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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории любой страны порой наступают периоды, когда один
год, насыщенный событиями исключительной важности, оказы-
вается содержательнее нескольких десятилетий. Для нашего
ближайшего соседа на Дальнем Востоке – Кореи – такими года-
ми, насыщенными важными событиями, стали годы с 1945 по
1948. Корея в августе 1948 г. была освобождена от 40-летнего
японского колониального ига, но оказалась расчлененной на две
зоны по 38-й параллели, одна из которых, Север, находилась
под контролем СССР, другая, Юг – под контролем США. В этих
зонах в августе–сентябре 1948 г. образовались два государства с
противоположным по характеру общественно-политическим
строем – Республика Корея (РК) и Корейская Народно-
Демократическая Республика (КНДР).

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена взаи-
моотношениям Советского Союза и Северной Кореи в 1945–
1948 гг. Изучение этого периода представляется весьма важным
и актуальным, так как он предшествовал образованию КНДР и
повлиял на ее становление и развитие. В этот отрезок времени
произошел раскол Кореи и возникло противодействие разделе-
нию страны с вмешательством внешних сил. В те же годы нача-
лись советско-корейские отношения, также испытавшие на себе
сложную ситуацию, что для них не прошло бесследно. Так, не-
которые аспекты корейской политики СССР того времени, как,
например, пребывание с освободительной миссией в Северной
Корее Красной Армии (а затем Советской армии, название из-
менилось после 1946 г. – Ю. В.), извращенно трактовались в за-
рубежной корееведческой литературе. Все это требует аргумен-
тированного и объективного исследования, что автор данной
книги и делает на собранном историческом материале.

В советском (российском) корееведении этот период еще не
стал объектом специального изучения. В трудах о КНДР и от-
ношениях с ней Советского Союза были освещены лишь от-
дельные, наиболее значимые его события (освобождение Кореи
Красной Армией, Московское совещание министров иностран-
ных дел СССР, Великобритании и США и его последствия, де-
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мократические преобразования в Северной Корее, создание
Трудовой партии Кореи, образование КНДР и др.). Основной
упор делался на позитивные проявления советско-северокорей-
ского сотрудничества, его роль в становлении и всестороннем
развитии КНДР. Неизбежные в столь сложный переходный пе-
риод трудности, противоречия, ошибки предпочитали не затра-
гивать, тем более что позволявшие рассказать о них архивные
материалы, как правило, не были доступны исследователям.

Свою задачу автор данной книги видел в том, чтобы полно
и объективно, насколько это возможно, показать политику Со-
ветского Союза в отношении Северной Кореи, входившей после
разгрома Японии во Второй мировой войне в зону ответствен-
ности СССР, выявить его роль в восстановлении и развитии в
тот период ее экономики, а также формирование общественно-
политического строя и государственности в стране. В книге рас-
сматриваются вопросы, ранее не затрагиваемые отечественным
корееведением, такие как система советских органов управления
в Северной Корее и их соотношение с нарождавшимися там ор-
ганами народной власти, проблемы Северной Кореи в связи с
пребыванием на ее территории Советской армии, использование
СССР трофейной японской собственности и некоторые другие.
Возникавшие при этом какие-то «нежелательные» в современ-
ных политических условиях темы также не обойдены внимани-
ем. Становление и развитие советско-северокорейских отноше-
ний 1945–1948 гг. прослеживаются на фоне конкретной ситуа-
ции в важнейших сферах жизни Северной Кореи. Поэтому книга
в известной мере представляет собой и краткий очерк истории
Северной Кореи в период до образования КНДР.

В основу книги положены главным образом материалы Ар-
хива внешней политики РФ (АВП РФ), Российского государст-
венного архива социально-политической истории (РГАСПИ),
Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО).
Многие данные впервые вводятся в научный оборот. Использо-
ваны также некоторые документальные публикации, изданные в
СССР, КНДР и РК.

В советском (российском) корееведении еще не было спе-
циальных работ об отношениях СССР и Северной Кореи в
1945–1948 гг. Этот период кратко освещен в двухтомной «Исто-
рии Кореи (с древнейших времен до наших дней)» (М., 1974), в
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других работах общего характера по истории Кореи и междуна-
родных отношений на Дальнем Востоке. Примечательным явле-
нием в отечественном корееведении стал выпуск Институтом
востоковедения АН СССР сборников воспоминаний и статей
«Во имя дружбы с народом Кореи» (1965), «Нерушимая друж-
ба» (1971), «Освобождение Кореи» (1975), «За мир на земле Ко-
реи» (1985). Их издание было вызвано необходимостью проти-
востоять попыткам за рубежом замолчать или преуменьшить
интернациональную помощь СССР корейскому народу в осво-
бождении и строительстве новой жизни. Авторами в них высту-
пали участники освобождения Кореи, работавшие там советские
специалисты, ученые, журналисты. Среди них следует выделить
генерал-майора Н. Г. Лебедева – члена Военного совета освобож-
давшей Корею 25-й армии, начальника Управления советской
гражданской администрации в Северной Корее. Его статьи со-
держат много ценного и интересного, в том числе и по рассмат-
риваемому в данной книге периоду.

В последнее время внимание российских корееведов сосре-
доточено главным образом на современных проблемах обеспе-
чения мира и безопасности на Корейском полуострове, на меж-
корейских отношениях. Единственная работа, имеющая отно-
шение к нашей теме, – книга В. И. Иванова «В тылах Квантун-
ской армии. Правда о 88-й китайско-корейской бригаде Дальне-
восточного фронта» (М., 2009). В ней впервые приведены неко-
торые сведения о входившем в 88-ю бригаду корейском баталь-
оне, которым командовал Ким Ир Сен.

Анализируя советско-корейские отношения 1945–1948 гг.,
автор неоднократно обращался к трудам основателя и «вечного
президента» КНДР Ким Ир Сена. В его мемуарах «В водовороте
века» впервые в КНДР сообщается о пребывании Ким Ир Сена с
отрядом в СССР, в «тайном лагере» под Хабаровском с 1940 г.,
службе в 88-й бригаде, возвращении на родину 19 сентября
1945 г.1 В статьях и выступлениях Ким Ир Сена рассматривае-
мого нами периода содержатся оценки роли СССР в освобожде-
нии Кореи и в коренных демократических преобразованиях на
Севере. Некоторые данные по этому периоду почерпнуты авто-

1 Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Т. 3, 4. Пхеньян, 1993; Т. 5.1994; Т. 6. 1995.
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ром из публикаций КНДР: «Хроника 10-летия после освобожде-
ния. 1945–1955» («Хэбанху 10-нён ильги. 1945–1955», Пхеньян,
1955) и «Статистический сборник о развитии экономики и куль-
туры Корейской Народно-Демократической Республики. 1946–
1957» («Чосон минджудэкуый инмин конхвагук инмин кёндже
митх мунхва пальчон тхонгеджип. 1946–1957», Пхеньян, 1958).

С внедрением в общественную жизнь КНДР идеологии чуч-
хе (дословно: «сам хозяин») ее историография практически пе-
рестала показывать роль СССР в судьбе Кореи после 1945 г.
(впрочем, и до этого тоже). История Кореи излагается строго с
позиций «опоры на собственные силы». Типичный пример –
«Современная история Кореи» Ким Хан Гира (Пхеньян, 1979).
Применительно к периоду 1945–1948 гг. СССР упомянут лишь
однажды, в связи с объявлением им войны с Японией и одно-
временно отданным приказом Ким Ир Сена Корейской народно-
революционной армии (КНРА) вступить в последнюю реши-
тельную борьбу за освобождение Родины. «Не прошло и недели
после начала операции КНРА по освобождению Родины, как
империалисты Японии поспешно объявили о безоговорочной
капитуляции 15 августа 1945 года»1. Примерно таким же обра-
зом описываются и дальнейшие события.

В Республике Корея издан ряд работ по истории Кореи по-
сле ее освобождения. В них обычно кратко затрагивается ситуа-
ция в Северной Корее в 1945–1948 гг., чаще всего на основе не-
многих общеизвестных фактов. В содержании главное – показ
«советизации» Севера и путей восхождения Ким Ир Сена к вла-
сти. Непосредственно к теме данной книги относятся подготов-
ленные в Москве диссертации южнокорейских ученых Ки Кван
Со «Формирование политической системы в Северной Корее и
роль СССР (1945–1947 гг.)» (1997) и Чжон Хюн Су «Социально-
экономические преобразования в Северной Корее в условиях
советской военной администрации (1945–1948)» (опубликована
в 1997 г.). Первая из них достаточно объективна и убедительна,
вторая – не всегда обоснованно придерживается «обвинительно-
го» подхода к политике СССР. Но обе базируются главным об-
разом на российских архивных материалах, содержат немало
интересных суждений и выводов. К названным двум работам

1 Ким Хан Гир. Современная история Кореи. Пхеньян, 1979. С. 186.
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примыкает статья Ли Ин Хо «Советское военное управление в
Северной Корее»1, опирающаяся в основном на упомянутые
выше мемуарные сборники и другие публикации СССР. В ней
описан советский военный управленческий аппарат в Северной
Корее, деятельность которого оценивается с позиции все той же
«советизации» Севера.

Работая над книгой, автор использовал также некоторые
труды американских ученых. Среди них стоит выделить работу
одного из крупнейших современных корееведов США
Б. Камингса «Истоки корейской войны. Т. 1. Освобождение и
появление сепаратных режимов. 1945–1947» (Сеул, 2002)2. Ма-
териал привлекает объективным, взвешенным анализом сложно-
го периода истории Кореи.

1 In Ho Lee. The Soviet Military Government in North Korea – Korea Observer.Vol. XXIII. № 4. Winter 1992.2 Cumings Bruce. The Origins of the Korean War. Vol. I. Liberation and Emer-gence of Separate Regimes. 1945–1947. Seoul, 2002.
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ГЛАВА I

ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ

Освобождение Кореи – выдающееся событие корейской ис-
тории. В результате разгрома японских агрессоров силами со-
юзных держав корейский народ в августе 1945 г. избавился от
сорокалетней колониальной неволи. Вместе с тем это и событие
мирового масштаба. Боевые действия на Корейском полуостро-
ве, наряду с операциями союзных войск в других регионах Се-
веро-Восточной Азии и на островах Тихого океана, стали по-
бедным финалом Второй мировой войны. Однако корейская
часть истории Второй мировой войны мало известна за преде-
лами России. Зарубежная историография не придает ей значе-
ния, поскольку войска США, Великобритании и других стран не
участвовали в боях на Корейском полуострове. К тому же вско-
ре после освобождения Корея стала одним из участков холодной
войны. Советско-американская конфронтация распространилась
и на оценку заключительного этапа Тихоокеанской войны: каж-
дая сторона старалась замолчать или приуменьшить вклад в об-
щую победу другой стороны и соответственно преувеличить
свой собственный.

К сожалению, ход и значение боевых действий на Корей-
ском полуострове не получили достаточного освещения и пони-
мания в самой Корее. Историки Южной и Северной Кореи, ка-
тегорически расходясь во мнении по многим позициям, в вопро-
се об освобождении своей страны оказались практически на
одинаковых позициях. Историография Южной Кореи, насколько
известно, исходит в основном из следующей концепции: пора-
жение Японии в войне было предопределено к лету 1945 г. ус-
пешными действиями союзных войск на островах Тихого океана
и на территории Юго-Восточной Азии. Ее сопротивление окон-
чательно сломили атомные бомбардировки городов Хиросима и
Нагасаки 6 и 9 августа. В этих условиях Советский Союз спеш-
но вступил в войну на Дальнем Востоке, чтобы воспользоваться
плодами чужой победы в экспансионистских целях, в том числе
и для установления своего господства над Кореей. Война в Ко-
рее была скоротечной, не требовавшей от СССР больших уси-
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лий, и поэтому она не заслуживает особого к себе внимания. Ни
о какой значимой роли СССР в освобождении Кореи не может
быть и речи. Такая концепция, с нашей точки зрения, не опира-
ется на достаточное знание и объективный анализ реальных ис-
торических фактов и лишь отражает искаженные идеологиче-
ской конфронтацией взгляды времен холодной войны.

В Северной Корее в первое десятилетие после августа
1945 г. Советский Союз назывался единственным освободите-
лем Кореи. Зримым свидетельством этого является Монумент
освобождения (Хэбантхап), до сих пор возвышающийся в цен-
тре Пхеньяна на горе Моранбон. На монументе по-корейски и
по-русски высечены слова благодарности Советской армии, ко-
торая разгромила японский империализм и открыла корейскому
народу путь к свободе и независимости. Но с течением времени,
по мере внедрения в идеологию и политику Северной Кореи
идей чучхе, такого рода высказывания звучали все реже, а затем
и вовсе прекратились. Теперь официально считается, что Корею
освободила только Корейская народно-революционная армия во
главе с Ким Ир Сеном. О роли Советской армии предпочитают
не говорить либо лишь упоминают вскользь о ее помощи в ос-
вобождении Кореи.

Общеизвестно, что корейский народ никогда не мирился с
японским колониальным гнетом. Патриотические силы Кореи в
самой стране и за ее пределами неустанно вели в разных формах
мужественную, самоотверженную борьбу за свободу и незави-
симость своей родины. Тысячи людей героически сражались за
это с оружием в руках в антияпонских армиях Китая, в парти-
занских отрядах в Маньчжурии и на севере Кореи. Советский
Союз оказывал им моральную и материальную поддержку. Ко-
рейское освободительное движение широко и очень уважитель-
но представлено в советской, российской научной и популярной
литературе. Однако нельзя не признать того, что слишком вели-
ка была мощь противостоявшей корейским патриотам японской
империи. Чтобы справиться с ней даже объединенным силам
таких могущественных государств, как США и Великобритания
вместе с их союзниками, понадобилось почти четыре года тяже-
лейшей войны. Естественно, что Корея, ослабленная многолет-
ним колониальным грабежом, массовыми репрессиями, под-
рывными акциями оккупантов, в одиночку сделать это была не в
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состоянии. То обстоятельство, что свободу Корее принесли
СССР и другие страны, ничуть не принижает достоинства ко-
рейского народа, не умаляет его посильного взноса в общее дело
разгрома японского империализма.

Причины вступления СССР в войну с Японией

В разгар Второй мировой войны, в конце ноября 1943 г., в
Тегеране собрались высшие руководители США, Великобрита-
нии и СССР, чтобы скоординировать боевые действия против
фашистской Германии. Основная тяжесть борьбы с этим самым
сильным и опасным агрессором досталась на долю СССР. На
Тегеранской конференции И. В. Сталин обещал, что после раз-
грома Германии Советский Союз присоединится к своим союз-
никам, которые в это время вели трудную для них войну с Япо-
нией на островах Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. Дан-
ное советским лидером в Тегеране обещание было необходи-
мым и очень важным для союзников. Вот что писал по этому
поводу премьер-министр Великобритании У. Черчилль в посла-
нии И. В. Сталину в сентябре 1944 г.: «Я искренне желаю, и я
знаю, что этого желает и Президент1, вмешательства Советов в
японскую войну, как было обещано Вами в Тегеране, как только
германская армия будет разбита и уничтожена. Открытие рус-
ского военного фронта против японцев заставило бы их гореть и
истекать кровью, особенно в воздухе, так что это значительно
ускорило бы их поражение»2.

К началу 1945 г. война с Японией была еще далека от по-
бедного завершения. Союзные войска сражались тогда с япон-
цами на Филиппинах, которыми полностью овладели лишь в
июле 1945 г., в странах Индокитая, Бирме, южных провинциях
Китая, на многочисленных островах южной части Тихого океа-
на. Их ожидал долгий и тяжелый боевой путь к главному центру
японского милитаризма – островам Японии. Между тем против-

1 Имеется в виду президент США Ф. Д. Рузвельт.2 Переписка Председателя Совета министров СССР с Президентом США иПремьер-министром Великобритании во время Великой Отечественнойвойны 1941–1945 гг. Т. I. М., 1957. С. 260.
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ник, несмотря на постигшие его серьезные неудачи в войне, был
по-прежнему очень силен. Летом 1945 г. Япония имела армию
общей численностью свыше 7 млн человек, более 10 тыс. само-
летов и т.д.1 Примерно третья часть всех вооруженных сил
предназначалась для обороны самой Японии, остальные дейст-
вовали на островах Тихого океана и на азиатском материке. В
составе японских сухопутных сил наиболее крупной и боеспо-
собной была Квантунская армия, располагавшаяся в Маньчжу-
рии, вблизи границ СССР. Она насчитывала около 1 млн чело-
век, имела свыше 5 тыс. артиллерийских орудий, более 1 тыс.
танков, около 2 тыс. самолетов. В Маньчжурии и Корее у япон-
цев были накоплены большие запасы стратегического сырья и
готовой военной продукции2.

В Корее находился японский 17-й фронт. Включенные в не-
го сухопутные и военно-морские силы насчитывали в общей
сложности 319,4 тыс. человек3. Вдоль границы Кореи с СССР
были созданы четыре мощных, хорошо оборудованных в воен-
ном отношении укрепленных района. На северо-восточном по-
бережье Кореи порты Унги, Наджин, Чхонджин, Вонсан японцы
превратили в свои крупные военно-морские базы, организовав
прочную оборону каждой из них. С воздуха японские войска в
Корее прикрывала 5-я воздушная армия. Таким образом японцы
весьма основательно подготовились к боевым действиям в Ко-
рее. Планы японского командования предусматривали, что при
благоприятных условиях Корея, наряду с Китаем, станет ареной
решающей битвы с англо-американскими войсками на азиат-
ском континенте, в которой, согласно расчетам, Япония должна
была победить.

Превосходя Японию в военно-морских силах и авиации,
США и Великобритания значительно уступали ей в сухопутных
войсках. На Тихоокеанском фронте у них имелось всего 36 пе-
хотных дивизий (не более 550 тыс. человек), к тому же разбро-
санных на ряде островов и участков материка4. В союзных шта-

1 Советская военная энциклопедия. Т. 8. М., 1980. С. 56.2 Победа СССР в войне с милитаристской Японией и послевоенное разви-тие Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1977. С. 5–6.3 Такусиро Хаттори. Япония в войне 1941–1945. М., 1973. С. 597.4 Победа СССР в войне с милитаристской Японией. С. 34.
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бах, учитывая соотношение сил, предполагали, что их войскам
удастся приступить к высадке непосредственно на японских
островах лишь в конце 1945–начале 1946 г. Действительно, к
концу войны они добрались только до острова Окинава, далеко
отстоящего от основного архипелага. Зная о большом числен-
ном превосходстве противника, который на своей земле навер-
няка стал бы сражаться с удвоенным упорством, союзники при
планировании предстоявших им операций в Японии исходили
из того, что вероятные потери их войск там составят 1 млн че-
ловек и война может затянуться до конца 1947 г.1 Избежать это-
го можно было только при активном содействии со стороны Со-
ветского Союза. Вот почему Объединенный комитет начальни-
ков штабов США в меморандуме президенту Ф.Д. Рузвельту 23
января 1945 г. указывал: «Вступление России в войну как можно
скорее... необходимо для оказания максимальной поддержки
нашим операциям на Тихом океане»2.

Советскому Союзу, изгнавшему врага со своей территории,
еще предстояло приложить огромные усилия, чтобы освободить
страны Восточной Европы и окончательно разгромить отчаянно
сопротивлявшихся немецких захватчиков. Но в начале 1945 г.
уже было ясно, что близится неизбежное поражение фашист-
ской Германии. Поэтому СССР теперь мог уточнить и конкрети-
зировать данное в Тегеране союзникам обещание. 11 февраля
1945 г. в Ялте3 состоялась очередная конференция глав США,
Великобритании и СССР. На ней было подписано соглашение,
по которому Советский Союз обязался вступить в войну с Япо-
нией на стороне союзников через 2–3 месяца после капитуляции
Германии. Свое согласие на вступление в войну СССР обусло-
вил несколькими требованиями: вернуть ему территории, ранее
отторгнутые у России Японией (Южная часть острова Сахалин,
Курильские острова); сохранить независимость Монгольской
Народной Республики (на нее претендовал Китай); удовлетво-
рить некоторые военно-стратегические и экономические инте-
ресы СССР (аренда Порт-Артура в Китае с использованием его

1 Там же.2 Там же. С. 7.3 Конференцию лидеров трех великих держав в феврале 1945 г. иногданазывают Крымской.
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в качестве советской военно-морской базы, совместная с Китаем
эксплуатация двух железных дорог на его северо-востоке и т.д.).
Корея в Ялтинском соглашении вообще не упоминалась, по-
скольку у СССР не было каких-либо особых интересов в отно-
шении этой страны1.

Из предшествующего изложения видно, что вступление
СССР в войну с Японией происходило по желанию и даже под
определенным давлением союзников, которые не переставали на
этом настаивать, по меньшей мере, со времени Тегеранской
конференции. Им крайне необходимо было активное содействие
со стороны СССР, чтобы он, во-первых, своими вооруженными
силами выровнял баланс сил в войне на Тихом океане, который
был тогда все еще не в пользу союзников; во-вторых, сковал
своими войсками ударные сухопутные силы Японии на конти-
ненте, не позволил им присоединиться к войскам, оборонявшим
собственно Японию; в-третьих, избавил бы союзников от ог-
ромных дополнительных военных потерь, которые в противном
случае были неизбежны.

Принимая на себя обязательство включиться в войну союз-
ников с Японией, Советский Союз прежде всего исходил из
стремления ускорить окончание Второй мировой войны, при-
несшей неисчислимые бедствия всему человечеству. Первый и
основной этап войны – на Западе – был близок к полному за-
вершению. Нужно было, насколько позволяли обстоятельства,
уничтожить второй опасный очаг войны – на Востоке. Мир, ко-
нечно же, был необходим всем народам. Но население Совет-
ского Союза, пострадавшее от войны в наибольшей степени,
нуждалось в нем более других. Помимо названной выше общей
цели, у СССР имелись собственные стимулы для вступления в
войну с Японией. Не было забыто поражение России в Русско-
японской войне 1904–1905 гг., в результате которого Япония
аннексировала часть российской территории на Дальнем Восто-
ке. В период Гражданской войны в России (1918–1922) Япония
первой из многочисленных иностранных интервентов вторглась
на русский Дальний Восток и последней была изгнана оттуда.
В сопротивлении японским захватчикам вместе с другими наро-

1 Международные отношения на Дальнем Востоке (1870–1945 гг.). М.,1957. С. 600.
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дами участвовало жившее в России корейское население. Па-
мять о бесчисленных жертвах японской интервенции была жива
у советских людей.

Когда фашистская Германия в июне 1941 г. напала на
СССР, Япония, связанная с ней союзническими отношениями,
готовилась сделать то же самое с востока. Только стойкость
СССР, его победы над захватчиками заставили ее воздержаться
от этого и предпочесть завоевательные действия в Азии и на
Тихом океане. Но полностью от планов агрессии против СССР
Япония не отказывалась. Это вынуждало Советский Союз по-
стоянно держать на Дальнем Востоке 40–50 своих дивизий, ко-
торые так остро необходимы были ему на германском фронте.
Все годы советско-германской войны Япония, несмотря на
имевшийся с 1941 г. договор о нейтралитете, занимала откро-
венно враждебную СССР позицию. Она фактически блокирова-
ла подходы с моря к дальневосточному побережью СССР, пре-
пятствуя доставке ему направляемых союзниками военных гру-
зов. Советским кораблям был запрещен проход через Корейский
и другие проливы. В 1941–1944 гг. японский флот под разными
предлогами задержал 178 советских торговых судов, против их
экипажей нередко применялось оружие. Три советских корабля
были потоплены японскими подводными лодками. На сухопут-
ной границе, в том числе на корейском ее участке, нередко про-
исходили японские вооруженные провокации, приводившие к
жертвам среди советских пограничников.

