимися
храмов, оказались под угрозой закрытия.

Особенно важную роль играл храм Тёсэн�дзингу, настоятель которого Така�
мацу Сиро одним из первых начал работу с учащимися школ. Церемонии назы�
вались кангаку сай — приобщения к синтоизму. На церемонии в честь поступле�
ния в школу учащиеся благодарили императора за его благодеяния и обещали
прикладывать усилия, чтобы стать достойными поддаными Японской империи.
В сопровождении опекунов или классного руководителя школьники приходили
в храмы на церемонии, на которых присутствовали также представители колони�
альных властей. Поднявшись по каменным ступеням, учащиеся давали клятвы
верности императору и Японской империи, а затем получали амулет о(мамори
[Ямагути, 2014, с. 45]. Подобные церемонии часто шли вразрез с целями колони�
ального правительства, так как отходили от тезиса о нерелигиозности храмов и
приобщали к традициям храмового синтоизма [Kawase, 2017, p. 32].

Со стороны корейского населения встречалось сопротивление таким поряд�
кам. Историк Дэ Ён Рю в своем исследовании приводит пример. В 1932 г. в
Пхеньяне преподаватели христианской миссионерской школы отказались вести
группу студентов в синтоистский храм, ссылаясь на религиозные убеждения. Ко�
лониальные власти предприняли попытку урегулировать данный инцидент.
Главным аргументом генерал�губернаторства стало объяснение, что посещение
храмов является не религиозным действом, а исключительно патриотическим и
государственным событием [Ryu, 2016, p. 610].

Фактическим подтверждением распространения синтоизма в Корее стало
строительство синтоистских храмов — кайгай дзиндзя (синтоистские храмы за
границей). С 1935 г. колониальное правительство начинает массовое строитель�
ство синтоистских святилищ с целью максимально охватить всю территорию Ко�
реи. В каждой волости должен был быть свой храм. Так к 1940�м годам их число
выросло почти в пять раз [Kim, 2013, p. 287].

Среди корейцев иногда отмечался запрос на проведение повседневных ри�
туалов в синтоистских храмах — таких как свадьбы или моления, однако для ге�
нерал�губернаторства было важнее распространить именно государственное
синто. Любовь к императору и служба государству — таковы были главные цели
распространения синто в последние годы колониального правления [Kawase,
2017, p. 30]. Несогласие посещать храмовые обряды могло рассматриваться как
оскорбление Его Императорского Величества, что являлось серьезным преступ�
лением.

В военный период посещение храмов стало контролироваться больше. Ко�
рейцы посещали синтоистские храмы группами соседей, сослуживцев или одно�
классников. Очевидцы писали, что корейцам приходилось на заре с флагами от�
правляться в синтоистские храмы на церемонии, посвященные победе в войне.
Если они отказывались участвовать в церемонии, им переставали выдавать тало�
ны на питание. Некоторые корейцы признавались, что молились в синтоистских
храмах о поражении Японии в войне [Ямагути, 2014, с. 46]. Таким образом, посе�
щение храмов корейцами по большей части оставалось необходимой формаль�
ностью и синто не стал их истинной религией.
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Заключение

В попытках ассимилировать корейцев японское правительство приняло ряд
мер, направленных на приобщение корейцев к японскому укладу жизни. В том
числе сформировало религиозную политику и начало идеологическую обработку
корейцев посредством распространения синто.

Колониальные власти начали последовательную политику установления
контроля над всеми религиозными объединениями, регулировали их деятель�
ность на территории колонии, ущемляя в правах представителей корейских на�
родных верований — шаманов. По мере продвижения политики ассимиляции ге�
нерал�губернаторство применило в Корее механизмы распространения идеоло�
гии тэнноизма, показавшие свою эффективность на Японских островах.

Однако политика «синтоизации» не стала успешной. Полемика, развернув�
шаяся среди идеологов государственного синто и исследователей идей синто в
Японии, показала неоднозначность и неэффективность политики метрополии.
Применение инструментов укрепления государственного синто, которые имели
эффект в Японии, не приносили такого же результата в колонии. Причинами
этому могло стать: 1) отсутствие психологической связи корейцев с синтоизмом
и, следовательно, с фигурой императора�бога; 2) меры контроля за действиями
религиозных организаций, которые часто вызывали отторжение у корейцев.

Подтверждением провала политики распространения синто является волна
разрушений и поджогов синтоистских храмов на территории Корейского полу�
острова. 15 августа 1945 г., сразу после капитуляции Японии, был сожжен син�
тоистский храм в Пхеньяне, а в период с 16 по 18 августа того же года было раз�
рушено 136 храмов [Ямагути, 2014, с. 47].

В колониях, где изначально не было храмового синтоизма, государственный
синто сталкивался с сопротивлением. Действуя через угрозы (закрытия школ,
лишения продовольствия), колониальное правительство Японии не смогло до�
биться желаемых результатов, а синтоистские храмы стали символом колониаль�
ного гнета на Корейском полуострове.
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