В итоге, на наш взгляд, следует признать, что Советский
Союз имел свой достаточно большой и серьезный дополнитель-
ный счет к империалистической Японии. Это давало ему веские
основания присоединиться, как только представится возмож-
ность, к общим усилиям союзных с ним стран по ликвидации
последнего очага Второй мировой войны.

Подготовка к военным действиям с Японией

Первые практические приготовления к войне с Японией на-
чались в СССР еще осенью 1944 г. Генеральный штаб Воору-
женных сил СССР подсчитывал количество необходимых для
этого войск, вооружений, техники, изучал регион будущих бое-
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вых действий, состояние и размещение сил противника и т.д.
Естественно, что вся работа активизировалась после Ялтинского
соглашения с союзниками, но в полном масштабе стала вестись
после того, как 8 мая 1945 г. фашистская Германия капитулиро-
вала. Подготовка СССР к войне с Японией шла по нескольким
направлениям: политическому, военному, экономическому.

5 апреля 1945 г. Советский Союз объявил о расторжении
Пакта о нейтралитете, заключенного с Японией в апреле 1941 г.,
который она постоянно нарушала. В заявлении советского пра-
вительства указывалось, что Пакт был подписан «до нападения
Германии на СССР и до возникновения войны между Японией,
с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Амери-
ки, с другой.

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия
напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает по-
следней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с
США и Англией, которые являются союзниками Советского
Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией
и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невоз-
можным»1.

Расторжение (денонсация) Пакта о нейтралитете должно
было послужить серьезным предупреждением Японии, но она
не придала этому должного значения и продолжала военные
действия против союзников. На Потсдамской конференции в
июле 1945 г. США и Великобритания потребовали от Японии
безоговорочной капитуляции, однако она отвергла их требова-
ние. Советский Союз всецело поддержал позицию союзников,
но, по понятным причинам, смог объявить об этом лишь 8 авгу-
ста 1945 г. Одновременно закладывались основы будущей поли-
тики СССР на Дальнем Востоке в период после разгрома Япо-
нии. О направленности политики можно судить по предложени-
ям, подготовленным для правительства в Народном комиссариа-
те (министерстве) иностранных дел СССР в июне 1945 г. По по-
воду Кореи в них говорилось:

1 Там же. С. 601.
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«...2) Япония должна быть навсегда изгнана из Кореи,
так как нахождение Кореи под господством Японии было
бы постоянной угрозой для Дальнего Востока СССР.

3) Независимость Кореи должна быть настолько эф-
фективной, чтобы воспрепятствовать превращению Кореи
в плацдарм будущей агрессии против СССР не только со
стороны Японии, но и любой другой державы, которая бы
попыталась оказать давление на СССР с Востока.

Наиболее реальной и верной гарантией независимости
Кореи и безопасности СССР на Востоке было бы установле-
ние дружественных и тесных отношений между СССР и Ко-
реей. Это должно найти свое отражение и при формирова-
нии корейского правительства в будущем»1.

В этом документе главным была четко выраженная позиция
советских политиков видеть Корею действительно независимым
государством, навсегда избавившимся от японского колониаль-
ного гнета, что было вполне естественно для СССР, чтобы со-
седняя с ним страна была дружественной, чтобы она никогда
более не стала плацдармом для давления и агрессии со стороны
Японии или каких-то других враждебных государств. Такое же-
лание диктовалось обоснованной и законной заботой СССР о
своей национальной безопасности.

Как и Ялтинское соглашение, последовавшие за ним доку-
менты не содержат каких-либо политических, экономических,
территориальных притязаний СССР к Корее. Все они ограничи-
вались отмеченной выше целью, являвшейся традиционной для
корейской политики России: иметь по соседству дружественную
Корею, воспрепятствовать ее превращению в источник напря-
женности и войны, угрожающей советскому Дальнему Востоку.
Правда, в некоторых советских документах середины 1945 г.
можно найти размышления о желательности для СССР в буду-
щем получить в пользование на Корейском полуострове «стра-
тегические районы»: Чинхэ, Пусан, Инчхон, Чеджудо. Инициа-
торы такого предложения предполагали использовать эти «стра-
тегические районы» для обеспечения свободного доступа совет-
ских кораблей к общей советско-китайской военно-морской базе
в Порт-Артуре. Не исключалось, что «стратегические районы»

1 Архив внешней политики РФ (АВПРФ). Фонд 0430. Опись № 2. Портфель№ 5. Дело № 18. Л. 29.
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будут под совместным контролем СССР и Китая1. Однако это
предложение осталось на бумаге и не рассматривалось всерьез
советским руководством.

Пока в руководящих сферах СССР обсуждались и решались
политические вопросы, с нарастающей интенсивностью шли
приготовления непосредственно к военным действиям. Надо
было переориентировать экономику Дальневосточного региона
на обслуживание будущих боевых операций, увеличить пропу-
скную способность железных дорог, улучшить состояние всех
других путей сообщения, расширить линии связи городов Даль-
него Востока с Москвой, подготовить места расположения
вновь прибывающих на Дальний Восток воинских соединений,
укрепить в военно-техническом отношении Тихоокеанский флот
и т. д. Вся эта работа была успешно проделана в сравнительно
сжатые сроки.

Без преувеличения можно назвать уникальной, не имевшей
себе равных в истории Второй мировой войны, операцию по
переброске войск, техники, вооружения на Дальний Восток. Их
доставляли из западных районов СССР, с территории Германии,
Польши, Чехословакии, других стран Восточной Европы, где
Советская армия размещалась после окончания войны с Герма-
нией. Чтобы техника попала на Дальний Восток, ее нужно было
доставить по железным дорогам (включая Транссибирскую ма-
гистраль), протяженность которых составляла примерно 11–
12 тыс. км. Для сравнения напомним, что размер земного шара
по экватору равен 40 тыс. км. Основной объем перевозок живой
силы и военных грузов на Дальний Восток перевозился в тече-
ние июня и июля 1945 г. В общей сложности туда было достав-
лено свыше 400 тыс. солдат и офицеров, 7 тыс. артиллерийских
орудий и минометов, 2 тыс. танков и самоходных артиллерий-
ских установок, 17 тыс. грузовых автомобилей, огромное коли-
чество стрелкового оружия, боеприпасов и т.д.2 Самолеты либо
прилетали с промежуточными посадками на подготовленные
для них аэродромы, либо также перевозились по железной доро-
ге. Важно отметить, что прибывшие с запада войска имели об-
ширный боевой опыт, который усилил располагавшуюся на

1 АВПРФ. Фонд 0439/1. Опись № 1. Портфель № 8. Дело № 52. Л. 42.2 История Второй мировой войны 1939–1945. Т. 11. М., 1980. С. 193.
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Дальнем Востоке группировку советских войск не только коли-
чественно, но и качественно.

В результате проделанной за короткое время колоссальной
работы Вооруженные силы СССР на Дальнем Востоке к началу
войны с Японией насчитывали 1747 тыс. человек. В их распо-
ряжении было около 30 тыс. орудий и минометов, более 5 тыс.
танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 5 тыс.
боевых самолетов, 93 крупных военных корабля1. Они превос-
ходили противостоявшую им японскую Квантунскую армию в
людях в 1,2 раза, в танках и артиллерии – в 4,8, в авиации – в
1,9 раза2. Сосредоточение столь мощной военной группировки
на Дальнем Востоке свидетельствовало о том, что в СССР счи-
тали Японию сильным противником и намеревались провести
против нее боевые действия в максимально короткие сроки,
чтобы быстрее завершить Вторую мировую войну.

Для ведения боевых операций против Квантунской армии и
присоединенных к ней войск Маньчжоу-Го и других марионе-
точных формирований были созданы три фронта: 1-й Дальнево-
сточный, 2-й Дальневосточный и Забайкальский. 1-й Дальнево-
сточный фронт (командующий маршал К. А. Мерецков) должен
был двигаться в Маньчжурию с территории Приморья. Как раз в
полосу его наступления и входила Корея. Непосредственно ос-
вобождением Кореи должна была заниматься 25-я армия, кото-
рой командовал генерал-полковник И. М. Чистяков. Свои дейст-
вия на корейской земле 25-я армия координировала с Тихооке-
анским флотом (командующий адмирал И. С. Юмашев). Общее
руководство боевыми операциями осуществлял Главнокоман-
дующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал
А. М. Василевский.

Среди частей и подразделений советских войск на Дальнем
Востоке особое место занимала 88-я отдельная стрелковая бри-
гада. Ее сформировали в июле 1942 г. из бойцов китайских и
корейских партизанских отрядов, вытесненных японскими кара-
телями на советскую территорию, и частично из советских во-
еннослужащих, принадлежавших в основном к народам Дальне-
го Востока. Командовал бригадой опытный партизан, видный

1 Там же. С. 195.2 Победа СССР в войне с империалистической Японией. С. 37.
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деятель Китайской компартии Чжоу Баочжун. Наряду с общими
для Красной Армии обязанностями бригада имела еще задачу –
ведение разведывательной работы в приграничных с СССР рай-
онах Маньчжурии и Кореи, а также поддержку действовавших
там антияпонских патриотических сил. В состав бригады входи-
ли три батальона: два китайских и один корейский, которым ко-
мандовал Ким Ир Сен (тогда он значился под китайским именем
Цзин Жичэн). Еще осенью 1940 г. отряд Ким Ир Сена (пример-
но 30 человек) перешел на советскую территорию из-за опасно-
сти со стороны японских карателей и располагался в тайном ла-
гере под Хабаровском, созданном специально для китайских и
корейских партизан. С апреля по ноябрь 1941 г. Ким Ир Сен
действовал в Маньчжурии с группой партизан1, затем его отряд
стал основой корейского батальона 88-й бригады. Как и вся бри-
гада, корейский батальон (103 бойца2) проходил боевую и поли-
тическую подготовку под руководством советских офицеров,
выполнял задания командования. Соответствующее командир-
ское образование получил и Ким Ир Сен, ставший капитаном
Советской армии. Командуя батальоном, он одновременно яв-
лялся заместителем секретаря партийного комитета бригады3

(сам Ким Ир Сен и его бойцы были членами Китайской компар-
тии).

В лагере под Хабаровском Ким Ир Сен познакомился со
своими будущими соратниками Ким Чхэком, Чхве Ён Гоном и
другими, которые попали туда из разных партизанских отрядов.
«Корейские коммунисты Восточной, Южной и Северной Мань-
чжурии, – писал Ким Ир Сен в своих мемуарах, – впервые
встретились, предстали друг перед другом, обнялись с глубоким
волнением и чувством горячей любви лишь в начале 1941 года.
После этого мы проводили подготовку к решающей битве за
освобождение Родины в одном тайном лагере, питались из об-
щего котла. Затем вернулись вместе на возрожденную родину и
окунулись в горнило государственного строительства»4.

1 Иванов В. В тылах Квантунской армии. Правда о 88-й китайско-корейской бригаде Дальневосточного фронта. М., 2009. С. 243.2 Там же. С. 20.3 Там же. С. 199.4 Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Т.4. Пхеньян. С. 237.
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Когда в августе 1945 г. СССР вступил в войну с Японией,
руководство бригады просило командование направить бригаду
на фронт. С такой же просьбой обращался и Ким Ир Сен. Но их
просьбы остались без ответа1. Считалось, что малочисленная,
вооруженная только стрелковым оружием бригада не сыграет
никакой роли в боевых действиях, ведущихся крупными, хоро-
шо оснащенными соединениями Советской армии. Офицеров и
солдат 88-й бригады берегли для работы в освобожденных рай-
онах Маньчжурии и Кореи. Из корейского батальона направили
лишь 25 человек переводчиками в 25-ю армию, наступавшую в
Корее. Ко времени освобождения Кореи в батальоне насчитыва-
лось 78 солдат и офицеров2.

С началом военных действий войска японского 17-го фрон-
та в Корее были включены в состав Квантунской армии. 9 авгу-
ста 1945 г., когда СССР вступил в войну, японское Главное ко-
мандование направило из Токио в войска директиву, в которой,
в частности, приказывало: «Главнокомандующему Квантунской
армии сосредоточить основные усилия против Советского Сою-
за, разбить противника и защитить Корею»3. Японским экспеди-
ционным войскам в Китае предписывалось немедленно пере-
бросить часть своих сил и военных материалов в Маньчжурию и
Корею4. Эта директива показывает, насколько важна была Корея
для Японии, как энергично и упорно японские правители соби-
рались оборонять свою колонию.

Боевые действия советских войск в Корее

8 мая 1945 г. фашистская Германия капитулировала. В цен-
тре Берлина над зданием рейхстага было водружено советское
Знамя Победы. Ровно через три месяца после этого, 8 августа,
как и предусматривалось Ялтинским соглашением, СССР объя-
вил войну Японии. В заявлении Советского правительства ука-
зывалось, что СССР принял предложение союзников включить-

1 Иванов В. Указ. соч. С. 116–117.2 Там же. С. 200.3 Такусиро Хатттори. Указ. соч. С. 559.4 Там же.
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ся в войну против японской агрессии, поскольку это является
«единственным средством, способным приблизить наступление
мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и
дать возможность японскому народу избавиться от тех опасно-
стей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее
отказа от безоговорочной капитуляции». Далее оно уведомляло,
что с 9 августа «Советский Союз будет считать себя в состоянии
войны с Японией»1.

Накануне войны, 8 августа, Главнокомандующий советски-
ми войсками на Дальнем Востоке маршал А. М. Василевский
обратился к корейскому народу со специальным воззванием, в
котором, в частности, говорилось:

«Корейцы! Подымайтесь на священную войну против
ваших поработителей! Своей активной борьбой вы завоюе-
те свое право на свободную и счастливую жизнь.

Знамя свободы и независимости подымается над Се-
улом!

Корейцы в тылу – срывайте всеми силами и способами
военные мероприятия Японии. Организуйтесь в партизан-
ские отряды. Бейте японцев, где только сможете!

Корейцы на фронте – поворачивайте оружие против
японцев, бейте японских офицеров, переходите на сторону
Красной Армии!

Помните, корейцы, у нас с вами общий враг – японцы!
Знайте, мы поможем вам, как друзьям, в борьбе за ва-

ше освобождение от японского гнета. СМЕРТЬ ЯПОНСКИМ
ЗАХВАТЧИКАМ!»2

В ночь с 8 на 9 августа советская авиация нанесла первую
серию бомбовых ударов по японским военным объектам в Унги,
Наджине, Чхонджине. Созданные заранее и специально натре-
нированные сводные передовые отряды в час ночи, без предва-
рительной артиллерийской подготовки, внезапно и стремитель-
но атаковали гарнизоны расположенных вдоль границы япон-
ских укрепленных районов. В большинстве случаев офицеры и
солдаты этих гарнизонов были застигнуты спящими в своих ка-
зармах и не смогли оказать серьезного сопротивления. Взломав

1 Международные отношения на Дальнем Востоке (1870–1945 гг.). С. 606.2 Отношения Советского Союза с народной Кореей (1945–1980). Докумен-ты и материалы. М., 1981. С. 6.
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оборону противника, передовые отряды открыли путь главным
силам.

25-й армии противостояла группировка войск 1-го фронта
Квантунской армии. Военные действия против них 25-й армии
пришлось вести в основном в районах Восточной Маньчжурии,
прилегающих к Корее с севера и северо-запада. Полоса наступ-
ления шириной 285 км пролегала по территории, почти лишен-
ной дорог и отличавшейся крайне неудобными для движения
войск и техники условиями (горы, непроходимые леса, болота,
бурные реки). Преодолевая сопротивление противника, исполь-
зовавшего с выгодой для себя труднодоступную местность, 25-я
армия с тяжелыми боями пробивалась вглубь Маньчжурии.

Вспомогательный удар в направлении Кореи наносила вы-
деленная из состава 25-й армии Южная группа войск во главе с
генерал-майором Г. И. Шаниным. Вначале в нее входили 386-я
стрелковая дивизия и некоторые другие подразделения, затем к
ним прибавилась еще 393-я стрелковая дивизия. Южная группа
уже 9 августа освободила первый город на корейской земле –
Кёнхын. После этого часть войск Южной группы двинулась на
Хверён и Тумынь, а другая ее часть устремилась к портам на
северо-восточном побережье Кореи. В пути следования им так-
же приходилось вести ожесточенные бои с противником. Между
тем боевые действия советских войск разворачивались с нарас-
тающей силой. Ежедневно бомбардировочная и штурмовая
авиация совершала десятки налетов на вражеские аэродромы и
военно-морские базы. К 12 августа авиация и Тихоокеанский
флот потопили 25 японских грузовых судов и 2 больших воен-
ных корабля, разрушили ряд военных объектов. В результате
была значительно ослаблена система японской береговой обо-
роны, но она еще не утратила способности к сопротивлению.
Тем не менее, создались условия для проведения советскими
морскими и сухопутными силами нескольких крупных десант-
ных операций.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 11 августа доставил
в Унги десант под общим командованием контр-адмирала
Н. С. Ивановского. В состав десанта, наряду с батальоном мор-
ской пехоты, входил 140-й разведывательный отряд штаба Ти-
хоокеанского флота, руководимый Героем Советского Союза
старшим лейтенантом В. Н. Леоновым. Этот отряд прославился
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своими бесстрашными рейдами в тыл врага во время войны с
Германией. Так же отважно он действовал и при освобождении
Кореи. В Унги отряд В. Н. Леонова быстро высадился прямо на
причал и, воспользовавшись растерянностью не ожидавшего
подобной дерзости противника, так же стремительно захватил
весь порт, дав возможность основным силам десанта без потерь
овладеть этой военно-морской базой. Почти одновременно с
ним в Унги вошли части 393-й стрелковой дивизии. Оставив
здесь небольшой гарнизон, дивизия продолжала наступление в
сторону Наджина.

Еще один отряд кораблей Тихоокеанского флота под ко-
мандованием капитана 1-го ранга Е. Е. Полтавского в неблаго-
приятных метеорологических условиях 12 августа высадил де-
сант в Наджине. Передовой отряд автоматчиков с боем захватил
в порту плацдарм и удерживал его до подхода основных сил де-
санта. С рассветом следующего дня в бой вступил второй эше-
лон десанта – усиленный 358-й батальон морской пехоты капи-
тана А. Р. Свищева, в течение нескольких часов овладевший
портом и основной частью города. 14 августа 393-я стрелковая
дивизия, разгромив отходившие от Наджу японские войска, со-
вместно с морским десантом полностью очистила город от про-
тивника.

Захват советскими войсками Унги и Наджина создавал им
возможность овладеть одной из самых крупных японских воен-
но-морских баз и промышленных центров на северо-востоке
Кореи – Чхонджином. Здесь размещался японский гарнизон
(4 тыс. солдат), имелись две линии обороны (180 укрепленных
опорных пунктов, соединенных подземными ходами сообщения,
окопы, траншеи, минные поля и т. д.). Подступы к порту с моря
охранялись береговыми артиллерийскими батареями. В десант-
ной операции по захвату Чхонджина участвовали 335-я стрелко-
вая дивизия, 13-я отдельная бригада морской пехоты, ряд дру-
гих подразделений. Для доставки и сопровождения десанта вы-
делялось 60 судов разных классов. С воздуха его должны были
прикрывать 261 боевой самолет. Командовал десантом генерал-
майор В. П. Трушин, руководил высадкой капитан 1-го ранга
А. Ф. Студеничников.

Передовая часть десанта 140-й разведывательного отряда
штаба Тихоокеанского флота и рота автоматчиков 390-го от-
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дельного батальона морской пехоты во главе с полковником
А. 3. Денисиным 13 августа, после длительного перехода морем
из Владивостока, прямо с ходу ворвался на 6 торпедных катерах
в порт Чхонджина, чтобы провести там разведку боем. Внезап-
ность налета позволила быстро захватить порт. Однако вскоре
противник оправился от неожиданности, начал контратаковать и
вынудил малочисленный советский отряд (181 человек) перейти
к обороне.

На рассвете 14 августа в порту Чхонджина высадился пер-
вый эшелон десанта– 355-й отдельный батальон морской пехоты
майора М. П. Бараболько с задачей: соединиться с передовым
отрядом, овладеть Чхонджином и удерживать его до подхода
главных сил десанта. Вместе с передовым отрядом батальон
М. П. Бараболько захватил плацдарм в порту, но продвинуться
дальше не смог из-за усилившегося сопротивления противника,
подтянувшего свои резервы и бросившего против десантников
авиацию и даже бронепоезд с пушками. Советская авиация,
вследствие плохих метеорологических условий в районе аэро-
дромов, не могла некоторое время подняться в воздух, чтобы
помочь десанту. Его только поддерживали своей артиллерией
корабли с моря. Морские пехотинцы и разведчики мужественно
отражали контратаки противника, оттеснившего их к краю бере-
га и пытавшегося сбросить в море. Значительную помощь им
оказал спешно высаженный с кораблей и активно действовав-
ший во вражеском тылу небольшой отряд морской пехоты под
командованием капитана 3-го ранга Г. В. Терновского.

Утром 15 августа прибыл второй эшелон десанта – 13-я
бригада морской пехоты и приданные для ее усиления части под
общим командованием генерал-майора В. П. Трушина. В этот
день погода постепенно улучшилась, и десантники начали по-
лучать поддержку авиации. Однако собственные огневые сред-
ства десанта (артиллерия, минометы и т.д.) прибыли с опоздани-
ем, так как два из доставлявших их транспортов при подходе к
Чхонджину подорвались на минах. Такие мины сбрасывали с
самолетов США у входов в корейские порты. Поэтому бригада
смогла лишь выбить японские войска из порта и оттеснить их к
окраинам города, но полностью овладеть Чхонджином у нее не
хватило сил. Только с прибытием на кораблях основных частей
десанта (335-й дивизии) и вступлением в город двигавшейся по
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побережью с боями 393-й дивизии Чхонджин во второй полови-
не 16 августа был полностью освобожден.

Чхонджинская десантная операция была наиболее значи-
тельной и трудной из проведенных в Корее Тихоокеанским фло-
том во взаимодействии с сухопутными войсками. Взятие этой
крупной военно-морской базы японского флота нарушило сис-
тему обороны Квантунской армии на приморском направлении.
Японцы лишились важного опорного пункта на корейском по-
бережье и канала связи с метрополией, необходимого для эва-
куации в Японию войск, переброски туда техники и материаль-
ных ценностей. Японское правительство было вынуждено
14 августа согласиться на безоговорочную капитуляцию, кото-
рой от него давно требовали союзники. Об этом 15 августа стало
известно в Корее. Весь народ в тот день бурно ликовал по пово-
ду долгожданного избавления от колониального гнета. С тех пор
в самой Корее, в России и других дружественных странах
15 августа ежегодно торжественно отмечается как День освобо-
ждения Кореи.

Командование 25-й армии выступило 15 августа с Обраще-
нием к освобожденному народу Кореи:

«Народ Кореи! Советская Армия и армии союзников
изгнали из Кореи японских грабителей. Корея стала сво-
бодным государством, но это лишь первая страница в исто-
рии новой Кореи...

Граждане Кореи! Помните, счастье в ваших руках. Вы
обрели свободу и независимость, и теперь ваша судьба за-
висит только от вас самих. Советская Армия создала все
условия для свободного, созидательного труда корейского
народа. Корейский народ должен стать творцом собствен-
ного счастья»1.

Официальное согласие на безоговорочную капитуляцию
Японии вовсе не означало немедленного прекращения военных
действий в Маньчжурии и Корее. Только 18 августа японское
командование довело соответствующий приказ до находивших-
ся там своих войск. Командиры многих частей Квантунской ар-
мии под разными предлогами затягивали выполнение условий
капитуляции, даже делались попытки продолжить сопротивле-

1 Там же. С. 6–7.
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ние наступавшим советским войскам. Маршал К. А. Мерецков
впоследствии вспоминал случаи, происходившие в полосе про-
движения 25-й армии, когда японские солдаты, воспитанные в
традиционном милитаристском духе, отказывались капитулиро-
вать, расстреливали своих офицеров, отдававших об этом рас-
поряжения, и продолжали сражаться1. В такой сложной обста-
новке советским войскам пришлось провести еще несколько
боевых операций.

На северо-восточном побережье Кореи в руках японского
командования оставались еще два опорных пункта – порт Одэд-
жин и военно-морская база Вонсан. Вечером 19 августа в порт
Одэджин вошли сторожевой корабль и шесть торпедных кате-
ров. С них на причалы порта высадился батальон морской пехо-
ты и рота автоматчиков (всего 800 человек). В течение часа они
полностью овладели портом и городом, встретив на своем пути
лишь небольшие группы вражеских солдат, которые тут же сда-
вались в плен. Войска 17-го Корейского фронта Квантунской
армии 19 августа начали выполнять приказ о капитуляции. Но
отдельные их части все еще продолжали сопротивляться. Суще-
ствовала опасность, что японское командование воспользуется
Вонсаном для эвакуации своих войск в Японию. Поэтому надо
было срочно захватить эту военно-морскую базу и лишить их
такой возможности. Вонсан также был хорошо укреплен. С моря
его прикрывали артиллерийские батареи и минные заграждения.
Обороняла его группировка японских войск численностью
6 тыс. человек, неподалеку от города размещалась еще одна та-
кая же группировка. Для взятия Вонсана советское командова-
ние направило на четырех военных кораблях и шести торпедных
катерах десант в составе частей 335-й стрелковой дивизии, под-
разделений морской пехоты и все того же 140-го разведыва-
тельного отряда штаба Тихоокеанского флота (всего 1847 чело-
век).

Советские корабли подошли к Вонсану утром 21 августа.
Японские береговые батареи молчали. В порту высаживавшийся
десант встретили около 5 тыс. корейцев с красными флагами.
Японский гарнизон не вступал в бой, но и не сдавался. Лишь на
следующий день началось его постепенное разоружение. Япон-

1 Мерецков К.А. На службе народу. М. 1984. С. 428.
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цы надеялись через местный аэродром, где находилось около
50 исправных самолетов, вывезти из Вонсана командование и
ценности, но им это не удалось. К концу дня 22 августа гарни-
зон Вонсана полностью капитулировал. Тем временем основные
силы 25-й армии прошли предусмотренные для нее планом во-
енных действий районы Маньчжурии и приблизились к преде-
лам Кореи. 17 августа были взяты соседние с Кореей китайские
города Тумынь и Яньцзи. Вскоре после этого передовые части
25-й армии вступили в Корею и двинулись на юг по ее террито-
рии, принимая по пути капитуляцию японских войск.

Стремясь не допустить разрушения японцами важных про-
мышленных объектов и вывоза ими награбленного имущества,
советское командование применило высадку воздушных десан-
тов. 24 августа десантные отряды были высажены в крупнейших
промышленных центрах Северной Кореи – Пхеньяне и Хамхы-
не, где они приняли капитуляцию японских гарнизонов. 26 авгу-
ста в Пхеньян прилетел на самолете командующий 25-й армией
генерал-полковник И. М. Чистяков с группой сопровождающих.
Прямо на аэродроме ему пришлось выступить на коротком ми-
тинге, устроенном встречавшими его корейцами1. В последую-
щие дни в Пхеньян прибыли штаб и остальные органы управле-
ния 25-й армии.

В первые дни сентября советские войска подошли к 38-й
параллели, которая, согласно предварительной договоренности
между США и СССР, должна была стать разграничительной
линией, отделявшей северную часть Кореи, где капитуляцию
японских войск принимало советское командование, от южной
ее части, где это предстояло сделать американскому командова-
нию. Армии США на корейской земле еще не было (она появи-
лась там только 8 сентября), поэтому 25-я армия продвинулась
несколько южнее 38-й параллели, забирая там в плен японские
войска. Некоторые ее части даже подошли близко к Сеулу. Но
затем все подразделения 25-й армии были выведены оттуда и
сосредоточены севернее 38-й параллели.

Так закончились боевые действия советских вооруженных
сил в Корее, которые внесли огромный вклад в общую победу

1 Чистяков И.М. Боевой путь 25-й армии // Освобождение Кореи. Воспо-минания и статьи. М. 1976. С. 46.
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над японскими агрессорами на Дальнем Востоке. По официаль-
ным данным, к концу августа 1945 г. 25-я армия в Маньчжурии
и Корее взяла в плен 138,6 тыс. японских солдат и офицеров1.
Впоследствии генерал И. М. Чистяков называл другую цифру:
170 тыс. пленных, в том числе 6 тыс. генералов и офицеров2.
Эти данные иллюстрируют масштабы военных операций, кото-
рые приходилось вести советским войскам для освобождения
Кореи.

Следует напомнить, что с весны 1944 г. Япония распростра-
нила всеобщую воинскую повинность и на корейцев. По совет-
ским данным, в японских частях, сформированных в 1944–
1945 гг. и дислоцированных в Маньчжурии и Корее, имелось
свыше 15% солдат корейской национальности3. Вот почему
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке
маршал А. М. Василевский в своем воззвании к корейскому на-
роду особо обращался к корейским солдатам, служившим в
японской армии, с призывом переходить на сторону Красной
Армии. Среди военнослужащих японской армии, взятых в плен
к концу августа 1945 г., в одной только 25-й армии было
5059 корейцев4. О том, как вели себя тогда корейцы, насильно
мобилизованные в японскую армию, можно судить по такому
примеру: в китайском городе Муданьцзянь, еще до того, как бы-
ли разоружены японские войска, корейские солдаты отобрали
оружие у японцев, отвели их к советскому командованию, а за-
тем сами сдались в плен. При отправке в плен корейцев отделя-
ли от японцев и помещали в лагерях для военнопленных от-
дельно5. Довольно скоро их стали отпускать на родину.

Цена освободительной миссии

Непродолжительная по времени военная кампания, прове-
денная Вооруженными силами СССР на Дальнем Востоке в ав-

1 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Фонд 379.Опись № 11019. Дело № 9. Л. 179–180.2 Чистяков И.М. Указ. соч. С. 48.3 История Второй мировой войны. Т. 11. С. 175.4 ЦАМО. Фонд №379. Опись №11019. Дело № 9. Л. 179–180.5 ЦАМО. Фонд №32. Опись №11306. Дело № 692. Л. 39.
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густе 1945 г., вовсе не была для них простой и легкой. В зару-
бежных изданиях по истории Тихоокеанской войны 1941–
1945 гг. в целях, далеких от объективного научного изложения,
иногда изображают поход Советской армии против войск япон-
ских агрессоров чем-то вроде приятной воскресной прогулки.
Между тем ей противостояла огромная, хорошо оснащенная и
обученная Квантунская армия. Она опиралась на заблаговре-
менно подготовленную, умело организованную и укрепленную,
мощную систему обороны, прорыв которой требовал больших
усилий от наступавшей Советской армии. К тому же двигаться
ей пришлось в основном по труднодоступной местности, в тя-
желых климатических условиях (в сезон проливных дождей).

В лице Квантунской армии советские вооруженные силы
встретили сильного и опытного противника. Ее солдаты и офи-
церы не только были воспитаны в традиционном для Японии
воинственном духе, но и годами подвергались враждебной
СССР пропаганде. Поэтому в большинстве случаев наступление
Советской армии сопровождалось тяжелыми боями с упорным,
ожесточенным противником. Маршал К. А. Мерецков по этому
поводу писал: «Неверно думать, что японцы не оказывали серь-
езного сопротивления. Напротив, ежедневно приходили докла-
ды о том, что они яростно сражались и не сдавали без боя ни
одного укрепленного пункта, ни одной высоты»1. В такой об-
становке победа Вооруженных сил СССР над войсками Японии
обошлась достаточно дорогой ценой. Все три фронта, на кото-
рых велись боевые действия против Квантунской армии (Забай-
кальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный), за
25 дней войны в общей сложности потеряли убитыми, ранены-
ми, контуженными свыше 35 тыс. человек2. 60% этих потерь
достались на долю 1-го Дальневосточного фронта, в сферу дей-
ствий которого входила Корея. За тот же срок Тихоокеанский
флот потерял 1298 человек3.

1 Мерецков К.А. Указ. соч. С. 428.2 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевыхдействиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993.С. 281–283.3 Там же. С. 303.
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Потери 25-й армии за время боев в Маньчжурии и на корей-
ской территории составили 4717 человек1. Непосредственно в
Корее советские вооруженные силы (сухопутные войска, флот и
авиация) потеряли 1963 человека, из них 528 были убиты, умер-
ли от ран и болезней2. В ходе боевых действий советских войск
на корейской земле произошел ряд трагических эпизодов, сви-
детельствовавших о жестоком, кровопролитном характере вой-
ны с Японией. Расскажем лишь о некоторых из них. Летчик од-
ного из полков военно-воздушных сил Тихоокеанского флота
Михаил Янко отличился в первые дни войны: его самолет в со-
ставе небольшой авиационной группы уничтожил в порту Унги
три батареи зенитной артиллерии, а затем потопил там же япон-
ский транспорт. Вскоре он принял участие в бомбардировке
порта Наджин и потопил еще одно японское судно. Однако при
выходе из атаки самолет М. Янко был подбит и загорелся. Лет-
чик и находившийся вместе с ним воздушный стрелок И. Бабкин
могли выпрыгнуть с парашютом, но это означало попасть в плен
к врагу. Отважный экипаж предпочел погибнуть, направив го-
рящий самолет на самое крупное здание в порту – японское
жандармское управление – и взорвал его3.

Иногда бывали случаи, когда советские воины попадали в
плен к японцам. Что это для них значило, можно видеть на при-
мере молодой санитарки Марии Цукановой. Батальон морской
пехоты, в котором она служила, вел тяжелый бой с превосходя-
щими силами противника. М. Цуканова под огнем перевязывала
раненых, перетаскивала их на себе в укрытие. Во время боя она
была ранена, от потери крови потеряла сознание. Перешедшие в
контратаку японцы схватили ее и унесли с собой. Когда морские
пехотинцы отбили контратаку и отогнали японцев, они обнару-
жили труп М. Цукановой. Озверевшие японские солдаты выко-
лоли ей глаза, изрезали тело ножами4. Молодой офицер Михаил
Крыгин сражался с японцами в составе десанта, штурмовавшего
Чхонджин. В напряженный момент боя он заменил погибшего
командира взвода автоматчиков и 12 раз водил солдат в атаку.

1 ЦАМО. Фонд № 379. Опись № 11019. Дело № 9. Л. 179–180.2 Гриф секретности снят. С.325.3 Платов В.И. Советские летчики в небе Кореи и Китая // ОсвобождениеКореи. Воспоминания и статьи. С. 161–162.4 Красная Звезда. 1.09.1945.
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В ходе одной из них, когда у него кончились патроны и гранаты,
М. Крыгин в рукопашной схватке вырвал саблю у японского
офицера и отбивался ею от нападавших солдат. Рядом с ним
упал кто-то из его товарищей. М. Крыгин наклонился над ним,
чтобы помочь, и в эту минуту его сразила вражеская пуля.
Японские солдаты набросились на него, уже мертвого, и утащи-
ли в свои окопы. На следующий день морские пехотинцы, при-
шедшие на помощь десанту и выбившие из этих окопов япон-
цев, нашли труп М. Крыгина, также исколотый ножами и шты-
ками1.

В дни боев в Чхонджине газета «Красная звезда» сообщала:
«Из уст в уста передается рассказ о подвиге бойца морской пе-
хоты Юшкова. Идя в атаку, он вырвался далеко вперед. На мо-
ряка кинулись с десяток японцев, которые попытались взять его
в плен. В ожесточенной схватке Юшков получил несколько ра-
нений, но продолжал отстреливаться. Патроны кончились.
Японцы – теперь с ними был и офицер – подбежали вплотную.
Юшков, выхватив противотанковую гранату, взорвал себя и
всех окружавших его японцев»2. Таких эпизодов было много в
период боевых действий Вооруженных сил СССР в Корее и на
других фронтах Дальнего Востока. Все они наглядно показыва-
ют, насколько велик был накал боев, с каким мужеством и само-
отверженностью сражались советские воины, громя отчаянно
сопротивлявшегося противника. Их подвиги получили высокую
оценку в своей стране. 38 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза, многие тысячи военнослужащих получили
государственные награды.

Среди награжденных был Ким Ир Сен (Цзин Жичэн).
В приказе командующего 2-м Дальневосточным фронтом гене-
рала армии М. А. Пуркаева от 29 августа 1945 г. говорилось:

«От имени Президиума Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий Командования на
фронте борьбы с японцами на Дальнем Востоке и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ Орде-
ном Красного Знамени … капитана Цзин Жи-чэн – команди-
ра батальона 88-й отдельной стрелковой бригады»3.

1 Митин В.А. Жаркие дни (Из воспоминаний журналиста) // Освобожде-ние Кореи. Воспоминания и статьи. С. 226–228.2 Красная Звезда. 29.08.1945.3 ЦАМО. Фонд наградной. Опись № 687572. Дело № 2317. Л. 1.
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Первые дружественные контакты

В своей основной массе корейский народ с энтузиазмом
воспринял вступление СССР в войну с Японией и относился к
Советской армии как к освободительнице Кореи от ненавистно-
го колониального ига. Корейцы старались помогать наступав-
шим советским войскам, где могли и чем только могли. Свиде-
тельств их готовности содействовать тем, кто проливал кровь за
освобождение их родины, немало. Приведем для иллюстрации
некоторые из них.

Один из ветеранов, воевавший в составе знаменитого 140-го
разведывательного отряда штаба Тихоокеанского флота, расска-
зывал автору данной книги, что, когда их десант высаживался в
каком-либо корейском порту, командование нередко имело в
руках план порта и города, где обозначались японские опорные
пункты, места расположения штабов, огневых точек и т. д. Ука-
зывались даже дома прояпонских деятелей, где десантников
поджидала опасность, и дома патриотов, в которых моряки мог-
ли получить необходимую помощь. Ясно, что такие сведения
поступали от борцов подпольного антияпонского сопротивле-
ния. Были также случаи, когда корейцы помогали входившим в
порт советским военным кораблям пройти без потерь через рас-
ставленные японцами минные заграждения, становились про-
водниками у десантников, двигавшихся с боями по незнакомому
городу, и т. д.

Офицер-артиллерист из 25-й армии И. И. Назаров вспоми-
нал, что их часть, вступившая в Корею после взятия Тумыня, в
районе Нанама погрузилась в эшелоны и направилась к Пхенья-
ну по железной дороге. На одной из станций котел паровоза дал
течь, и эшелон, в котором ехал И. И. Назаров, остановился. Что-
бы устранить аварию, надо было погасить огонь в топке парово-
за, дать ей полностью остыть и только потом приступать к ре-
монту. Это грозило задержкой воинского эшелона на 5–6 часов.
На помощь пришел рабочий местного депо по фамилии Ким.
Очистив топку паровоза от горящих углей и дав ей немного ос-
тыть, он завернулся в мокрые мешки и одеяло и, с риском для
жизни, полез в печь, быстро устранив неисправность. Затем он в
качестве машиниста довел состав до Пхеньяна. Доставленная им
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воинская часть вручила ему благодарственное письмо и подар-
ки1. Корреспондент газеты «Правда» сообщал о событиях в
Чхонджине (город тогда назывался по-японски Сейсин):

«Среди корейцев нашлись смелые и мужественные лю-
ди, которые, рискуя собственной жизнью, в тяжелые дни
боев укрывали у себя раненых советских бойцов и офице-
ров.

Во время десантной операции в Сейсине был тяжело
ранен и оказался в тылу у японцев командир роты авто-
матчиков старший лейтенант Яроцкий. Пожилой кореец
Лянь Го Дзун на себе перенес выбившегося из сил офицера
в ущелье и заботливо ухаживал за ним до прихода частей
Красной Армии. Группа танкистов рассказала нам, как они
несколько часов изнывали от жажды. На помощь пришла
молодая кореянка. Она несколько раз приходила к танки-
стам с кувшином холодной воды. Когда части морской пе-
хоты вытеснили японцев из города, в домах, дотах, дзо-
тах2, ущельях засело немало японских диверсантов. Они
убивали советских бойцов и офицеров, поджигали склады
с продовольствием. Их трудно было отличить от мирных
корейцев, так как они скрывались под видом рыбаков,
крестьян, огородников. На помощь нашим бойцам нередко
приходили корейцы. Так, один кореец сообщил советскому
офицеру, что в фанзе на сопках засел японский корректи-
ровщик с рацией, который уточнял прицельный огонь вра-
жеской артиллерии. Группа корейских женщин указала
морским пехотинцам на засевшего в дзоте переодетого в
штатский костюм японского офицера. Тот долго выдавал
себя за крестьянина. Тогда две кореянки куда-то ушли, а
затем вернулись с фотографией японского полковника в
мундире, при орденах, который как две капли воды похо-
дил на задержанного. Японец вынужден был признаться,
что он действительно полковник»3.

В городах и деревнях Кореи, куда входили подразделения
Советской армии и отряды моряков, встречи с местным населе-
нием обычно сопровождались проявлением взаимных друже-
ских чувств, благодарности корейцев своим освободителям. Так

1 Лебедев Н.Г. С сознанием исполненного долга // Освобождение Кореи.Воспоминания и статьи. С. 67–68.2 Долговременные оборонительные сооружения из бетона (доты) или издерева и земли (дзоты).3 Правда. 25.08.1945.
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морской десант, высадившийся в Вонсане, встретили в порту
5 тыс. корейцев с красными знаменами в руках. Нечто подобное
происходило и в других местах. Вот как описывали военные
журналисты высадку воздушного десанта в Хамхыне:

«Мы в Корее. Выходим из машин. Из города и окрест-
ных селений на аэродром движутся толпы людей. На муж-
чинах – короткие куртки и широкие шаровары. Женщины –
в длинных широких юбках, у многих за спиной – дети.
Первыми к нам подбежали ребятишки; вездесущие, юркие,
они шныряли вокруг, с любопытством оглядывая наших
бойцов.

На первых порах операция превратилась в демонстра-
цию дружбы советского и корейского народов. Объясня-
лись жестами, улыбками, восклицаниями. Один из наших
бойцов стал центром всеобщего внимания. Это был удэге-
ец, младший сержант Григорий Концуга. Концуга едва ус-
певал отвечать на многочисленные вопросы. Толпа вокруг
младшего сержанта все росла. Неожиданно начался ми-
тинг. Краткую речь на корейском языке произнес старший
лейтенант Ковалев. Он рассказал о капитуляции Японии, о
том, что японские войска разоружаются Красной Армией и
войсками союзников. Троекратным “мансей” (ура! – Ю. В.)
встретила толпа это сообщение»1.

Те же журналисты поделились затем впечатлениями от пре-
бывания в только что занятом советским воздушным десантом
Пхеньяне:

«В городе много разрушенных зданий – следы япон-
ского хозяйничанья... Отель железнодорожной компании,
где остановились советские офицеры, сегодня стал цен-
тром. К нему стекается все население города со знаменами
и маленькими флажками, с собственными оркестрами. Пе-
ред входом в отель появились несколько столов, из кото-
рых соорудили импровизированную трибуну. Ораторы,
сменяя друг друга, произносят страстные речи, которые
каждый раз кончаются всеобщим громовым возгласом
“мансей”»2.

Командующий 25-й армии генерал-полковник И. М. Чистя-
ков, прибыв 26 августа на самолете в Пхеньян, также оказался

1 Известия. 28.08.1945.2 Известия. 02.09.1945.
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участником митинга, устроенного собравшимися на аэродроме
корейцами. Выступая перед ними, он, в частности, сказал:

«Мы пришли к вам не как завоеватели, а как освобо-
дители. Мы не будем навязывать вам свои порядки. Отны-
не ваш народ – хозяин своей страны. Берите власть в руки
и стройте свое будущее, а мы вас будем охранять, помо-
гать вам налаживать новую жизнь». Выступавшие вслед на
ним корейцы рассказывали о тяжелой жизни корейского
народа при японских колонизаторах, благодарили Совет-
скую армию, говорили о дружбе корейского и советского
народов. Направившись затем в отель, И. М. Чистяков про-
езжал по улицам, украшенным флагами и заполненным на-
родом, встречавшим его с цветами и криками «мансей»1.

Дружеское отношение к СССР и его армии, благодарность
освободителям горячо проявлялись не только в Северной, но и в
Южной Корее. В своем докладе в Москву Генеральный консул
СССР в Корее Полянский так описывал обстановку в Сеуле
16 августа 1945 г.:

«С 12 часов дня в Сеуле стали стихийно возникать де-
монстрации корейцев с лозунгами: “Да здравствует неза-
висимость Кореи!”, “Да здравствует Красная Армия!”, “Ура
Красной Армии!”. На зданиях домов и в рядах демонстран-
тов развевались советские флаги и национальные корей-
ские флаги. На некоторых зданиях были вывешены флаги
союзников. Демонстранты шли к вокзалу и выстраивались
перед ним на площади. Нашей машине нельзя было поя-
виться в городе, т. к. сразу же ее обступали со всех сто-
рон, каждый хотел пожать руку и выразить свою благодар-
ность. Так же было при появлении сотрудников на улицах.
На территорию Консульства приходили толпы демонстран-
тов и устраивали митинги, на которых выступали корейцы
и благодарили Красную Армию и товарища Сталина за ос-
вобождение от японского ига. Демонстрация была органи-
зована для встречи частей Красной Армии, т. к. был пущен
слух, что части Красной Армии должны прибыть в Сеул…
Всего в демонстрации принимало участие свыше 100 тысяч
человек»2.

1 Чистяков И.М. Указ. соч. С. 46.2 РГАСПИ. Фонд 17. Опись №128. Уд. хр. № 47. Л. 3–4.
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Мы привели пространные выдержки из различных материа-
лов для того, чтобы читатели лучше почувствовали атмосферу
душевного подъема, созданную вступлением в Корею Совет-
ской армии и ее победой над японскими оккупантами. Встречи
прибывавших советских частей, митинги и демонстрации в их
честь не были кем-то заранее организованы, они происходили
стихийно, отражая подлинные чувства и настроения их участни-
ков. Приветствия и слова благодарности СССР и его воинским
частям, помощь и поддержка, оказанная корейскому населению
в ходе тяжелых боев с японцами в августе 1945 г., были высоко
оценены корейским народом.

После окончания Второй мировой войны в литературе не-
редко возникали дискуссии по поводу того, какая из союзных
стран внесла наибольший вклад в разгром Японии. Думается,
что споры на эту тему бесполезны и неразумны. Победа над им-
периалистической Японией – общее достижение противостояв-
ших ей стран и народов. Можно согласиться с президентом
США Г. Трумэном, который 6 сентября 1945 г., вскоре после
подписания Японией акта о капитуляции, в телеграмме
И. В. Сталину писал: «Все союзники внесли свой вклад в победу
в той степени, в какой им позволили это сделать их наличные
ресурсы, и теперь мы все можем надеяться на длительный мир и
новое процветание во всех миролюбивых странах»1. Из сказан-
ного следует вполне оправданный вывод, что неверно и неспра-
ведливо, как это часто делается за рубежом, замалчивать или
принижать значение участия СССР в войне с Японией и поне-
сенных им жертв во имя общей победы. Несмотря на кратко-
срочность проведенной СССР военной кампании, он сумел ско-
вать и пленить основные сухопутные силы Японии и тем самым
приблизить ее поражение и завершение Второй мировой войны,
уберег своих союзников от новых больших потерь.

Важную роль участия СССР в войне с Японией признавала
сама побежденная сторона. Взятый в плен, командующий 3-м
фронтом Квантунской армии генерал Усироку Дзюн, например,
говорил: «Вступление Советского Союза в войну ускорило ка-

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентом США иПремьер-министром Великобритании во время Великой Отечественнойвойны 1941–1945 гг. Т. II. М., 1957. С. 267.



38

питуляцию Японии, вернее, даже заставило Японию капитули-
ровать, ибо если бы Советский Союз не вступил в эту войну, то
Япония боролась бы против США и Англии до победного кон-
ца»1. Допустим, к словам только что плененного советскими
войсками и, возможно, желавшего им польстить японского ге-
нерала можно отнестись скептически. Но вот что много лет
спустя утверждал весьма компетентный японский военный ис-
торик: вступление Советского Союза в войну «сыграло решаю-
щую роль в ускорении капитуляции Японии»2.

Один из главнейших итогов Второй мировой войны – осво-
бождение колониальных и зависимых народов, в том числе ко-
рейского. С разгромом Японии для Кореи кончилось 40-летнее
колониальное рабство, перед ней открылись широкие горизонты
полнокровного независимого развития. К сожалению, многие на-
дежды освобожденного корейского народа не сбылись, его страна
вскоре стала объектом обострения холодной войны, последствия
которой негативно сказываются на ней до настоящего времени.
Однако какие бы трудности и даже трагедии ни обрушивались
потом на Корею, они не дают оснований зачеркнуть историческое
значение того, что принес ей август 1945 г.

По поводу освобождения Кореи можно сказать примерно то
же, что уже сказано относительно победы над Японией. Это,
конечно же, результат совместных усилий и общих жертв всех
стран антияпонской коалиции, неотъемлемой частью которых
было мужественное сопротивление колонизаторам самого ко-
рейского народа. Но, не умаляя нисколько вклада остальных
участников общей борьбы, следует все же отметить, что доля в
ней Советского Союза обладала важной отличительной чертой.
Она заключалась в том, что только Вооруженные силы СССР
сражались с японскими оккупантами непосредственно в Корее,
только советские воины проливали свою кровь на корейской
земле. Об этом свидетельствуют несколько советских кладбищ в
городах Северной Кореи, Монумент освобождения на горе Мо-
ранбон в центре Пхеньяна. Если англо-американские войска
воевали за достижение общей цели – разгрома Японии – далеко
от Кореи, то Советская армия делала это на территории Кореи,

1 Победа СССР в войне с милитаристской Японией. С. 39.2 Такусиро Хаттори. Указ. соч. С. 589.
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избавляла от японского господства именно эту страну, отдав за
нее жизни и здоровье 1963 своих воинов. На этом основании
СССР, а теперь его преемница Россия, вправе считать прежде
всего себя освободителем Кореи.

Среди дискуссионных вопросов, обсуждаемых в литературе
и на встречах ученых, можно выделить и вопрос о том, освобо-
дила ли Советская армия всю Корею или только северную ее
часть. Как нам представляется, при его рассмотрении неверно
исходить только из чисто формального признака: на какой кон-
кретно территории велись в Корее военные действия. К слову
сказать, площадь Севера, ограниченная 38-й параллелью, пре-
вышает половину всей территории Корейского полуострова. Но
дело, конечно, не в этом. Из того обстоятельства, что Советская
армия, связанная договоренностью о разграничении зон ответ-
ственности с США, не прошла с боями далеко на юг и не заняла
весь полуостров (хотя, как мы видели, она дошла до Сеула), во-
все не следует, что ее наступление имело узколокальный харак-
тер.

Своими операциями на суше, на море и в воздухе Воору-
женные силы СССР взломали всю японскую систему обороны
Кореи, лишили японцев важных в военном отношении опорных
баз и экономических центров всей Кореи, разгромили и пленили
значительную часть всех японских войск в Корее, не дав им
возможности получать подкрепления с континента. Но, главное,
они потрясли и привели в бездействие всю японскую систему
управления колонией, парализовали всю деятельность кара-
тельных органов, которые больше не осмеливались подавлять
корейский народ. Остатки японских войск, укрывшиеся за 38-й
параллелью, также не проявляли активности, дожидаясь прихо-
да американцев. Дружеские взаимоотношения подразделений
Советской армии и флота с населением корейских городов и де-
ревень, их содействие возникавшим там демократическим орга-
нам местного самоуправления и первым шагам по пути нацио-
нального возрождения Кореи находили живой отклик на Юге,
укрепляли там патриотические силы.

В свете перечисленных факторов, видимо, не стоит брать
под сомнение точку зрения советских (российских) историков о
том, что СССР в августе 1945 г. осуществлял освободительную
миссию в отношении всей Кореи.
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ГЛАВА II

СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Корейская политика СССР

В годы Великой Отечественной войны Корея не занимала
важного места во внешней политике СССР, целиком сосредото-
ченного на отражении агрессии фашистской Германии. Однако
корейский участок границы требовал внимания к себе как часть
оборонительной системы, созданной на советском Дальнем Вос-
токе для защиты СССР от возможного нападения Японии. Ко-
рейский батальон 88-й стрелковой бригады формировался на
Дальнем Востоке в 1942 г. не только для выполнения оператив-
ных задач того времени, но и с видами на перспективу неизбеж-
ной войны с Японией и освобождения Кореи. С 1943 г. вопросы
будущего Кореи неоднократно затрагивались при обсуждении
предложения президента США Ф. Д. Рузвельта о передаче Ко-
реи, когда Япония будет разгромлена, под опеку четырех дер-
жав – США, СССР, Великобритании и Китая.

Вплотную к разработке политики в отношении Кореи при-
ступили в СССР после ее освобождения в августе 1945 г. Пер-
вые известные документы об этом относятся к Лондонской кон-
ференции министров иностранных дел США, СССР, Велико-
британии (11 сентября – 2 октября 1945 г.). Корейский вопрос на
ней не обсуждался. Но НКИД (МИД) СССР подготовил к этой
конференции четыре документа, прямо или косвенно относя-
щихся к Корее: «Записка к вопросу о бывших японских колони-
ях и подмандатных территориях», «Предложения о Корее»,
«Соображения по вопросу о временном режиме проливов Лапе-
руза, Сангарском и Корейском» и «Меморандум о проливах».

Наиболее важен, с нашей точки зрения, первый из перечис-
ленных документов. В нем сформулировано одно из условий
пребывания в освобожденной Корее советских войск: «Оккупа-
ция Советскими войсками Кореи в зоне севернее 38-й широты
должна быть сохранена на тот же срок, что и американская ок-
купация остальной части Кореи». Составители документа пред-
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положили, что оккупационный режим закончится через 2 года,
после чего Корея должна стать подопечной территорией 4 дер-
жав. При этом они указали на необходимость выделения трех
стратегических районов, которые должны контролироваться со-
ветским военным командованием: 1) Пусан, Чинхэ; 2) о-в Чед-
жудо и 3) Инчхон. В случае противодействия этому предложе-
нию, считали составители, можно предложить совместный со-
ветско-китайский контроль над стратегическими районами. Лю-
бопытна еще одна позиция авторов этого документа: «При оп-
ределении будущих границ Японии и Кореи необходимо будет
выдвинуть предложение о передаче Корее островов Цусима, мо-
тивируя это тем, что на всем протяжении истории о-ва Цусима
служили плацдармом для агрессивных действий Японии против
континентальных стран и, в частности, против Кореи»1. Это
предложение совпадало со взглядами некоторых корейских по-
литиков (например, Ли Сын Мана), но не было реализовано.

«Предложения о Корее» предполагали выдвижение Совет-
ским Союзом на Лондонской конференции инициативы о пере-
даче Кореи под совместную опеку 4 держав «немедленно по
окончании периода военной оккупации территории Кореи союз-
ными вооруженными силами». «Целью опеки над Кореей, – го-
ворилось в документе, – должно быть содействие политическо-
му, экономическому и социальному возрождению корейского
народа и способствование его прогрессивному развитию в на-
правлении к независимости, в соответствии со ст. 77 пункт “б”,
Устава Объединенных Наций». Выдвижение этой инициативы
тогда не состоялось, поскольку Лондонская конференция корей-
ский вопрос не рассматривала.

В «Предложениях» вновь был поставлен вопрос о выделе-
нии при установлении опеки над Кореей трех названных выше
стратегических районов. «Эти районы, – пояснялось в докумен-
те, – существенно важные для обеспечения надежных морских
коммуникаций или близлежащих подступов к советской военно-
морской базе Порт-Артур, находящейся в совместном пользова-
нии с Китайской Республикой, должны подлежать специально-
му военному контролю, осуществляемому Правительством
СССР в соответствии с положениями Устава Объединенных

1 АВПРФ. Фонд 0431/1. Опись 1. Портфель 8. Дело 52. Л. 42.
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Наций»1. «Предложения» о стратегических районах отнюдь не
означали каких-то территориальных претензий Советского
Союза к Корее. Речь шла только об их использовании (не сказа-
но, в какой форме) для охраны морских подступов к военно-
морской базе в Порт-Артуре, которой отводилось большое ме-
сто в оборонительных планах СССР на Дальнем Востоке. Ини-
циаторы этого предложения исходили из надежд на позитивное
развитие ситуации в Корее (своевременный вывод всех ино-
странных войск, общее согласие относительно опеки, конструк-
тивное сотрудничество заинтересованных стран), что прости-
тельно для сентября 1945 г., когда все еще было впереди. Но их
надежды не оправдались, «Предложения» о стратегических рай-
онах остались всего лишь благим пожеланием.

Еще два из подготовленных к Лондонской конференции до-
кументов, как это следует из их названий, посвящены мерам по
обеспечению свободы судоходства по проливам Лаперуза, Сан-
гарскому и Корейскому с учетом интересов Советского Союза.
О Корейском проливе сказано, что он является «единственным
морским путем, обеспечивающим выход из Владивостока судов,
следующих в южном направлении. Создание советской военно-
морской базы в Порт-Артуре еще больше увеличивает значение
Корейского пролива для СССР». Среди предлагавшихся в этих
документах мер по обеспечению свободы судоходства по про-
ливам и укреплению безопасности Советского Союза названы
запрет Японии создавать на берегах Корейского пролива, о-вах
Цусима и в других местах военно-морские и военно-воздушные
базы, располагать там артиллерийские установки и т.д.2

Изложенные выше документы содержали первые наметки
позиции СССР в международных отношениях по поводу свя-
занных с Кореей проблем. Между тем настоятельно требовался
документ, четко и ясно определяющий политику СССР относи-
тельно Северной Кореи, линию поведения находившихся в ней
советских войск. Таким документом стала директива Ставки
Верховного Главнокомандующего Красной Армии от 20 сен-
тября 1945 г. Этот важнейший для своего времени документ за-
служивает быть воспроизведенным здесь целиком.

1 Там же. Л. 46–47.2 Там же. Л. 48, 50–51.
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Маршалу Василевскому
Военному Совету Приморского военного округа

Военному Совету 25 армии

В связи с занятием войсками Красной Армии Север-
ной Кореи, ставка Верховного Главнокомандующего при-
казывает руководствоваться следующим:

1. На территории Северной Кореи советов и других
органов советской власти не создавать и советских по-
рядков не вводить.

2. Содействовать установлению в Северной Корее
буржуазно-демократической власти на базе широкого
блока всех антияпонских демократических партий и ор-
ганизаций.

3. Не препятствовать в связи с этим образованию в
занятых Красной Армией районах Кореи антияпонских
демократических организаций и партий и помогать им в
их работе.

4. Разъяснить местному населению:
а) что Красная Армия вступила в Северную Корею с це-
лью разгрома японских захватчиков и не преследует це-
лей введения советских порядков в Корее и приобрете-
ния корейской территории;
б) что частная и общественная собственность граждан
Северной Кореи находится под защитой советских воен-
ных властей.

5. Призвать местное население продолжать свой
мирный труд, обеспечить нормальную работу промыш-
ленных, торговых, коммунальных и других предприятий,
выполнять требования и распоряжения советских воен-
ных властей и оказывать им содействие в поддержании
общественного порядка.

6. Войскам, находящимся в Северной Корее, дать
указания строго соблюдать дисциплину, населения не
обижать и вести себя корректно.

Исполнению религиозных обрядов и церемоний не
препятствовать, храмов и других религиозных учрежде-
ний не трогать.

7. Руководство делами гражданской администрации в
Северной Корее осуществлять Военному Совету Примор-
ского военного округа.

№1130
20.09.45

И. Сталин
А. Антонов1

1 ЦАМО. Фонд 148. Опись 3463. Дело 111. Л. 92–93.



44

Директива Ставки показывает несостоятельность нередко
появляющихся в зарубежной печати суждений о якобы прово-
димой Советским Союзом политики «советизации» Северной
Кореи после ее освобождения. Как мы видим, такой цели поли-
тика СССР не преследовала. Напротив, директива категориче-
ски высказывается против подобных мер. Корейские политики,
хозяйственники, общественные деятели знакомились с опытом
преобразований во всех сферах жизни СССР, многие стреми-
лись следовать в своей работе советским образцам, иногда не-
обдуманно и поспешно, но это уже совсем иная «советизация»,
и с ней приходилось бороться советским военным властям.

В странах Восточной Европы, освобожденных от фашизма,
Советский Союз ориентировал местные политические силы на
прохождение буржуазно-демократического этапа социально-
политического развития. Тем более это было необходимо Корее,
только что избавившейся от колониальной неволи и сохраняв-
шей некоторые элементы феодальных отношений (помещичье
землевладение, сословное неравенство и т.д.). Поэтому директи-
ва Ставки решала задачи создания в Северной Корее буржуазно-
демократической власти и формирования ее основы – широкого
блока всех антияпонских демократических партий и организа-
ций, что подразумевало сотрудничество патриотических сил
разных политических направлений. Эту часть директивы можно
понимать и как предостережение против неоправданного забе-
гания вперед, попыток перешагнуть через диктуемый объектив-
ными условиями этап развития.

На основе директивы Ставки и конкретизируя ее, коман-
дующий дислоцированной в Северной Корее 25-й армии гене-
рал-полковник И. М. Чистяков издал свой приказ 11 октября
1945 г. Изложив вкратце общеполитическое содержание дирек-
тивы, в приказе объявлялось разрешение создать на территории
Северной Кореи всех антияпонских демократических партий,
«ставящих своей задачей окончательное искоренение остатков
японского империализма и укрепление начал демократизма и
гражданских свобод». Трудящемуся населению Северной Кореи
предоставлялось право объединения в свободные профессио-
нальные союзы, организации страховых касс и культурно-
просветительских обществ. Все эти партии и общественные ор-
ганизации обязывались зарегистрировать свои уставы или про-
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граммы в органах местного самоуправления и у военных комен-
дантов, предоставив им списки членов своих руководящих ор-
ганов.

Приказ требовал распустить все имевшиеся в Северной Ко-
рее вооруженные отряды, все оружие, боеприпасы и военные ма-
териалы сдать советскому военному командованию. Для поддер-
жания общественного порядка среди населения временным на-
родным комитетам разрешалось создавать полицию, численность
которой должна устанавливаться по согласованию с советским
военным командованием. В заключение И. М. Чистяков призывал
население Северной Кореи «продолжать свой мирный труд, обес-
печить нормальную работу промышленных, торговых, комму-
нальных и других предприятий, выполнять требования и распо-
ряжения советских военных властей и оказывать им содействие в
поддержании общественного порядка»1.

В итоге Второй мировой войны, после капитуляции Японии,
Северная Корея в течение трех лет была подконтрольна Совет-
скому Союзу. На ее территории размещалась советская 25-я ар-
мия, органы которой контролировали выполнения директив
Ставки. Конкретным его проявлением был изложенный выше
приказ генерала И. М. Чистякова, за которым последовали дру-
гие меры подобного рода. Это диктовалось объективными об-
стоятельствами и никак не противоречило Обращениям к корей-
скому народу в августе 1945 г. Главнокомандующего советски-
ми войсками на Дальнем Востоке маршала А. М. Василевского
и того же генерала И. М. Чистякова, провозглашавшим освобо-
ждение Кореи от японского колониального ига2. К моменту сво-
его освобождения Северная Корея была частью Японской импе-
рии, Корейским генерал-губернаторством. Разгром и изгнание с
ее северной территории японских войск, устранение колониаль-
ного аппарата еще не означало полной ликвидации японского
колониального господства. Необходимы были эффективные и
строгие меры, чтобы не допустить попыток его реставрации,
пресечь подрывную деятельность уцелевших служителей коло-
ниального режима и их пособников. Все это в первое время по-

1 ЦАМО. Фонд 379. Опись 11034. Дело 22. Л. 96-97.2 Отношения Советского Союза с народной Кореей. 1945–1980. М., 1981.С. 5–7.
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сле освобождения Северной Кореи могли выполнить только ор-
ганы Советской армии, разумеется, при опоре на корейскую
общественность.

Около 40 лет Корея была лишена собственной государст-
венности. Освобождение в августе 1945 г. открывало путь к ее
возрождению, но для этого нужны были время и большая подго-
товительная работа. Возникавшие повсюду в Северной Корее
органы местного самоуправления должны были пройти опреде-
ленный период становления, поскольку не имели опыта и
средств осуществления стоявших перед ними сложных задач.
Им активно помогали советские военные власти, которым пона-
чалу приходилось многое брать на себя. Однако довольно быст-
ро развернулся процесс перехода полномочий во всех сферах
жизнедеятельности Северной Кореи от советских органов к ко-
рейским, завершившийся к сентябрю 1948 г. Организовала и
вела этот процесс, охраняла от происков прояпонских элементов
и противников демократического преобразования северокорей-
ского общества Советская армия.

На протяжении трех лет пребывания 25-й армии в Северной
Корее все основные решения местных органов власти обяза-
тельно согласовывались с соответствующими органами совет-
ского военного командования. Общее руководство местными
органами, по директиве Ставки от 20 сентября 1945 г., осущест-
влял Военный Совет Приморского военного округа. Непосред-
ственно корейскими делами занимался член Военного Совета
Приморского военного округа генерал-полковник Т. Ф. Шты-
ков. Важнейшие решения, преимущественно политического ха-
рактера, требовали санкций Политбюро ЦК КПСС и Правитель-
ства СССР. В той или иной степени таков был общий порядок
на территориях, занятых в послевоенный период союзными вой-
сками, в том числе и в Северной Корее, входившей в зону ответ-
ственности Советского Союза.

Советская армия в Северной Корее

Разгромив японские войска и изгнав их за пределы 38-й па-
раллели, 25-я армия в течение 3 лет оставалась в Северной Ко-
рее. Ее части размещались вдоль 38-й параллели и в стратегиче-
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ски важных центрах страны. Порты северо-восточного побере-
жья Вонсан и Чхонджин были заняты подразделениями Тихо-
океанского флота. Штаб 25-й армии, основные органы управле-
ния войсками и учреждения по работе с населением располага-
лись в Пхеньяне. По состоянию на 15 августа 1945 г. числен-
ность 25-й армии составляла 102 971 человек1. Данными о со-
ставе советских морских сил в портах Северной Кореи автор не
располагает, но считает, что в них была не одна сотня военно-
служащих. Вскоре после вступления советских войск в Север-
ную Корею их командному составу было разрешено вызывать
туда свои семьи, которые встраивались в систему жизнедея-
тельности воинских коллективов. В результате в Северной Ко-
рее после ее освобождения образовался весьма солидный кон-
тингент советских вооруженных сил.

Было бы неверно отрицать, что пребывание такого контин-
гента, обеспечение его потребностей в расквартировании войск
и продовольствием, топливом, бытовыми товарами и прочими
создавали дополнительные проблемы для Северной Кореи, пе-
реживавшей трудности постколониального периода, последст-
вия расчленения страны. Но это была неизбежная плата корей-
ского народа за свободу и независимость, принесенные Совет-
ской армией. Связанные с ней расходы и затруднения армия
СССР с лихвой возмещала своим огромным вкладом в усилия
корейского народа на всех участках возрождения и развития Се-
верной Кореи. «Великая Советская Армия, находившаяся в се-
верной части нашей республики, – указывал позднее Ким Ир
Сен, – протянула руку бескорыстной помощи в деле восстанов-
ления заводов, предприятий, железнодорожного транспорта,
рудников, шахт. Бойцы и командиры Советской Армии во всех
уголках северной части нашей республики с энтузиазмом тру-
дились рядом с нашими рабочими и специалистами и оставили
нам ценные плоды самоотверженного труда»2. Не будет преуве-
личением отметить, что за три года пребывания в Северной Ко-
рее Советская армия заложила фундамент дружбы и сотрудни-
чества, характеризовавшие на протяжении десятилетий взаимо-
отношения Советского Союза и КНДР.

1 ЦАМО. Фонд 379. Опись 11019. Дело 19. Л. 3.2 Минджу Чосон. 17.03.1950.
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Всё это отнюдь не означало, что отношения корейского на-
селения к Советской армии было сплошной идиллией. Прежде
всего сказывалось происходившее в Северной Корее обострение
общественных противоречий. Народная власть, утверждавшаяся
здесь, проводимые ею глубокие преобразования встречали яро-
стное сопротивление уцелевших прояпонских элементов, деяте-
лей из буржуазно-помещичьих кругов, пострадавших от соци-
альных реформ. Свою враждебность они распространяли на Со-
ветскую армию, поддерживавшую новую власть, обеспечивав-
шую ее безопасность: развернули пропагандистскую кампанию,
используя антисоветские листовки, провокационные слухи, не-
легальные антиправительственные собрания. Население натрав-
ливали на Советскую армию, обвиняя ее во всех трудностях и
лишениях, переживаемых Северной Кореей после освобожде-
ния. Вероятно, это действовало на какую-то часть политически
неопытных, слабо информированных людей.

Во вражде к народной власти и Советской армии противники
не останавливались даже перед актами террора. Напомним обще-
известный пример. В 1946 г. Корея впервые отмечала очередную
годовщину Первомартовского народного восстания 1919 г. (при
японцах она была лишена такой возможности) в Пхеньяне по это-
му поводу состоялась массовая демонстрация. Когда колонна сту-
дентов и учащейся молодежи поравнялась с трибуной, на которой
находились корейские руководители во главе с Ким Ир Сеном и
советские военачальники, кто-то бросил в их сторону ручную гра-
нату. Ее перехватил дежуривший у трибуны младший лейтенант
Я. Т. Новиченко. Поскольку кругом было много народа и некуда
было отбросить гранату, он прижал ее к себе и принял взрыв на
себя. Тяжело раненный, ставший инвалидом, Я. Т. Новиченко спас
таким образом тех, кто был на трибуне и возле нее. Его подвиг,
проявивший высокий дух и самоотверженность советского воина,
произвел глубокое впечатление на корейцев. Они окружили вни-
манием и заботой находившегося на лечении героя1.

Зарубежные издания, освещающие историю Кореи 1945–
1948 гг., иногда рисуют мрачные картины преступлений совет-
ских солдат в Северной Корее. Преступления, конечно, совер-
шались, но не в таких масштабах, как это изображают. Без них

1 АВПРФ. Фонд 121. Опись 6. Портфель 2. Дело 10. Л. 1.
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не обходится ни одна армия, и советская – не исключение. Более
чем 100-тысячная 25-я армия в подавляющем большинстве со-
стояла из сознательных, дисциплинированных бойцов, но в ней
могло быть некоторое число людей без твердых моральных ус-
тоев, в эгоистических целях способных на любой проступок.
С ними, как правило, поступали по законам военного времени.

Нарушения воинской дисциплины и преступления советских
военнослужащих в Северной Корее отражены в ряде документов.
Один из них – докладная о работе военных комендатур по борьбе
с нарушителями воинской дисциплины, направленная в начале
1946 г. заместителю командующего 25-й армии по гражданской
администрации А. А. Романенко:

«Со стороны военнослужащих имеются нарушения:
а) неприветствия
б) нарушения формы
в) посещение ресторанов, базаров и домов терпимости
г) пьянство
д) мародерство.
Примером грабежа и мародерства могут служить:
1. Красноармейцы Ахмеров Г. Г., Бондарь Н. Ф., Пле-

ханов А. Г. …, отобрав у красноармейца револьвер “наган”,
выехали в деревню и ограбили корейскую семью. При ог-
раблении пристрелили сопротивлявшегося корейца. Крас-
ноармейцы пойманы и находятся под стражей.

2. Красноармеец Брусникин В. Д…, напившись пьяным
на квартире у корейцев, при уходе отобрал у хозяина ча-
сы.

Военными комендантами принимаются все меры для
наведения порядка. Нарушители воинской дисциплины за-
держиваются и направляются командирам части для при-
нятия мер или оформляются материалы для привлечения к
судебной ответственности.

Представитель Советского Военного Командования
в гор. Хэйдзио (Пхеньян), подполковник Выгорка.

Военный комендант гор. Хэйдзио,
гв. подполковник Ямников»1.

Преступления, вроде описанных в докладной, все же случа-
лись сравнительно редко. Из приложенной к докладной сводки о
числе военнослужащих, задержанных военной комендатурой

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись 2. Дело 1. Папка 2. Л. 43.
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Пхеньяна с 21 февраля по 1 апреля 1946 г., видно, что свыше
90% их были задержаны за нарушение формы одежды, хожде-
ние без документов, неприветствие командиров, появление на
базарах, в ресторанах, в публичных домах (видимо, их не сразу
закрыли) и т.д. Лишь 3,7 процентов задержаний были вызваны
хулиганством военнослужащих, их причастностью к грабежам,
мародерству, воровству, спекуляции и пр.1 Такая же пропорция,
надо полагать, складывалась и в других местах дислокации 25-й
армии.

Каким бы ни было соотношение мелких нарушений воин-
ской дисциплины и тяжких преступлений, ясно, что недостой-
ное поведение отдельных военнослужащих бросало тень на всю
Советскую армию. Противники происходивших в Северной Ко-
рее преобразований старались использовать любой проступок,
чтобы скомпрометировать Советскую армию, восстановить про-
тив нее корейское население. Наверное, это не проходило бес-
следно. Еще хуже дело обстояло с поведением военнослужащих
армии США в Южной Корее. Профессор Роберт Т. Оливер, аме-
риканский друг Ли Сын Мана, побывав в 1946 г. в Южной Ко-
рее, утверждал, что среди 30 000 американских солдат, занятых
там административной работой, 2000 хулиганов2. Известный
американский ученый Брюс Камингс сообщает факты граби-
тельских действий американских солдат: они разгромили биб-
лиотеки и лаборатории Сеульского университета, отнимали
деньги у беженцев, переходивших 38-ю параллель. Он отмечает
широкое распространение расизма американцев в отношении
корейцев. При этом Б. Камингс опирается на исследование ан-
трополога Дэвида Олмстэда, находившегося полгода в 1946 г. на
38-й параллели и наблюдавшего разницу в отношении к корей-
цам американцев и русских. «Результатом, – пишет Б. Ка-
мингс, – было то, по крайней мере по его (Д. Олмстэда) наблю-
дениям, что русско-корейские отношения, как правило, казались
сердечными, тогда как сельские жители были “угрюмыми, сер-
дитыми и отчужденными” в отношении американцев»3.

1 Там же. Л. 54.2 Сеул Таймс. 18.11.1946.3 Cummings, Bruce. The Origins of the Korean War. Vol. I. Seoul. Korea. 2002.С. 390.
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Находясь в Северной Корее, Советская армия не занималась
принудительной «советизацией», что ей иногда ложно приписы-
вают. Она не вводила там советских порядков, не создавала со-
ветских органов власти, так как это не отвечало целям корей-
ской политики СССР, тем более было исключено директивой
Ставки Верховного Главнокомандующего от 20 сентября 1945 г.
Представителям Советского военного командования, работни-
кам существовавшей при нем гражданской администрации за-
ниматься подобными действиями. Иногда, правда, приходилось
даже предотвращать попытки неразумно следовать советским
образцам в строительстве новой жизни в Северной Корее, пере-
прыгивать через объективно необходимые этапы развития. Вме-
сте с тем само присутствие армии-освободительницы в Север-
ной Корее неизбежно повышало интерес корейцев к Советскому
Союзу, к социализму.

«Естественно, мы не вмешивались во внутренние дела ко-
рейского народа, – вспоминал впоследствии член Военного со-
вета 25-й армии генерал-майор Н. Г. Лебедев, – не навязывали
своих порядков, но влияние Советской Армии на общественную
жизнь освобожденного народа не могло не сказываться. Много-
численные личные контакты воинов советских частей и подраз-
делений, дислоцированных в Северной Корее, с местными жи-
телями были всегда самыми непринужденными. Беседы о жизни
в Советском Союзе, о его государственном и общественном
строе невольно заставляли каждого собеседника задумываться о
будущем своей страны – Кореи.

Рассказы советских воинов о социализме и советских по-
рядках содействовали укреплению авторитета и популярности
народных комитетов, оказывали благотворное влияние на их
политику, усиливая у них тягу к установлению государственно-
го и общественного строя в Корее без помещиков и капитали-
стов»1.

1 Лебедев Н.Г. С сознанием исполненного долга // Освобождение Кореи.С. 93.
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Военные комендатуры

Как указывал в докладе о деятельности Управления совет-
ской гражданской администрации в Северной Корее за 1945–
1948 гг. его начальник генерал-майор Н. Г. Лебедев, «первой и
самой неотложной задачей, ставшей перед командованием Со-
ветских войск после разгрома японской армии, было поддержа-
ние должного общественного порядка и налаживание нормаль-
ной экономической и культурной жизни населения, а также
обеспечение в организованном порядке снабжения частей армии
продовольствием, топливом и жилым фондом»1. Для выполне-
ния этой задачи приказом Военного Совета Приморского воен-
ного округа в Северной Корее учреждались военные комендату-
ры во всех провинциях, уездах и крупных промышленных горо-
дах. Всего их было создано 98: 6 провинциальных, 85 уездных и
7 городских (в Пхеньяне, Чиннампхо, Чхонджине, Хамхыне,
Синыйджу, Хэджу и Вонсане). Провинциальным комендатурам
полагался каждой штат из 22 человек и взвод охраны (то же, ве-
роятно, было и в городских комендатурах), уездным – 6 человек
и также взвод охраны2. К сентябрю 1948 г., в связи с сокращени-
ем численности 25-й армии, в Северной Корее было 92 военных
комендатуры с личным составом 1154 человек3.

О характере работы военных комендатур можно судить по
изданному в 1945 г. «Краткому справочнику для военных ко-
мендантов»4. Он предназначался для советских войск, находив-
шихся в Маньчжурии, но наверняка использовался и в Северной
Корее. Комендант назван в справочнике «первым представите-
лем советской военной и гражданской власти»5. В его обязанно-
сти входили: обеспечение нормальной жизни города (населен-
ного пункта) организация внутреннего порядка и безопасности
для жителей и имущества (частного и общественного); изъятие
у населения оружия и радиоаппаратуры; учет всего населения;
вылавливание агентуры противника; содействие специальным

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись 4. Дело 46. Папка № 14. Л. 4.2 Там же. Л. 4–5.3 ЦАМО. Фонд 40. Опись 178–427. Дело 90. Л. 137–138.4 ЦАМО. Фонд 31. Опись 11 318. Дело 196. Л. 90–102.5 Там же. Л. 94.
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органам Красной Армии в мероприятиях по предотвращению
шпионско-диверсионной деятельности врага; оборона города от
оставшихся в нем и его окрестностях неразгромленных групп
противника; охрана важнейших объектов и захваченного тро-
фейного имущества и т.д.1

Своими первыми приказами военные коменданты должны
были распустить все прояпонские политические партии и при-
мыкающие к ним организации, поставить на учет их членов,
конфисковать имущество. Служащие полиции (в том числе тай-
ной и политической) и жандармерии, а также других военизиро-
ванных организаций, не входящих в состав армии, бывшие во-
еннослужащие армии противника обязаны были немедленно
встать на учет в военной комендатуре. Уклонение от регистра-
ции лиц перечисленных категорий следовало рассматривать как
враждебные действия против Красной Армии со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

Руководителям торгово-промышленных и хозяйственных
предприятий, а также рабочим и служащим этих предприятий
надлежало приказать оставаться на своих местах и продолжать
свою деятельность. Невыполнение этого требования должно
было расцениваться как саботаж и караться по законам военного
времени. Разрешалась свободная торговля продовольствием и
товарами первой необходимости по ценам, существовавшим до
прихода Красной Армии, не допуская спекулятивного взвинчи-
вания цен. Коменданты были обязаны закрыть все питейные за-
ведения и прекратить до особого распоряжения продажу спирт-
ных напитков, немедленно ликвидировать опиокурильни и дру-
гие подобные заведения, а также дома терпимости. Военные ко-
менданты устанавливали нормы поведения гражданского насе-
ления в данных населенных пунктах, нарушители которых при-
влекались к ответственности. Их приказами ограничивалось
время пребывания жителей на улицах. Переезды населения из
одного города (населенного пункта) в другой без разрешения
военного коменданта не допускались. Вводилась цензура на
почтовые и телеграфные отправления. При необходимости во-
енные коменданты могли привлекать население к трудовой по-
винности, мобилизовать на ремонт дорог и мостов, разборку

1 Там же.
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разрушенных зданий, очистку города, а также восстановление
хозяйственных объектов: хлебопекарен, электростанций, водо-
провода и т.д. Население разбирало оставленные противником
баррикады и завалы, чтобы обеспечить беспрепятственное про-
хождение советских войск и движение городского транспорта.

Наряду с военными, административно-хозяйственными
функциями на военных комендантов возлагалась также полити-
ческая и культурно-массовая работа среди населения. Прежде
всего они должны были в контакте с армейскими политоргана-
ми разоблачать вражескую пропаганду, разъяснять освободи-
тельный характер прихода Красной Армии. С этой целью орга-
низовывались митинги, собрания, беседы с местными жителями,
звуковые передачи через МГУ (мощные говорящие установки),
распространять пропагандистские издания. Издававшиеся при
прежнем режиме газеты закрывались, их имущество и полигра-
фическая база передавались вновь создаваемым органам прессы.
Для населения устраивались просмотры советских кинофиль-
мов, концерты местных артистов и красноармейской самодея-
тельности, театральные спектакли. Все эти мероприятия прово-
дились с разрешения и под контролем военных комендантов.

Круг обязанностей военных комендантов был очень широ-
ким. Для них был издан Справочник, в котором имелись реко-
мендации, кого можно привлекать себе на помощь из актива ме-
стного населения. Прежде всего это были репрессированные
прежним режимом (политзаключенные, заключенные в концла-
герях, занесенные в списки неблагонадежных и т.п.); демокра-
тические деятели, не опорочившие себя сотрудничеством с
прежним режимом; партизаны, активно содействовавшие борьбе
Красной Армии с армией противника1. Подбор актива следовало
проводить в сотрудничестве с органами Смерш («смерть шпио-
нам», военная контрразведка), чтобы не допустить проникнове-
ния вражеской агентуры. Обращает на себя внимание то, что
среди достойных вовлечения в актив при военных комендантах
названы «демократические деятели», но не выделены отдельно
коммунисты. Видимо, это одно из проявлений проводимого
СССР в освобожденных странах курса опоры на демократиче-
ские, патриотические силы разной политической направленно-

1 Там же. Л. 100.
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сти. Первое место, естественно, отводилось коммунистам, но
они не были единственными.

В Северной Корее военные коменданты работали в соответ-
ствии с положениями Справочника, хотя, вероятно, не без от-
клонений, вызванных местными условиями, недостатками орга-
низационного характера и т.д. Некоторое представление об ито-
гах их деятельности дает Политдонесение начальнику Политот-
дела 25-й армии «О политической работе военной комендатуры
гор. Сингисю (Синыйджу) за период с 24.09 по 6.10.1945 года»
зам. военного коменданта этого города майора Атясова. За ука-
занный период, докладывал майор Атясов, в городе налажена
нормальная жизнь. Город очищен от грязи и мусора, в нем еже-
дневно поддерживается чистота. Отведены места для рынков.
Налажено правостороннее движение транспорта, расставлены
регулировочные посты. Работают все четыре кинотеатра (испы-
тывают нехватку фильмов), 9 корейских начальных и 9 средних
школ (не работают 2 японских). Работают также все 6 бань,
30 больниц, все парикмахерские, 255 из 502 магазинов. На ок-
тябрь планировались выявление и учет всего трофейного иму-
щества (его в провинции много еще спрятано), уборка урожая и
выполнение плана заготовок продуктов для Красной Армии,
искоренение случаев мародерства, пьянок и недостойного пове-
дения военнослужащих, изоляция военнослужащих от посеще-
ния публичных домов и распространения венерических заболе-
ваний, укрепление существующего комитета провинциального
правительства (имеется в виду народный комитет. – Ю. В.) на
основе его реорганизации. Вместе с тем в политдонесении отме-
чены недостатки в работе Отдела военных комендатур 25-й ар-
мии: недоукомплектован офицерский состав военной коменда-
туры, нет переводчика с корейского языка, офицерам 2 месяца
не платят зарплату, они не получают продукты и посылки. «По-
этому среди офицерского состава нездоровое настроение и ко-
мендатуре нужна соответствующая помощь»1. Понятно, что та-
кие условия не способствовали эффективной работе военных
комендатур.

Большой объем и сложность работы военных комендантов
потребовали усовершенствования структуры управления ими.

1 ЦАМО. Фонд 234. Опись 3225. Дело 41. Л. 295.
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«Ввиду того, что военные коменданты, как правило, были
строевыми офицерами и не имели достаточного опыта полити-
ческой работы с населением и руководства партийными и обще-
ственными организациями», – говорилось в цитированном выше
докладе генерал-майора Н. Г. Лебедева, – впоследствии были
введены в штат советники провинций. На должность советников
назначались политработники ранга начальников политотделов
соединений1. Советниками провинций были назначены полков-
ники: Гуревич в Чхонджине (Северная Хамгён), Л. Ф. Демин в
Хамхыне (Южная Хамгён), В. И. Кучумов в Вонсане (Камвон),
В. Ф. Королев в Пхеньяне (Южная Пхёнан), Графов в Синыйджу
(Северная Пхёнан) и И. Ф. Конюхов в Хэджу (Хванхэ)2. Под их
руководством работа военных комендатур, особенно в части ре-
шения местных политических, хозяйственных, культурных про-
блем, стала более квалифицированной и эффективной.

«Я всегда с теплотой вспоминаю работников комендатур, ко-
торые сыграли значительную роль в укреплении дружбы совет-
ского и корейского народов, – писал позднее Н. Г. Лебедев. –
Особенно хотелось бы отметить работу уездных комендатур. На-
ходясь вдали от провинциальных центров, эти небольшие группы
советских людей с достоинством выполняли свой интернацио-
нальный долг. Ежедневно общаясь с работниками уездных на-
родных комитетов и местными жителями, они делились опытом
строительства социалистического общества в нашей стране, рас-
сказывали о жизни советских людей.

Благородный труд работников комендатур, их положитель-
ное влияние на работу общественно-политических организаций
и народных комитетов высоко оценивались корейскими друзья-
ми»3.

Советская гражданская администрация

Изгнание из Северной Кореи японских колонизаторов авто-
матически повлекло за собой упразднение существовавших при

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись 4. Дело 46. Папка № 14. Л. 5.2 Лебедев Н.Г. Указ. соч. С. 99–100.3 Там же. С. 100.
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них органов власти. В начале октября 1945 г. советское коман-
дование отменило на территории Северной Кореи все японские
законы, постановления, приказы, инструкции и распоряжения.
Одновременно начиналось формирование новой системы управ-
ления страной, в создании которой важная роль принадлежала
органам Советского военного командования. «Ликвидировав
органы японского управления, – писал генерал Н. Г. Лебедев, –
командование советских войск всю ответственность за хозяйст-
венную и политическую жизнь Северной Кореи взяло на себя»1.
С этой целью при командующем 25-й армии были созданы де-
партаменты промышленности, путей сообщения, земли и леса,
финансов, связи, торговли, просвещения, здравоохранения, юс-
тиции и полиции. Возглавили все эти департаменты местные
корейцы. При них были советские советники. В задачи департа-
ментов входили оперативное руководство всей экономической
жизнью Северной Кореи и координация деятельности местных
органов власти. Они осуществляли приказы и распоряжения со-
ветского командования по каждому департаменту, консультиро-
вали и подготавливали вопросы для командования, устанавли-
вали экономическую и культурную связь между провинциями и
различными организациями, проводили в жизнь меры по удов-
летворению всех необходимых нужд населения, промышленно-
сти, транспорта и учреждений. Приказы и распоряжения депар-
таментов являлись обязательными для всех административно-
хозяйственных органов, учреждений и гражданского населения
Северной Кореи2.

«Созданные департаменты, – отмечал генерал Н. Г. Лебе-
дев, – сыграли весьма положительную роль в деле налаживания
нормальной экономической и культурной жизни населения, но
полностью разрешить проблему руководства экономической и
культурной жизнью населения они не смогли ввиду несовер-
шенства своей структуры и неопытности местных кадров. Штаб
же армии не мог взять на себя полностью функции Гражданской
Администрации, т.к. был занят своей основной работой по ру-
ководству войсками»3. Для повышения уровня решения стояв-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись 4. Дело 46. Папка № 14. Л. 6.2 Там же. Л. 6–7.3 Там же. Л. 7.
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ших перед Северной Кореей задач в конце ноября 1945 г. прика-
зом наркома обороны СССР в 25-й армии была учреждена
должность заместителя командующего по гражданской админи-
страции. На этот пост Военный Совет Приморского военного
округа назначил генерал-майора А. А. Романенко – опытного
политработника, бывшего члена Военного Совета 35-й армии.
Ему был придан аппарат в составе 50 офицеров. Работали отде-
лы: административно-политический, промышленный, финансо-
вый, заготовок и торговли, земли и леса, здравоохранения, суда
и прокуратуры, контроля и руководства полицией. В провинции
были направлены представители зам. командующего по граж-
данской администрации.

Генерал А. А. Романенко и его аппарат проделали большую
работу по дальнейшему налаживанию всех сторон жизни Се-
верной Кореи. Были взяты на учет все промышленные предпри-
ятия, началось восстановление разрушенных японцами при от-
ступлении предприятий, железных дорог, средств связи, нала-
живалась торговля, укреплялась финансовая дисциплина и на-
родное образование, медико-санитарное обслуживание населе-
ния. Работники аппарата помогали формировавшимся органам
власти в подборе и подготовке кадров, в создании и функциони-
ровании деятельности их организационных структур, в расши-
рении и активизации их участия в управлении страной.

В мае 1947 г. приказом министра Вооруженных сил СССР
было учреждено Управление советской гражданской админист-
рации в Северной Корее (УСГАСК). Его возглавил генерал-
майор Н. Г. Лебедев. Появление УСГАСК он пояснял следую-
щим образом: после создания Временного Народного Комитета
Северной Кореи в феврале 1946 г. значительно улучшилось ру-
ководство экономической, политической и культурной жизнью,
имелся ряд достижений в разных областях. «Однако, как пока-
зал опыт, с достижением этих успехов необходимость в аппара-
те Советской Гражданской Администрации не только не отпала,
а еще более возросла, так как всюду требовалась квалифициро-
ванная помощь и компетентная консультация.

Это обстоятельство потребовало создания еще более широ-
кого аппарата гражданской администрации с включением в него
опытных специалистов по всем важнейшим отраслям экономи-
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ческой, политической и культурной деятельности»1. В литерату-
ре название УСГАСК нередко относят к Советской гражданской
администрации всего периода ее существования, что, как мы
видим, неточно. Сначала (октябрь 1945 – апрель 1947 гг.) был
аппарат заместителя командующего 25-й армии по гражданским
делам, затем (май 1947 – декабрь 1948 гг.) – Управление совет-
ской гражданской администрации в Северной Корее. Преобра-
зование первого во второе не было только сменой вывесок и ру-
ководителей, оно внесло некоторые качественные изменения в
Советскую гражданскую администрацию в Северной Корее. По-
высился ее статус, возросли самостоятельность, масштабы рабо-
ты, возможности влиять на происходившие в стране процессы.

Об основных направлениях деятельности УСГАСК можно
судить по его структуре. В состав Управления входили следую-
щие 13 отделов:

Отдел по работе с местным населением – 9 человек. На-
чальник отдела подполковник Скуцкий.

Отдел по руководству местной печатью – 4 человека. На-
чальник отдела майор Неймарк.

Отдел по руководству сельским хозяйством – 5 человек.
Начальник отдела подполковник Кадышев.

Отдел по руководству промышленностью – 5 человек. На-
чальник отдела подполковник Родионов.

Отдел по руководству транспортом – 3 человека. Начальник
отдела подполковник Долгих.

Отдел по руководству торговлей и заготовками. Начальник
отдела капитан Неумейков.

Отдел по руководству связью – 3 человека. Начальник отде-
ла полковник Лазарев.

Отдел по руководству здравоохранением – 3 человека. На-
чальник отдела подполковник медицинской службы Заворшин-
ский.

Отдел по руководству финансовой деятельностью – 3 чело-
века. Начальник отдела полковник интендантской службы Ила-
товский.

Отдел по руководству юстицией и полицией – 3 человека.
Начальник отдела полковник Загрузин.

1 Там же. Л. 9.
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Отдел просвещения и культуры – 3 человека. Начальник от-
дела майор Максимчук.

Отдел кадров – 2 человека. Начальник отдела подполковник
Авасеев.

Административно-хозяйственный отдел – 22 человека. На-
чальник отдела подполковник Матвеев.

Всего аппарат самого УСГАСК насчитывал 68 человек.
В ведении УСГАСК находились упоминавшиеся ранее со-

ветники провинций и военные коменданты. Кроме того, оно ру-
ководило работой следующих учреждений, входивших в штаты
Политуправления Приморского военного округа и Политотдела
25-й армии:

Пресс-бюро – 15 человек. Начальник подполковник Каду-
лин.

Отдел военной цензуры – 15 человек. Начальник подпол-
ковник Кондратюк.

Радиоредакция – 7 человек. Редактор подполковник Груди-
нин.

Редакция газеты Советской армии на корейском языке для
местного населения – 44 человека. Ответственный редактор
полковник Будыкин.

Всего, таким образом, непосредственно в составе УСГАСК
и под его руководством (включая штаты советников, коменда-
тур и пр.) работали 1182 человека, не считая подразделений ох-
раны1.

Один только перечень отделов УСГАСК и подведомствен-
ных ему учреждений показывает, сколь велика и многообразна
была деятельность советской гражданской администрации. Вряд
ли какой более или менее значительный аспект жизни Северной
Кореи оставался вне ее поля зрения. Главным для нее была ра-
бота с национальными кадрами, всемерная помощь нарождаю-
щейся народной власти. «В Управлении советской гражданской
администрации, – писал впоследствии Н. Г. Лебедев, – были
сконцентрированы высококвалифицированные кадры специали-
стов по всем важнейшим отраслям промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и связи, здравоохранения и культуры. Не
навязывая своих мнений, не командуя, они оказывали корей-

1 Там же. Л. 10–12.
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ским товарищам содействие в решении возникавших вопро-
сов»1.

Нельзя не сказать еще об одном важнейшем звене советской
управленческой системы в Северной Корее – аппарате полити-
ческого советника при командующем 25-й армии. Его возглав-
лял Г. М. Баласанов, работавший до того в советском посольст-
ве в Токио. С осени 1946 г., после закрытия Генерального кон-
сульства СССР в Сеуле, его заместителем стал бывший вице-
консул А. И. Шабшин (Куликов) – блестящий знаток Кореи. Не-
большой аппарат политсоветника анализировал ситуацию на
Севере и на Юге и информировал о ней вышестоящие инстан-
ции, консультировал командование по возникавшим политиче-
ским вопросам. По всей вероятности, он непосредственно зани-
мался и вопросами, связанными с Южной Кореей.

1 Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей // Во имя дружбы с народом Ко-реи. Воспоминания и статьи. М., 1965. С. 36.
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ГЛАВА III

СССР И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ГОСУДАРСТВА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Попытка воссоздания корейского государства

Первые несколько месяцев после объявления Японией
14 августа 1945 г. о капитуляции составили короткий, но важ-
ный отрезок истории освобожденной Кореи. Японские власти
сохраняли некоторое время контроль над теперь уже бывшей
колонией, но значительно ослабили его. Советские войска в
конце августа – начале сентября подошли к 38-й параллели, но
им еще предстояло занять все основные районы Севера. Амери-
канские войска высадились в Корее только 8 сентября, причем
силами лишь одной дивизии XXIV корпуса. Остальные его ди-
визии постепенно подтянулись позже, так что армия США от-
нюдь не сразу овладела всей территорией Юга. Командованию
войск Советского Союза и США понадобилось время, чтобы
вникнуть в обстановку, получить соответствующие инструкции
своих правительств, разработать и внедрить систему управления
подконтрольными частями страны.

В происходивших на первых порах событиях в той или иной
степени проявлялись стремления корейского народа к скорей-
шему восстановлению независимости и государственного суве-
ренитета. Вполне понятно, что центром всех событий была сто-
лица Кореи – Сеул, из которого шли стимулирующие импульсы
по всей стране, в том числе и в Северную Корею.

В период капитуляции японские власти опасались возмез-
дия со стороны настрадавшегося в колониальной неволе корей-
ского народа, хотя у них, особенно на Юге, оставались отряды
репрессивных сил, но японцы стремились уйти из Кореи без ка-
ких-либо серьезных эксцессов. Чтобы избежать их, было решено
обратиться к влиятельным корейским политикам, которые взяли
бы на себя задачу удержать население от сведения счетов с ухо-
дящими японцами. Больше всего, разумеется, колониальные
власти рассчитывали на видных деятелей близких к ним корей-
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ских буржуазно-националистических кругов. Первым, кого
японцы призвали к сотрудничеству, был Сон Джин У – в про-
шлом многолетний глава популярной корейской газеты «Тона
ильбо», а после ее закрытия в 1940 г. – крупный предпринима-
тель. Относительно даты его встречи с японскими чиновниками
в литературе приводятся разные сведения. Американский уче-
ный Б. Камингс утверждает, что она состоялась 9 августа, т.е.
еще до официального объявления о капитуляции Японии1. На-
помним, что именно в этот день в войну с Японией вступил Со-
ветский Союз.

Представители японского Генерал-губернаторства предло-
жили Сон Джин У организовать Административный комитет, в
функции которого входили бы обеспечение мира в Корее и под-
готовка ее к независимости. Переговоры шли несколько дней.
В конце концов Сон Джин У отверг предложение японцев,
предварительно обсудив его со своими сторонниками, под тем
предлогом, что любой административный орган должен полу-
чить санкцию союзных сил, прибытие которых в Корею ожида-
ется, и к тому же в Китае, в Чунцине, находится Временное ко-
рейское правительство, которое он считает легитимным2. Гене-
ральный консул СССР в Сеуле Полянский в «Кратком инфор-
мационном докладе о положении в Корее» (октябрь 1945 г.) со-
общал: «После объявления рескрипта императора о капитуля-
ции Японии генерал-губернатор Абе и вице-губернатор Эндо
15 августа вызвали представителей корейской буржуазии – вла-
дельца текстильных фабрик Ким Сонсу и Чан Доксу и спросили
их, что, по их мнению, нужно сделать сейчас в Корее в связи с
тем, что Япония оставляет Корею. Последние ответили, что не
думали над этим вопросом, но неплохо было бы развернуть
движение за автономию и заняться просвещением народа»3. Су-
дя по уклончивому ответу приглашенных корейских деятелей,
они также не изъявили готовности лично содействовать мирно-
му уходу Японии из Кореи.

1 Cumings Bruce. The Origins of the Korean War. Vol. 1. Liberation and Emer-gence of Separate Regimes 1945–1947. Seoul, 2002. P. 70.2 Там же.3 РГАСПИ. Фонд № 17. Опись № 128. Ед. хр. 47. Л. 2.
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Крупные корейские политики и бизнесмены, с которыми
вели переговоры японские чиновники, были центральными фи-
гурами правого фланга националистического лагеря Кореи.
В прошлом они выступали против радикальных методов борьбы
за независимость, отстаивали постепенное достижение Кореей
автономии в рамках Японской империи. После освобождения
Кореи они ждали прихода американцев, возлагали надежды на
Временное правительство в изгнании во главе с Ким Гу, близкое
им по взглядам и намерениям, и потому воздерживались от
предложения японцев. Не в последнюю очередь на их отказ
влияло то, что за каждым из них и их соратниками тянулся
шлейф сотрудничества с колонизаторами в прошлом, и они
очень боялись прослыть прояпонскими элементами, что могло
иметь серьезные последствия после освобождения страны.

Неудача на правом фланге побудила японцев искать нуж-
ных людей на левом фланге корейской общественности. Выбор
пал на Йо Ун Хёна – одного из активных участников корейского
освободительного движения того времени, поддерживавшего
контакты с коммунистами и основавшего в 1944 г. Союз возро-
ждения государства. Внимание властей он привлек своей попу-
лярностью среди студенческой молодежи, которой они опаса-
лись больше всего. К тому же японцы ожидали, что Советская
армия вскоре займет всю Корею и передача власти такому круп-
ному корейскому деятелю левых взглядов, как Йо Ун Хён, по-
может им в отношениях с советским командованием.

Йо Ун Хён на встрече с секретарем Генерал-губернаторства
по политическим вопросам Эндо Рюсаку 15 августа 1945 г. при-
нял японское предложение. Но при этом он выдвинул пять тре-
бований к японским властям: 1) немедленно освободить по всей
стране заключенных по политическим и экономическим делам;
2) гарантировать продовольствие для населения на следующие
три месяца; 3) абсолютно не вмешиваться в действия по сохра-
нению мира и достижению независимости Кореи; 4) абсолютно
не вмешиваться в воспитание студентов и молодежи; 5) абсо-
лютно не вмешиваться в воспитание рабочих и крестьян. Эти
требования выходили за намеченные японскими властями рамки
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договоренности, но складывавшиеся обстоятельства не оставля-
ли выбора, и потому им пришлось согласиться1.

С утра 16 августа началось освобождение заключенных.
Всего в Южной Корее было выпущено из тюрем около 16 тыс.
человек2 (на Севере заключенных освобождала Советская ар-
мия). В этот день в Сеуле и других городах состоялись стихий-
ные массовые демонстрации, вызванные известием об освобож-
дении Кореи. Как сообщал в докладе генконсул Полянский, их
участники выражали благодарность Советскому Союзу и его
армии. «Попыток подавления и разгона демонстраций, – писал
Полянский, – не было, по-видимому, японские власти боялись
пойти на это». Вместе с тем в ночь на 17 августа под усиленную
охрану японских войск были поставлены важнейшие объекты
Сеула – телеграф, телефон, радиостанции, банки и правительст-
венные учреждения, по городу пустили патрули3. Одновременно
японцы развернули работу по уничтожению документации в
учреждениях Генерал-губернаторства, начался вывоз ценностей
в Пусан для отправки в Японию.

Между тем Йо Ун Хён на основе своего Союза возрождения
государства сформировал 16 августа «Корейский подготови-
тельный комитет по созданию государства». Его представители
разъехались по стране, чтобы содействовать созданию подоб-
ных органов местного самоуправления. Во многих местах такие
органы возникали еще до прибытия уполномоченных из Сеула,
все они устанавливали связь с комитетом Йо Ун Хёна. Поначалу
эти органы корейского самоуправления именовались по-
разному, но через короткое время все они стали называться на-
родными комитетами. Считается, что их было по всей Корее
около 1504. Тогда же, 16 августа, в Сеуле при комитете Йо Ун
Хёна учредили Отряд по охране общественного порядка, чис-
ленность которого достигала 2 тыс. человек (студенты, учащая-
ся молодежь, демобилизованные из японской армии корейские
солдаты). Такие же отряды, но меньшей численности, появились

1 Cumings Bruce. Указ. соч. Р. 71.2 Там же. С. 73.3 РГАСПИ. Фонд № 17. Опись № 128. Ед. хр. 47. Л. 3–4.4 Millett Allan R. The War for Korea, 1945–1950. A House Burning. Lawrence,2005. Р. 5.
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во всех провинциях, их стало в общей сложности 1621. В задачу
отрядов входило предотвращение столкновений корейцев с
японцами, замещение полиции там, где ее учреждения после
капитуляции перестали действовать. Большинство корейцев,
служивших в колониальной полиции, покинули службу и скры-
вались от ненавидевших их соотечественников. Японские поли-
цейские некоторое время еще сохраняли жесткий контроль над
Сеулом, другими крупными городами, а также портами, через
которые шла эвакуация. «На окраинах Сеула, – сообщал в своем
докладе генконсул Полянский, – корейцы врывались в японские
дома, отбирали у них деньги и вещи. Однако в центре города
этого не было. Имелись случаи, когда японские офицеры нано-
сили раны корейцам своими саблями»2. Наверняка такое случа-
лось не только в Сеуле.

Призывы Йо Ун Хёна и его комитета к корейскому народу
воздержаться от насилия в отношении уходящих из Кореи япон-
цев, действия Отрядов по охране общественного порядка, со-
хранившаяся готовность японской армии и полиции к репрес-
сивным мерам дали ожидаемый результат. Пребывание на Юге
японской армии и гражданского населения, начавшаяся их от-
правка в Японию, как правило, проходили мирно, без серьезных
эксцессов. Газета «Нью-Йорк таймс» не без удивления отмечала
12 сентября 1945 г.: «По оценкам корейских источников, три-
дцать пять корейцев были убиты японской полицией с 15 авгу-
ста, но ни один японец, насколько известно, не был убит корей-
цами»3. Страна в то время находилась в состоянии нарастающей
общественной активности, в которой преобладали левые тен-
денции. Сказывалось то, что на Севере громила японскую ар-
мию и изгоняла с корейской земли Советская армия, прихода
которой ждали на Юге до конца августа 1945 г. Из тюрем, из
подполья выходили и включались в политическую жизнь ком-
мунисты, пользовавшиеся авторитетом наиболее мужественных
и последовательных борцов за свободу и независимость Кореи.
К 20-м числам августа 1945 г. первой среди политических сил
страны оформилась Корейская коммунистическая партия (ККП),

1 Cumings Bruce. Указ. cоч. С. 74.2 РГАСПИ. Фонд № 17. Опись № 128. Ед. хр. 47. Л. 3.3 Цит. по: Cumings Bruce. Указ. cоч. Р. 75.
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возглавляемая ветераном коммунистического движения Пак
Хон Ёном. Коммунисты и их лидеры оказывали заметное влия-
ние на Йо Ун Хёна и его комитет, что дало повод буржуазно-
националистическим деятелям (Сон Джин У, Ким Сон Су и др.)
отказать им в своей поддержке.

В складывавшейся обстановке Корейский подготовитель-
ный комитет по созданию государства неизбежно должен был
расширить полномочия, не ограничиваясь только миротворче-
ской миссией. На первый план выдвигалась задача формирова-
ния правительства освобожденной Кореи, а главное – не допус-
тить к власти сохранявших влияние деятелей, сотрудничавших с
японскими колонизаторами. Эти цели были изложены в Декла-
рации комитета, обнародованной 28 августа 1945 г. Она пози-
ционировала комитет Йо Ун Хёна как временный переходный
орган, действующий до создания национального правительства.
Оно должно быть сформировано через «народный комитет, из-
бранный национальной конференцией народных представите-
лей». Декларация призывала к «полной независимости и истин-
ной демократии», «уничтожению феодальных пережитков» и к
«массовой борьбе против антидемократических и реакционных
сил… (которые) сговорились с японским империализмом и
осуществляли преступления против нации». Таким людям не
место в новом правительстве, не должно быть «беспринципного
единства» с ними1.

На практике комитет Йо Ун Хёна пытался объединить в
подготовке правительства Кореи представителей и левого, и
правого флангов. Это проявилось на национальной конферен-
ции, состоявшейся в Сеуле 6 сентября 1945 г. В ней участвова-
ли, по разным оценкам, от 300 до 1000 человек. Конференция
провозгласила 6 сентября создание Корейской Народной Рес-
публики (КНР). Был избран высший орган государственной вла-
сти – Народный Комитет в составе 87 человек (55 членов,
20 кандидатов и 12 советников). В нем преобладали активные
участники национально-освободительного движения, среди них
в списке членов значился и Ким Ир Сен. В Народный Комитет
включили несколько коммунистов, но одновременно и некото-
рых видных националистических деятелей, сотрудничавших с

1 Там же. С. 83.



68

колонизаторами1. Конференция утвердила также правительство
КНР. Главой республики назвали Ли Сын Мана – наиболее из-
вестного тогда политика, некоторое время возглавлявшего Вре-
менное правительство в изгнании, а затем руководившего объе-
динением корейцев США. Его заместителем стал Йо Ун Хён, а
премьер-министром Хо Хон – адвокат, ветеран национально-
освободительного движения, близкий к коммунистам. Ключе-
вые посты в правительстве предоставили ведущим деятелям
правого лагеря: Ким Гу, Ким Гю Сику, Чо Ман Сику, Ким Сон
Су и др. Коммунистам достались несколько второстепенных
министерских постов, а также должности генерального секрета-
ря кабинета и заместителей министров2.

Заметному преобладанию правых в объявленном прави-
тельстве КНР Б. Камингс дает следующее объяснение:
«…Атмосфера освобожденной Кореи еще не была так отравле-
на, чтобы великодушие не имело места, и сотрудничество не
было добродетелью. Левые лидеры КНР чувствовали, что дей-
ствуют с позиций силы и могут позволить себе дать своим оп-
понентам некоторые позиции в КНР и значительную рекламу,
связанную с ними, в интересах единства и коалиции»3. Опубли-
кованная 14 сентября 1945 г. Декларация КНР гласила: «Мы
решили уничтожить японский империализм, его остающееся
влияние, антидемократические фракции, реакционные элемен-
ты, любое нежелательное иностранное влияние на наше госу-
дарство, установить нашу полную автономию и независимость и
таким образом приблизить осуществление подлинно демократи-
ческого государства». Декларация призывала к конфискации без
компенсации земель японцев и «национальных предателей»,
безвозмездному наделению землей крестьян, которые ее обраба-
тывают, ограничению арендной платы 30% урожая. Крупная
промышленность и банки должны быть национализированы,
мелкая и средняя промышленность и торговля находилась под
контролем государства. Ставилась задача ускоренной индуст-
риализации страны. Декларация гарантировала народу свободу
слова, собраний, вероисповедования, всеобщее избирательное

1 Там же. С. 88, 445–447.2 Там же. С. 87; РГАСПИ. Фонд № 17. Опись № 128. Ед. хр. 47. Л. 8.3 Cumings Bruce. Указ. cоч. С.87.
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право (за исключением «национальных предателей»), обещала
отмену всех привилегий, полное равенство граждан, включая
равноправие женщин, введение 8-часового рабочего дня, запрет
детского труда, установление минимальной заработной платы.
Предусматривалась также система обязательного начального
образования. В разделе о внешней политике КНР Декларация
требовала «установления тесного сотрудничества с США,
СССР, Англией и Китаем и позитивного противодействия лю-
бым иностранным влияниям, вмешательству во внутренние дела
нашего государства»1.

Создание КНР встретило противодействие в политических
кругах Кореи и справа, и слева. В правом лагере, делавшем
ставку на Временное правительство, находившееся в Китае, на-
звали провозглашение КНР «коммунистическим заговором», а
ее Декларацию «социалистической», обрушились с нападками
на учредителей КНР. Левые критиковали Йо Ун Хёна и его
группировку за неоправданную, с их точки зрения, поспешность
с провозглашением КНР, отсутствие необходимой для этого
предварительной работы с массами. Негативно отнеслись к КНР
в Советском Союзе и Северной Корее. Там исходили главным
образом из того, что в руководстве КНР числились Ли Сын Ман,
Ким Гу и другие политики из их окружения, известные как ярые
антикоммунисты и проамериканские деятели. В расчет не при-
нималось, что к созданию КНР были активно причастны комму-
нисты, что они влияли на программные цели республики, ее ха-
рактер.

Действительно, КНР была провозглашена наспех, без долж-
ной идейно-политической и организационной подготовки. Эта
спешка была вызвана известиями о скором прибытии в Южную
Корею американских войск и стремлением Йо Ун Хёна и его
сподвижников сделать так, чтобы союзники, появившись в Се-
уле, застали там правительство возрожденной Кореи, с которым
им пришлось бы считаться. В распоряжении создателей КНР
оказалось всего 2–3 недели, за этот короткий срок, надо при-
знать, им удалось немало сделать (созвать конференцию, соз-
дать Народный Комитет и правительство, составить программ-
ный документ).

1 Там же. С. 88.
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Вынужденная спешка, попытка объединить вокруг КНР
противоборствующие между собой политические силы изна-
чально ослабляли эффективность КНР. Многие из тех, кто был
включен в Народный Комитет или правительство, находились в
то время вне пределов страны и даже не подозревали о своем
избрании. Из тех, кто был тогда в Корее, немалая часть по ука-
занным выше причинам отвергла причастность к КНР и ее орга-
нам и выступила против них. Это создавало большие внутрен-
ние препятствия становлению новорожденной республики. Од-
нако главным препятствием стали меры против КНР американ-
ских властей. Накануне высадки американских войск в Корее
главнокомандующий вооруженными силами США на Тихом
океане Д. Макартур обратился с воззванием к корейскому наро-
ду, извещавшим, что «победоносные вооруженные силы под
моим командованием сегодня оккупируют территорию Кореи к
югу от 38 параллели северной широты». Воззвание объявляло
условия оккупации, первое из которых гласило: «Вся власть
Правительства над территорией Кореи к югу от 38 параллели
северной широты и ее народом в настоящее время будет осуще-
ствляться под моим руководством». Макартур предостерегал
корейцев, что «всякое сопротивление оккупационным силам или
любой акт, который может нарушить общественный мир и безо-
пасность, будут строго наказаны»1.

Воззвание Макартура недвусмысленно предупреждало, что
в Южной Корее будет только одно правительство – американ-
ское военное командование – и существование другого оно не
потерпит. Этой линии неуклонно придерживались командую-
щий оккупировавшим Южную Корею XXIV корпусом армии
США генерал Дж. Ходж и созданная при нем Американская во-
енная администрация (АВА). Они игнорировали Корейскую На-
родную Республику и ее правительство, а к Народному Комите-
ту КНР относились как к одной из многих общественно-
политических организаций. Точно такое же отношение было у
американского командования к нижестоящим народным коми-
тетам всех уровней. Их не признавали органами местного само-

1 Ordinances, Appointments, Instructions. Headquarters United State ArmyForces in Korea, September 1945 – March 1946. Seoul, 1946.
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управления и считали всего лишь политическими группировка-
ми местного населения без каких-либо распорядительных прав.

20–22 ноября 1945 г. в Сеуле состоялся Общекорейский
съезд представителей народных комитетов. Проходил он под
председательством главы правительства КНР Хо Хона. Главным
в его работе была выработка позиции относительно требования
генерала Ходжа, чтобы КНР убрала из своего названия слово
«республика» и была реорганизована в политическую партию.
Съезд отверг требование Ходжа. Вместе с тем он заявил о под-
держке оккупационной администрации и признании его власти
на территории к югу от 38-й параллели1. Это была значительная
уступка американцам со стороны приверженцев КНР. Тем не
менее, наступление на нее продолжалось. 12 декабря 1945 г. ге-
нерал Ходж объявил, что любая акция, предпринятая от имени
КНР, будет считаться незаконной, а те, кто попытается осущест-
влять правительственную власть, подвергнуться судебному пре-
следованию2.

В сложившихся в Корее условиях трудно было рассчиты-
вать на реальное существование КНР. Возглавлявший ее Народ-
ный Комитет неоднократно заявлял о себе впоследствии, но уже
не как орган КНР, а как политическая организация. Думается,
что это было не столько уступкой американскому давлению,
сколько результатом ожидания появления Временного демокра-
тического правительства Кореи, о создании которого приняло
решение в конце декабря 1945 г. Московское совещание мини-
стров иностранных дел СССР, США и Великобритании. 23 ап-
реля 1946 г. в Сеуле открылся второй Общекорейский съезд
представителей народных комитетов. Присутствовали 409 деле-
гатов. Участников съезда приветствовали представители партий
и общественных организаций и, как ни странно, от АВА пол-
ковник Ньюман3. Выступавший с докладом Хо Хон сформули-
ровал задачи, стоящие перед будущим переходным правитель-
ством Кореи. Были также заслушаны доклады представителей
провинций, обсужден ряд вопросов ситуации в Южной Корее.
Съезд принял специальное заявление о форме политической вла-

1 Cumings Bruce. Указ. cоч. С. 196.2 Millett Allan R. Указ. соч. C. 66.3 Чосен инминбо. 24.04.1946.
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сти, необходимой Корее: «Съезд заявляет, что Народный Комитет
является типичной формой, представляющей собой народную
политическую власть. На основе Московского решения, Корей-
ское временное правительство должно быть таким, которое пред-
ставляет политическую власть народа. Поэтому то правительство
должно представлять более развитую форму Народного Комите-
та»1.

Неудача с самостоятельным воссозданием корейского госу-
дарства постигла не только Народный Комитет КНР, но и эмиг-
рантское Временное правительство Кореи, с 1919 г. находив-
шееся в Китае. Его возвращения и прихода к власти ожидали
многие в Корее, особенно среди правых политиков, усматривая
в нем противовес слишком «левому» Народному Комитету.
Американская администрация разрешила членам Временного
правительства вернуться на родину и даже обеспечила их транс-
портом, но при обязательном условии, что они прибудут только
как частные лица. Временное правительство вернулось из эмиг-
рации двумя группами в конце ноября – начале декабря 1945 г.
Главе правительства Ким Гу был устроен пышный официаль-
ный прием, но без представления ему каких-либо властных пол-
номочий2. Временное правительство, как и Народный Комитет
КНР, получило возможность действовать лишь в качестве
обычной политической организации.

Так закончились попытки корейцев возродить свое государ-
ство собственными силами. Несмотря на неудачу, они свиде-
тельствовали о стремлении корейского народа как можно скорее
сделать это, но эти попытки были остановлены в самом начале
внешними силами, взявшими на себя право решать судьбу ко-
рейского государства.

Народные комитеты

Вступление советских войск в Корею парализовало на под-
контрольной им территории Севера всю японскую систему ко-
лониального правления. Чиновники японской администрации,

1 Чосон ильбо. 26.04.1946.2 Cumings Bruce. Указ. cоч. С. 192.
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как правило, уходили на Юг вместе с отступавшей японской
армией. Лишь в отдельных случаях японские учреждения по
каким-либо причинам оставались на местах до прихода совет-
ских войск, но они в считанные дни затем упразднялись коман-
дованием. Одновременно в Северной Корее, как и в Южной,
разворачивался бурный процесс формирования корейцами соб-
ственной властной системы, отражавший их стремление к вос-
становлению своей государственности. Повсеместно возникали
здесь органы местного самоуправления – народные комитеты.
Наряду с представителями интеллигенции, деятелями национа-
листических организаций в них участвовали выходившие из тю-
рем и подполья коммунисты, члены нелегально существовав-
ших с 1930-х годов рабочих и крестьянских союзов, причем до-
ля последних в составе народных комитетов быстро возрастала.
Иногда комитеты действовали параллельно с сохранявшимися
некоторое время учреждениями колониальной администрации,
но те уже не решались препятствовать их работе.

Примечательно, что многие народные комитеты на Севере
появились еще до прибытия советских войск. Примером может
служить провинция Южная Пхёнан, где находится главный го-
род Северной Кореи – Пхеньян. Инициативу введения здесь ко-
рейского самоуправления взял на себя один из лидеров нацио-
налистического движения в Корее, видный христианский дея-
тель Чо Ман Сик. Хотя его скомпрометировали призывы к ко-
рейской молодежи вступать в японскую армию в начале 1940-х
годов, все же у него оставался определенный авторитет среди
населения Северной Кореи, где были тогда сильны позиции
протестантской церкви, с чем приходилось считаться советско-
му командованию. 17 августа 1945 г. Чо Ман Сик организовал
Подготовительный комитет провинции Южная Пхёнан по соз-
данию государства, аналогичный по названию и задачам упоми-
навшемуся выше комитету Йо Ун Хёна в Сеуле. Комитет Чо
Ман Сика состоял из 20 человек, в основном одинаковых с ним
националистических взглядов, но в него входили также 3 ком-
муниста. 24 августа в Пхеньяне высадился советский воздуш-
ный десант, чтобы принять капитуляцию японского гарнизона, а
26 августа туда прибыл командующий 25-й армии генерал-
полковник И. М. Чистяков. Ознакомившись с положением в
Пхеньяне, И. М. Чистяков рекомендовал объединить комитет Чо
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Ман Сика с незадолго перед тем возникшим городским комите-
том, в котором преобладали вчерашние подпольщики, и назвать
новый орган Временным комитетом. Созданный таким образом
Временный комитет (вскоре стал называться «народным») по-
прежнему возглавлял Чо Ман Сик. В комитет входили 32 чело-
века, в нем примерно поровну были представлены национали-
сты и коммунисты, а также близкие к ним деятели левых взгля-
дов. И. М. Чистяков приказал передать этому комитету всю ад-
министративную власть в провинции Южная Пхёнан, отстранив
японских чиновников1.

В городах и портах северо-восточного побережья, в пригра-
ничных районах, с которых начиналось вступление в Корею со-
ветских войск, создание органов местного самоуправления про-
исходило после их прихода, при содействии советского коман-
дования и политорганов. Так было, например, в порту Наджин,
освобожденном 13 августа 1945 г. Через два дня после этого к
советскому коменданту пришла группа горожан, изъявивших
желание организовать городское самоуправление. С помощью
жителей, перед тем торжественно встречавших советский де-
сант, удалось выяснить, что пришедшие – из городской верхуш-
ки, некоторые тесно сотрудничали с японцами. Поэтому комен-
дант отказал им, предложив, чтобы население само выдвинуло
на собраниях доверенных лиц своими представителями. Так и
было сделано, и 17 августа в Наджине заработало городское са-
моуправление во главе с беспартийным врачом Ли Хон Дыком2.

Возникавшие в провинциальных центрах Северной Кореи
народные комитеты, в свою очередь, принимали меры к тому,
чтобы в подведомственных им городах, уездах, волостях созда-
вали соответствующие органы местного самоуправления также
в форме народных комитетов. В результате число народных ко-
митетов на Севере быстро росло: к концу ноября 1945 г. их было
6783, в марте 1946 г. – 8384, в июне – 9111. На самом деле их там,

1 Ки Кван Со. Формирование политической системы в Северной Корее ироль СССР (1945–1947). М., 1997 (диссерт.) С. 66–67.2 Бабиков М.А. Дела и заботы у нас были одни // Освобождение Кореи.Воспоминания и статьи. С. 219.3 Armstrong Charles K. The North Korean Revolution, 1945–1950. Ithaca andLondon, 2003. P. 52.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 2. Папка № 1. Л. 14.
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вероятно, насчитывалось больше, поскольку вряд ли все они
были строго поставлены в тот период на учет. Столь быстрый
рост свидетельствовал о том, что создание народных комитетов
отвечало воле и интересам корейского народа, что они действи-
тельно являлись, как говорилось в цитированном выше заявле-
нии второго Общекорейского съезда представителей народных
комитетов, «типичной формой, представляющей собой народ-
ную политическую власть».

С первых дней их существования на эти органы местного
самоуправления лег огромный груз забот и обязанностей. Необ-
ходимо было восстанавливать промышленность, транспорт,
связь, пострадавшие в ходе боев или разрушенные отступавши-
ми японцами, налаживать торговлю, здравоохранение, бытовое
обслуживание населения, очистку от накопившегося мусора
улиц и площадей, охрану общественного порядка и т.д. У боль-
шинства членов народных комитетов не было опыта организа-
ционной и руководящей работы. Его отсутствие возмещалось
энергией и чувством ответственности работников за порученное
дело, а также большой помощью им со стороны Советской ар-
мии.

В Южной Корее американские военные власти не только
игнорировали существовавшие там народные комитеты, но и
всячески добивались и добились их ликвидации. Прямо проти-
воположное положение сложилось на Севере. Генерал-майор
Н. Г. Лебедев писал по этому поводу: «Советское командование
в Северной Корее признало народные комитеты в качестве ор-
ганов местного самоуправления, установило с ними дружеские
деловые связи. Благодаря его помощи и поддержке эти первые
ячейки народовластия в Корее постепенно становились на ноги,
обретали силу, активнее включались во все многообразие дел
страны, сбросившей колониальное иго»2. Важной вехой станов-
ления народных комитетов как системы власти в Северной Ко-
рее стало совещание их представителей, проведенное советским
командованием в Пхеньяне 7–11 октября 1945 г. В нем участво-
вали 170 человек: 111 делегатов провинциальных народных ко-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 10.2 Лебедев Н.Г. Годы возмужания народной Кореи // За мир на земле Ко-реи. Воспоминания и статьи. М., 1985. С. 15.
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митетов (из них 51 коммунист), 39 – от различных слоев населе-
ния Пхеньяна и 20 представителей советского командования1.
С большой речью к собравшимся обратился 8 октября коман-
дующий 25-й армии генерал-полковник И. М. Чистяков. Следуя
установкам директивы Ставки от 20 сентября 1945 г., он еще раз
разъяснил, что Советская армия, находясь на корейской земле,
не преследует никаких корыстных целей, не намерена устанав-
ливать советскую власть, вводить советские порядки.

«Дело создания корейского независимого и демократиче-
ского государства, – говорил И. М. Чистяков, – дело рук самого
корейского народа. Сейчас вы сами у себя в стране должны соз-
дать такую власть, установить такие порядки, какие пожелает
сам народ. Мы окажем вам помощь в создании такой буржуаз-
но-демократической власти, выражающей интересы и чаяния
всего корейского народа, власти, созданной на базе широкого
блока всех антияпонских, демократических партий и организа-
ций… Очевидно, что все слои корейского народа должны поль-
зоваться правом участия в управлении государством. И корей-
ский крестьянин, и корейский помещик, и корейский рабочий, и
корейский промышленник, и корейский купец – все должны
пользоваться правом обсуждения вопросов строительства ново-
го Корейского государства». Далее И. М. Чистяков поставил
перед совещанием следующие неотложные задачи: принять ре-
шения, обеспечивающие быстрейшее налаживание промышлен-
ности и транспорта и нормальное развитие экономики; обсудить
наиболее целесообразные пути и формы сельскохозяйственных
заготовок, найти порядок распределения продуктов; продумать
вопрос создания особых форм торговли, которые могли бы вли-
ять на рынок, сводить на нет все попытки спекулянтов подор-
вать финансовую систему страны. По всем поставленным зада-
чам им были выдвинуты конкретные предложения.

«В настоящее время, – сказал в заключение И. М. Чистя-
ков, – в Корее пока еще нет центрального правительственного
аппарата и аппарата власти на местах. Комитеты самоуправле-
ния, представителями которых вы являетесь, являются времен-
ными Комитетами, выполняющими огромные задачи становле-

1 Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей // Во имя дружбы с народом Ко-реи. Воспоминания и статьи. С. 38.
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ния свободного, независимого государства корейского народа. В
этом значение вашей большой работы, в этом ваша большая ис-
торическая заслуга.

Задача состоит в том, чтобы использовать создавшиеся в
связи с разгромом японских агрессоров возможности, прежде
всего иметь органы власти на местах, созданные демократиче-
ским путем. Призываю вас продумать и решить вопрос о созда-
нии таких органов власти, которые бы сумели целиком осуще-
ствить интересы всего корейского народа. Очевидно, речь
должна идти о немедленных выборах поселковых, сельских ста-
рост, волостных, а может быть и уездных управ, а в городах –
городских управ или Комитетов. Тут нужно продумать очень
многое и внести совершенно ясные и отчетливые предложения о
порядке выборов, о порядке создания местных органов власти.
Кроме того, нужно тщательно продумать и дать свои соображе-
ния о целесообразности создания центра провинций Северной
Кореи с задачей управления хозяйственно-экономической и
культурной жизнью страны»1.

Задачи, поставленные в речи И. М. Чистякова, легли в осно-
ву работы совещания. Представители провинциальных народ-
ных комитетов выступили с сообщениями о ходе создания таких
комитетов в их провинциях. Участники совещания разделились
на 5 секций, которыми руководили генералы Лебедев, Романен-
ко, Фурсов, Карпов и Захаров. На основе рекомендаций этих
секций совещание утвердило единую организационную струк-
туру народных комитетов всех уровней, приняло решение о
проведении в течение ноября 1945 г. выборов сельских старост
и волостных народных комитетов. Городские, уездные и про-
винциальные народные комитеты решено было оставить в
прежнем составе, лишь очистив их от прояпонских элементов.
Были выработаны также важные решения по экономическим
вопросам: создать в Северной Корее угольный трест и увели-
чить добычу угля до 2 млн т в год, объединить все электростан-
ции в форме треста или управления, организовать почтово-
телеграфное управление; заготовить 750 тыс. т зерна для обес-
печения городского населения и заложить резерв для Советской
армии. Кроме того, необходимо было ввести единые заготови-

1 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11326. Дело 581. Л. 588–592.
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тельные цены на сельскохозяйственные продукты; создать Цен-
тральный банк Северной Кореи; восстановить железнодорож-
ный транспорт и железнодорожные управления в Пхеньяне и
Хамхыне. В связи с огромной нехваткой в Северной Корее тех-
нических кадров совещание высказало пожелание направить
туда из Советского Союза специалистов-консультантов1.

Октябрьское совещание 1945 г. во многом содействовало
упорядочению и активизации работы народных комитетов, их
включению в решение неотложных проблем провинций Север-
ной Кореи, а также участие в его организации представителей
советского командования, делившихся с делегатами накоплен-
ным опытом, помогавших им советами. Состоявшиеся вскоре
после совещания намеченные им выборы сельских старост
обеспечили распространение системы местного самоуправления
на самые малые ячейки северокорейского общества. Вопрос о
едином центральном органе корейской системы самоуправле-
ния, косвенно затронутый в речи генерал-полковника
И. М. Чистякова, на Октябрьском совещании не рассматривался.
Между тем жизнь все настоятельнее требовала его постановки.
Руководящий орган был необходим, чтобы направлять и коор-
динировать деятельность народных комитетов, выявлять и фор-
мулировать задачи, встающие перед обществом в каждый дан-
ный момент, добиваться их осуществления.

Созданные в середине ноября 1945 г. при командующем
25-й армии 10 департаментов ведали делами в закрепленной за
каждым конкретной сфере экономики и культуры и не предна-
значались для общего руководства в масштабах всего Севера.
Народный комитет провинции Южная Пхёнан во главе с Чо
Ман Сиком и с центром в Пхеньяне занимал лидирующее поло-
жение среди всех провинций Северной Кореи, но также не вы-
полнял руководящих функций. Первое время народные комите-
ты Северной Кореи ориентировались на Народный Комитет
КНР в Сеуле и поддерживали с ним связи. Однако после того,
как американцы его фактически ликвидировали, такие связи,
естественно, прекратились. Это обстоятельство усилило потреб-
ность в собственном центре самоуправления Северной Кореи.

1 Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей // Освобождение Кореи. Воспо-минания и статьи. С. 38–39; Ки Кван Со. Указ. соч. С. 109–112.



79

Попытки организации такого центра предпринимались с ок-
тября 1945 г. Докладывая об итогах Октябрьского совещания,
генералы И. М. Чистяков и Н. Г. Лебедев просили Военный со-
вет Приморского военного округа разрешить создание Времен-
ного народного комитета провинций Северной Кореи, при кото-
ром имелся бы советский советник с аппаратом из 200–250 спе-
циалистов. Такое разрешение было дано, но не осуществлено,
видимо, из-за неподготовленности необходимых условий в Се-
верной Корее1. В ноябре 1945 г. было решено образовать Адми-
нистративное бюро пяти провинций2 на базе народного комите-
та провинции Южная Пхёнан и сделать Чо Ман Сика его пред-
седателем. Но и эта попытка не удалась. Административное бю-
ро себя никак не проявило, некоторые исследователи даже во-
обще отрицают его существование. Вероятно, все для этого сде-
лал сам Чо Ман Сик, поддерживавший Временное правительст-
во Ким Гу в Сеуле и опасавшийся появления противостоявшего
ему правительства на Севере3.

Несмотря на первые неудачи, советское командование про-
должало прилагать усилия к тому, чтобы помочь органам мест-
ного самоуправления обрести все более необходимый им руко-
водящий центр. Для этого постепенно складывались благопри-
ятные условия. Во всех провинциях Северной Кореи росло чис-
ло коммунистов, включавшихся в политическую работу, созда-
вавших свои организации, вокруг которых сплачивались сто-
ронники народной власти. Из Советского Союза вернулся отряд
Ким Ир Сена, часть через Маньчжурию, а часть во главе с са-
мим Ким Ир Сеном – через Владивосток морем. «Мы высади-
лись в порту Вонсан 19 сентября 1945 года, – вспоминал впо-
следствии Ким Ир Сен. – На пристани нас тогда встретили чле-
ны командования советских войск в Вонсане»4. В декабре
1945 г. возвратились на родину многие члены существовавшего

1 Ки Кван Со. Указ. соч. С. 111–113.2 В состав Северной Кореи входили провинции Северная Хамгён, ЮжнаяХамгён, Северная Пхёнан, Южная Пхёнан, Хванхэ и часть провинции Кан-вон. Поэтому в разных источниках упоминаются либо 5, либо 6 провин-ций Северной Кореи.3 Cumings Bruce. Указ. соч. С. 393; Armstrong Charles K. Указ. соч. С. 53–54;Ки Кван Со. Указ. соч. С. 115.4 Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Т. 8. Пхеньян, 1998. С. 559.
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в Китае близкого к коммунистам Союза независимости Кореи во
главе с Ким Ду Боном. Из СССР начали прибывать советские
корейцы, обладавшие опытом партийно-государственной и хо-
зяйственной работы. Вместе с вернувшимися из эмиграции бор-
цами антияпонского сопротивления они также активно включа-
лись в политическую жизнь Северной Кореи, в том числе в со-
вершенствование ее системы самоуправления.

Серьезный стимул работе в этом направлении придавало
учрежденное в октябре 1945 г. Северокорейское оргбюро Ко-
рейской коммунистической партии, центр которой располагался
в Сеуле. В декабре 1945 г. Оргбюро возглавил Ким Ир Сен.
К весне 1946 г. на базе Оргбюро и подведомственных ему парт-
организаций сложилась самостоятельная Коммунистическая
партия Северной Кореи, инициировавшая серию крупных пре-
образований в разных сферах, включая административную. Од-
новременно значительно ослаб правый лагерь. В самом конце
1945 г. был устранен с политической арены его лидер – Чо Ман
Сик. Многие его сторонники ушли на Юг, сократив тем самым
ряды противников централизации власти.

Изменения внутриполитической ситуации в Северной Корее
позволили вновь обратиться к вопросу о создании в ней цен-
трального органа самоуправления. 7 февраля 1946 г. в Пхеньяне
состоялось подготовительное совещание с участием 32 предста-
вителей партий, общественных организаций и местных органов
власти всех провинций Северной Кореи. С речью в обоснование
необходимости образования Временного Народного Комитета
Северной Кореи к ним обратился Ким Ир Сен. На следующий
день, 8 февраля, этот вопрос был вынесен на расширенное со-
вещание, в котором участвовали 138 делегатов от всех провин-
ций. Выступая перед ними с докладом, Ким Ир Сен отметил:
«До сих пор в Северной Корее нет единого центрального органа
Северной Кореи, который давал бы департаментам направление
работы и руководил бы ими. Это является большой помехой для
единого и планомерного развития политической, экономической
и культурной жизни Северной Кореи… Мы считаем, что пока в
нашей стране не будет создано единое правительство, таким ор-
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ганом должен стать Временный Народный Комитет Северной
Кореи»1.

В итоге двухдневной работы совещание единогласно обра-
зовало Временный Народный Комитет Северной Кореи
(ВНКСК) в составе 23 человек под председательством Ким Ир
Сена2. Утвержденное в марте 1946 г. Положение о Временном
Народном Комитете Северной Кореи определяло его как «выс-
ший орган административной власти». Среди поставленных пе-
ред ним задач была такая: «Оказывать поддержку всем меро-
приятиям, проводимым Командованием Советской Армии».
Одна из статей Положения гласила: «Со дня образования Вре-
менного Народного Комитета Северной Кореи все департамен-
ты, подчиненные Командованию Советской Армии, переходят в
ведение Временного Народного Комитета Северной Кореи и
преобразуются в учреждения, входящие в состав его аппарата»3.
С созданием Временного Народного Комитета Северной Кореи
советское командование передало ему основные полномочия в
социально-экономической и культурной областях. За собой оно
оставило главным образом политические вопросы, обеспечение
безопасности и общественного порядка на Севере, контакты с
американскими властями на Юге и т.д. По важнейшим из этих
вопросов решения по-прежнему принимались Политбюро ЦК
ВКП(б), Правительством СССР. Всю свою работу Временный
Народный Комитет Северной Кореи вел в тесной взаимосвязи с
советским командованием, при всесторонней помощи и под-
держке с его стороны.

Руководитель советской гражданской администрации в Се-
верной Корее генерал-майор Н. Г. Лебедев высоко оценил по-
следствия образования высшего органа корейского самоуправ-
ления: «После создания Временного народного комитета Север-
ной Кореи и соответствующих департаментов при нем, руково-
дство всей экономической, политической и культурной жизнью

1 Ким Ир Сен. О нынешнем политическом положении в Корее и образова-нии Временного народного комитета Северной Кореи // Избранные про-изведения. Т. I. Пхеньян, 1970. С. 28.2 Щетинин Б.В. Власть – народу // Во имя дружбы с народом Кореи. Вос-поминания и статьи. С. 123–124.3 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. М., 1952. С. 335, 336, 338.



82

населения Северной Кореи, при неослабной помощи со стороны
Командования Советских войск, значительно улучшилось. Бо-
лее энергично и широко стала развертываться работа по восста-
новлению промышленности и сельского хозяйства. Проведен
ряд демократических реформ. Пущены в эксплуатацию восста-
новленные заводы и фабрики. Повсеместно в центре и на местах
пришли на руководящую работу новые национальные кадры,
правда, еще неопытные и малоподготовленные в техническом
отношении»1.

Создание Временного Народного Комитета Северной Кореи
отнюдь не было следствием каких-то сепаратистских устремле-
ний советского руководства и его представителей. Это в Сеуле
Ли Сын Ман уже с середины 1946 г. начал ратовать за провоз-
глашение сепаратного государства в Южной Корее. Сходные
настроения испытывали и американские военные власти на
Юге. В Советском Союзе и в Северной Корее тогда еще не утра-
тили надежду на образование единого демократического прави-
тельства всей Кореи, предусмотренного решением Московского
совещания министров иностранных дел СССР, США и Велико-
британии в декабре 1945 г. Временный Народный Комитет Се-
верной Кореи мыслился только как подготовительный этап к
формированию единого правительства Кореи, как будущая его
составная часть.

При содействии советского командования Временный На-
родный Комитет Северной Кореи проделал большую и полез-
ную работу по укреплению социально-экономического положе-
ния страны, преобразованию северокорейского общества на де-
мократических началах. Для этого на Севере продолжали скла-
дываться благоприятные условия. В июле 1946 г. был создан
Единый демократический народный фронт Северной Кореи
(ЕДНФСК), сплотивший и целенаправивший деятельность де-
мократических партий и общественных организаций. В августе
1946 г. Компартия Северной Кореи и близкая к ней Новая на-
родная партия слились и образовали Трудовую партию Север-
ной Кореи (ТПСК), что значительно усилило руководящее ядро
демократического процесса на Севере.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 8–9.
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Важные качественные сдвиги происходили в самой системе
народных комитетов. Под руководством ВНКСК их работа ста-
ла более организованной и эффективной. Этому также способ-
ствовали меры по очищению народных комитетов от деятелей,
враждебных политике ВНКСК. Вот что, например, сообщалось
в «Докладе о политическом положении Северной Кореи», под-
готовленном советским командованием в июне 1946 г.: «Воз-
никновение народных комитетов началось в большинстве слу-
чаев стихийно, по инициативе самого населения. Поэтому в со-
став народных комитетов проникло большое количество реак-
ционных прояпонских элементов, которые саботировали прове-
дение демократических преобразований в стране, подорвали
работу и авторитет народных комитетов, пытаясь использовать
их деятельность в интересах реакции…

При помощи Советского Военного командования Времен-
ные народные комитеты в Северной Корее за 9–10 месяцев су-
ществования во многом обновились по своему составу, очища-
ются от прояпонских элементов. В период проведения земель-
ной реформы из народных комитетов изгнали 308 человек по-
мещиков и прояпонских элементов»1. Органы контрразведки
25-й армии совместно с создаваемой на Севере новой полицией
вскрывали и ликвидировали подпольные подрывные организа-
ции, разоблачали южнокорейскую агентуру. В случаях откры-
тых выступлений против народной власти и ее полиции их по-
давляли при содействии советских войск. Тем самым устраня-
лись серьезные препятствия деятельности ВНК СК и остальных
народных комитетов.

Результативность деятельности этих комитетов, в том числе
и ВНКСК, ослаблялась тем, что это были временные органы
власти, у них самих и в обществе не было ощущения их полной
легитимности. Необходимы были перевод их деятельности на
постоянную основу, законодательное признание и утверждение
их полномочий. «Наш народ на собственном жизненном опыте
убедился в том, что именно народный комитет представляет со-
бой подлинную власть, – говорил Ким Ир Сен в ноябре
1946 г., – поэтому теперь настала пора развить провинциальные,
городские и уездные народные комитеты Северной Кореи, эти

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 10.
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органы власти, носившие до сих пор временный характер, и
сделать утвержденными законом органами власти»1.

5 сентября 1946 г. ВНКСК утвердил Положение о провин-
циальных, городских, уездных, волостных, сельских народных
комитетах Северной Кореи, которое провозгласило: «До созда-
ния в Корее единого Временного демократического правитель-
ства высшим органом власти в Северной Корее является Вре-
менный народный комитет Северной Кореи». Местными орга-
нами власти в провинциях, городах, уездах и селах объявлялись
народные комитеты2. Так произошла «самолегитимизация» на-
родных комитетов. Тогда же, 5 сентября 1946 г., ВНКСК принял
Положение о выборах в провинциальные, уездные, городские и
волостные народные комитеты Северной Кореи. По нему всем
гражданам Северной Кореи, достигшим 20 лет, за исключением
умалишенных и лиц, лишенных избирательного права по приго-
вору суда, предоставлялось право избирать и быть избранными.
Такого права лишались также «прояпонские элементы», пере-
чень их категорий приведен в Положении3. Состоявшееся вско-
ре совещание ЕДНФСК постановило выступать на выборах с
единой программой и едиными кандидатами. Советское коман-
дование не вмешивалось в ход предвыборной кампании, огра-
ничившись консультациями избирательным комиссиям, матери-
альной им помощью (бумага, типографии, транспорт и т.д.).

Выборы в народные комитеты всех уровней, кроме волост-
ных и сельских (поселковых), состоялись 3 ноября 1946 г. По
официальным данным, в них участвовали 99,6% избирателей. За
общих кандидатов ЕДНФСК отдали голоса 97% голосовавших.
Примерно с таким же успехом прошли выборы в волостные на-
родные комитеты 25 февраля и в сельские – 5 марта 1946 г.4 При
всех «вольностях» с цифрами, нередких в таких случаях, эти
данные показывают, что основная масса населения Северной
Кореи поддерживала народные комитеты и проводимый ими
курс.

1 Ким Ир Сен. В канун исторических демократических выборов // Из-бранные произведения. Т. I. Пхеньян, 1970. С. 130.2 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 341.3 Там же. С. 349.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 27–28.
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После ноябрьских выборов народных комитетов 1946 г. за-
кономерно встал вопрос о формировании на их основе высших
органов государственной власти Северной Кореи. С этой целью
было решено провести съезд народных комитетов. Активное
участие в его подготовке приняли работники советской граж-
данской администрации. Ее руководитель генерал А. А. Рома-
ненко разработал План мероприятий по оказанию помощи Вре-
менному Народному Комитету Северной Кореи и Демократиче-
скому Национальному фронту в подготовке и проведении съезда
народных комитетов, утвержденный 21 декабря 1946 г. генера-
лом И. М. Чистяковым. В плане перечислены основные меро-
приятия по подготовке съезда и указаны ответственные за них
корейские работники и выделенные им в помощь советские ра-
ботники. Так, Ким Ир Сену в составлении отчетного доклада
ВНКСК должны были помогать Игнатьев, Кадышев, Илатов-
ский, Коркуленко1. В начале января 1947 г. Ким Ир Сен выезжал
в г. Ворошилов, встречался там с Т. Ф. Штыковым и обсуждал с
ним актуальные проблемы Северной Кореи, в том числе и о
проведении съезда народных комитетов2.

Съезд проходил 17–20 февраля 1947 г. На нем присутство-
вали 1159 делегатов: по 3 представителя от каждого провинци-
ального, городского, уездного народного комитета и по 5 – от
каждой политической партии и общественной организации.
Съезд утвердил законы, изданные ВНКСК, принял план восста-
новления народного хозяйства Северной Кореи на 1947 г. Было
решено также создать Народное Собрание Северной Кореи. По-
становление съезда по этому поводу гласило: «В целях заверше-
ния выборов во все – от низших до высших – органы власти в
Северной Корее, укрепления власти народных комитетов и ук-
репления и развития осуществленных в Северной Корее демо-
кратических преобразований учредить Народное Собрание Се-
верной Кореи»3.

Утвержденное съездом Положение о Народном Собрании
Северной Кореи провозглашало Народное Собрание «высшим

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 1. Папка № 2. Л. 2.2Ки Кван Со. Указ. соч. С. 203.3 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 376.
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органом народной власти Северной Кореи впредь до образова-
ния в Корее Временного демократического правительства». Ему
предоставлялась законодательная власть в Северной Корее. По-
ложение определяло широкий круг полномочий Народного Со-
брания. В частности, ему поручалось образовать Народный Ко-
митет Северной Кореи, который должен быть подотчетен На-
родному Собранию»1. Учрежденное на съезде Народное Собра-
ние в составе 237 депутатов провело свое заседание 20 февраля
1947 г. На нем был избран Президиум Народного Собрания во
главе с Ким Ду Боном. Председателем Народного Комитета Се-
верной Кореи был назначен Ким Ир Сен, который внес на ут-
верждение Народного Собрания список членов Комитета. В По-
ложении о Народном Комитете Северной Кореи указывалось,
что он является «высшим исполнительным органом народной
власти Северной Кореи впредь до образования в Корее Времен-
ного демократического правительства»2.

Избранием Народного Собрания и Народного Комитета Се-
верной Кореи завершилось формирование на Севере системы
органов власти. Впервые в своей истории корейский народ при-
нимал в этом непосредственное и решающее участие. Выбран-
ные им народные комитеты всех уровней перестали быть «вре-
менными», обрели полностью законный статус и ясно выражен-
ную поддержку народа. То же было с полномочиями Народного
Собрания и Народного Комитета Северной Кореи по управле-
нию страной. Все это в условиях нараставшей советской помо-
щи серьезно увеличивало возможности политического, соци-
ально-экономического и культурного развития, демократическо-
го переустройства Северной Кореи. Как и в случае с ВНК СК,
следует подчеркнуть, что создание Народного Собрания, На-
родного Комитета Северной Кореи и подведомственной им сис-
темы народных комитетов в 1946–1947 гг. не преследовало се-
паратистских целей. Не случайно законодательные акты о них
устанавливали им срок «до образования в Корее Временного
Демократического правительства». Но это правительство так и
не состоялось, поэтому необходимо признать, что объективно,

1 Там же. С. 377–379.2 Там же. С. 382.
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независимо от намерений инициаторов их создания, закладыва-
лись основы самостоятельного государства в Северной Корее.

Партийно-политическая система в Северной Корее

Советское командование уделяло большое внимание фор-
мированию партийно-политической системы в Северной Корее,
выполняя директиву Ставки «не препятствовать образованию в
занятых Красной Армией районах Кореи антияпонских демо-
кратических организаций и партий и помогать им в работе».
Вскоре после освобождения Кореи была запрещена небольшая
(192 члена) антикоммунистическая организация с одиозным на-
званием «Национал-социалистическая партия», действовавшая в
провинции Южная Пхёнан. Появившаяся в сентябре 1945 г. в
провинции Северная Пхёнан также небольшая Социал-
демократическая партия оказалась замешанной в студенческом
бунте в г. Синыйджу и была потому распущена в ноябре 1945 г.1
Возникновение остальных партий и общественных организаций
происходило в Северной Корее с ведома и при содействии со-
ветских военных властей. Разумеется, наибольшее благоприят-
ствование уделялось Коммунистической партии.

Корейская коммунистическая партия (ККП) была впервые
создана в апреле 1925 г. Она сложилась из нескольких возник-
ших ранее коммунистических группировок, так и не слившихся
в единую, сплоченную партию. Все ее усилия подрывала не-
скончаемая фракционная борьба. В 1928 г. VI конгресс Комин-
терна отверг претензии отдельных фракций представлять на
конгрессе всю партию. С этого времени ККП практически пере-
стала существовать. В последующие годы неоднократно пред-
принимались попытки воссоздать компартию в Корее, но безус-
пешно. Корейские коммунисты постоянно были в первых рядах
борцов за национальное освобождение и социальный прогресс
своей страны, однако отсутствие партии негативно сказывалось
на коммунистическом движении в Корее2.

1 Ки Кван Со. Указ. соч. С. 73, 102–103.2 Начальный этап коммунистического движения в Корее освещен в из-данной Институтом востоковедения РАН «Для служебного пользования»



88

Первые шаги к созданию новой компартии Кореи в новых
исторических условиях делались под руководством видного
деятеля корейского коммунистического движения Пак Хон Ёна
(в наших архивных документах и публикациях он обычно име-
нуется Пак Хен Еном) сразу же после капитуляции Японии в
августе 1945 г. В справке, подготовленной в сентябре 1947 г.
для секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова заместителем заве-
дующего отделом ЦК ВКП(б) JI. Барановым, сообщалось о Пак
Хон Ёне (здесь он назван Пак Хе Неном) следующее: «Родился в
1901 г. в Корее, в крестьянской семье. Кореец. Образование
среднее. Журналист. Член компартии Кореи с 1921 г. Состоял
членом ВКП(б) с 1928 года.

Один из организаторов компартии и комсомола Кореи.
Принадлежит к небольшой группе руководителей подпольного
коммунистического движения в Корее, не запутавшихся в бес-
принципной фракционной борьбе»1.

В справке указаны также основные этапы деятельности Пак
Хон Ёна до 1945 г.: участник Первомартовского народного вос-
стания 1919 г.; эмигрировав в Китай, создал в 1920 г. в Шанхае
группу по изучению социализма; в 1921 г. организовал комсо-
мол Кореи, в том же году вступил в корейскую Компартию, был
редактором ее центрального органа «Правда»; в 1922–1924 гг. –
тюремное заключение; в 1924 г. избран членом Бюро ЦК КСМ
Кореи, в 1925 г. – его генеральным секретарем; 1925–1926 гг. –
оказался в тюремном заключении; 1928–1930 гг. – учёба в Меж-
дународной Ленинской школе в Москве; 1931 г. – работа в Вос-
точном секретариате Исполкома Коминтерна, член «тройки» по
корейским делам; в 1932 г. направлен в Шанхай для работы по
восстановлению Компартии Кореи; 1938 г. – снова в тюрьме;
1939–1945 гг. – руководитель подпольной группы коммунистов
Кореи2. На роль лидера вновь создаваемой Компартии Кореи
претендовал еще один известный в то время политический дея-
тель – Ли Ён. С начала 1920-х годов он работал в комсомоле, в
1925 г. вступил в Корейскую компартию. В 1929–1933 гг. нахо-

работе Ф.И. Шабшиной «История корейского коммунистического движе-ния (1918–1945 гг.)». М., 1988.1 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 68.2 Там же.
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дился в тюрьме, через некоторое время провел еще год в заклю-
чении. По выходе из тюрьмы работал служащим в Угольном
обществе Сеула1.

Движение за создание Компартии Кореи началось, разуме-
ется, в Сеуле – столице, политическом и экономическом центре
страны. В начале августа 1945 г., еще до капитуляции Японии,
коммунисты объединились в организацию под названием «Ста-
линская группа». 15 августа, когда Япония капитулировала,
«Сталинская группа» переименовала себя в Компартию и избра-
ла ЦК во главе с Пак Хон Ёном и Ли Ёном. С первых же дней в
ЦК обострились разногласия по организационным вопросам,
оценке текущего момента и задачам коммунистической партии.
По предложению Пак Хон Ёна ЦК принял 20 августа 1945 г.
решение о самороспуске и сформировал Комитет по организа-
ции Компартии Кореи, известный как «Сеульская группа». Воз-
главил Комитет Пак Хон Ён. Однако часть членов ЦК (мень-
шинство) во главе с Ли Ёном не согласилась с позицией Пак
Хон Ёна по организационным и тактическим вопросам и офор-
милась как самостоятельная организация. Ее нередко именовали
«группой Чанъан» (по названию здания, где размещалось ее ру-
ководство). Ли Ён провозгласил себя генеральным секретарем
ЦК Компартии Кореи. Переговоры об объединении двух групп
не дали результата. Тогда Комитет по организации Компартии
Кореи в сентябре 1945 г. переименовал себя в Коммунистиче-
скую партию и избрал ЦК во главе с Пак Хон Ёном. Так, в Юж-
ной Корее образовалось две группы, каждая из которых имено-
вала себя Компартией и имела свой ЦК. Обе придерживались
различных политических линий2.

Комитет по организации Компартии Кореи принял
20 августа развернутую резолюцию, автором которой, вероятнее
всего, был Пак Хон Ён. В ней, пожалуй, единственной из всех
известных документов, дана столь резкая и прямая характери-
стика освобождения Кореи. Корейский народ получил нацио-
нальную свободу. «Но это достигнуто не собственной борьбой и
не собственными силами корейского народа, а осуществлено
внешними силами… В войне с фашизмом и Японией Корея не

1 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11306. Дело 682. Л. 274.2 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 22.



90

сыграла подобающей ей роли, вынужденная поддерживать Япо-
нию, колонией которой она являлась. Это было не в ее воле, но
нельзя не указать, что Корея немало помогла Японии в ведении
империалистической войны. Теперь настал момент, когда ко-
рейский народ должен это критически оценить. Это является
предпосылкой к тому, чтобы (она) в будущем смогла сыграть
прогрессивную роль среди других стран»1.

В резолюции оценивался переживаемый страной период:
«Сейчас Корея находится на этапе буржуазно-демократической
революции. Наиболее важными задачами этой революции явля-
ются достижение полной национальной самостоятельности и
совершение аграрной революции. То есть, полное изгнание из
страны японского империализма и установление новой власти с
решением земельного вопроса»2. Далее перечислялись меры,
которые «выражают прогрессивную демократию, дающую на-
роду коренные права. В результате их проведения будет достиг-
нута действительная демократия. Только при этом условии в
короткий срок может быть преобразована народная жизнь и соз-
дана прогрессивная Корея»3.

Резолюция отмечала наличие в Корее революционной си-
туации, подъем борьбы рабочих и крестьян, развивавшихся сти-
хийно, без революционного руководства. «В такой важный мо-
мент, – говорилось в резолюции, – Корейская компартия должна
как можно скорее выступить перед народом как настоящий ру-
ководитель рабочего класса и крестьянства. Поэтому все рево-
люционные коммунисты должны собрать все свои силы, чтобы
создать снова единую Корейскую компартию. Это является пер-
вой, самой важной задачей настоящего момента»4. В резолюции
подчеркивалась необходимость ликвидации сектантства, укреп-
ления связи партии с организованными и неорганизованными
массами, усиления борьбы за их завоевание, выдвижение лозун-
гов, выражающих повседневные потребности трудящихся масс,
их политические требования и т. д.

1 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 128. Ед. хр. 47. Л. 9.2 Там же. Л. 11.3 Там же. Л. 12.4 Там же. Л. 14.
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Не обошла вниманием резолюция «попутчиков», которые
«без всякой подготовки, без создания низовых организаций соз-
дали “Корейскую компартию” и даже, выбрав центральный ко-
митет партии, хотели стать высшими руководителями народно-
го движения, повторяя традиционную вредительскую работу
фракционеров. Они действовали, зная, что существует верная
группа преданных коммунистов, ведущих издавна подпольную
борьбу, никогда не прекращая ее. В результате комдвижение в
Корее раскололось. Движение этих фракционеров было направ-
лено прямо против комдвижения, политически и организацион-
но ослабляя его»1.

Более резкая характеристика группы Ли Ёна (именно о ней
шла речь в резолюции) дана в справке Л. Баранова: «Группа Ли
Ёна выдвинула довольно путаную, а в некоторых случаях и про-
вокационную программу. Она требовала установления диктату-
ры пролетариата в Корее, утверждала, что в Корее нужно теперь
же осуществить задачи социалистической революции, что ком-
партия должна находиться на нелегальном положении и гото-
виться для немедленного вооруженного восстания. Под своими
псевдореволюционными лозунгами группа Ли Ёна фактически
проводила троцкистскую авантюристическую политику»2.

В Северной Корее процесс выхода коммунистов из подпо-
лья и достижения ими организационного и идейно-
политического единства проходил не столь бурно и сложно, как
в Сеуле, хотя без противоречий, естественно, не обходилось.
Почву для них создавала главным образом специфика формиро-
вания коммунистической организации. К коммунистам-
подпольщикам, боровшимся против японских колонизаторов в
самой Корее, после освобождения страны присоединились вер-
нувшиеся на родину партизаны Ким Ир Сена и участники на-
ционально-освободительного движения в Китае, а также корей-
цы, приезжавшие из Советского Союза. Их объединению, нала-
живанию взаимодействия способствовало пребывание в Север-
ной Корее Советской армии, работа ее политорганов, помогав-
ших северокорейским коммунистам преодолевать «болезни рос-
та».

1 Там же. Л. 13.2 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 22.
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Благоприятные для коммунистов условия, сложившиеся на
Севере с приходом Советской армии, привели к быстрому росту
и организационному оформлению их рядов. К 1 января 1946 г. в
Северной Корее было 6 провинциальных, 80 уездных комитетов
компартии, 1360 низовых парторганизаций1. На первых порах
роль партийного центра на Севере выполнял партком провин-
ции Южная Пхёнан. Возглавлял этот партком вначале старый
подпольщик Хён Чхун Хёк. Но 3 сентября 1945 г. он был убит.
С ним расправились за то, что он помог советскому военному
коменданту в разоружении отряда местных националистов2. По-
хороны Хён Чхун Хёка превратились во внушительную демон-
страцию населения Пхеньяна. После его гибели партком про-
винции Южная Пхёнан возглавил Ким Ён Бом.

Руководителями возникавших в Северной Корее партийных
организаций были, как правило, местные коммунисты-
подпольщики. Часть их задолго до освобождения была направ-
лена в страну по линии Коминтерна, Профинтерна и других ор-
ганизаций. Примером может служить известная впоследствии
общественный деятель КНДР Пак Чон Э (Пак Ден Ай), жившая
в Корее как Вера Цой. Она родилась в 1907 г. в СССР. В 1929 г.
окончила Ворошиловское педучилище, затем работала на авиа-
заводе в Москве, училась в комвузе, член ВКП(б). В 1932 г. бы-
ла командирована Профинтерном в Корею. Последние несколь-
ко лет перед освобождением Кореи находилась в тюрьме. Её
муж, упоминавшийся выше Ким Ён Бом, 1901 г. рождения, так-
же выходец из СССР. В 1925 г. учился 6 месяцев на курсах по-
литработников. С 1925 по 1927 г. был на партийной работе в
Маньчжурии. В 1927–1931 гг. учился в Москве в Коммунисти-
ческом университете трудящихся Востока (КУТВ), после чего
работал в Маньчжурии и Корее. Два года провел в тюрьме3.

19 сентября 1945 г. с советского Дальнего Востока прибыл в
Корею морем Ким Ир Сен со своим отрядом4. Они сразу же ак-

1 Там же. Л. 21.2 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11306. Дело 692. Л. 29.3 Там же. Л. 30; ЦАМО. Фонд 32. Опись 11306. Дело 682. Л. 272–273; РГАС-ПИ. Фонд 17. Опись 128. Ед. хр. 47. Л. 19.4 Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Т. 6. Пхеньян, 1995. С. 173; Т. 8.Пхеньян, 1998. С. 553.
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тивно включились в общественно-политическую жизнь. Однако
отнюдь не скоро партизаны выдвинулись на лидирующие пози-
ции в руководстве. Вот как вспоминал об этом сам Ким Ир Сен:
«Первое время после освобождения страны мы по возможности
воздерживались от назначения ветеранов антияпонской револю-
ции на высокие должности. Большинство высоких постов усту-
пили людям, действовавшим внутри страны, или тем, кто зани-
мался революционным движением за границей, а затем вернулся
на Родину. Мы поступали так не потому, что испытывали не-
хватку способных работников из числа тех, кто вместе с нами
прошел школу тяжелой вооруженной борьбы. Ради политики
единого фронта, объединяющего всех представителей различ-
ных слоев населения, нужны были именно такие шаги»1.

Становление партийных организаций на Севере проходило
под воздействием руководимого Пак Хон Ёном ЦК ККП.
В справке JI. Баранова сообщалось, что Пак Хон Ён «установил
связь с областными (провинциальными. – Ю. В.) партийными
организациями Северной Кореи, которые заявили о своем под-
чинении ЦК КП Кореи во главе с Пак Хен Еном, отказались
признать лиёновский ЦК»2.

Тем не менее, приверженцы группы Ли Ёна нашлись и на
Севере. «Сторонники этой группы в Северной Корее, – докла-
дывал Л. Баранов, – с приходом Советской Армии попытались
захватить фабрики и заводы, установить рабочий контроль на
предприятиях, создавать народные комитеты исключительно из
коммунистов и установить в Северной Корее “диктатуру проле-
тариата”. В ряде уездов они создали вооруженные отряды, кото-
рые арестовывали и наказывали всех тех, кто в той или иной
мере выступал против них или противился их мероприятиям,
издавали и распространяли в Корее политически вредные и кле-
ветнические листовки.

Группа Ли Ёна не имела поддержки трудящихся и оказалась
изолированной. Сторонники Пак Хен Ёна, наоборот, приобрели
большую популярность и политическое влияние среди корей-
ского народа»3.

1 Там же. Т. 6. С. 339.2 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 23.3 Там же. Л. 22–23.
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В начале октября 1945 г. Ли Ён с группой единомышленни-
ков прибыл в Пхеньян, надеясь все же найти здесь поддержку.
Но после нескольких совещаний с руководящими партийными
работниками Северной Кореи они были вынуждены признать
ошибочность своих взглядов, однако сделали это лишь фор-
мально. Вернувшись в Сеул, Ли Ён и его группа возобновили
борьбу против ЦК Компартии Кореи и Пак Хон Ёна. Только по-
сле того, как Ли Ён лишился опоры в ЦК и местных организаци-
ях, он распустил свою фракционную группу и вошел в состав
ЦК Компартии Кореи, возглавляемый Пак Хон Ёном. Но и в по-
следующем он не прекратил фракционной деятельности1.

Сложное положение в разделенной на две зоны стране и в
самом коммунистическом движении требовало серьезных мер
по обеспечению единства действий партийных организаций,
повышению эффективности их работы. Этими вопросами заня-
лось совещание секретарей провинциальных парткомов и дру-
гих руководящих работников, проведенное в Пхеньяне 1 октяб-
ря 1945 г. Совещание высказалось за создание Организационно-
го бюро по руководству партийными организациями Северной
Кореи с подчинением его Центральному комитету Компартии
Кореи во главе с Пак Хон Ёном2.

10–13 октября 1945 г. в Пхеньяне состоялась партийная
конференция, которая утвердила решение совещания от 1 ок-
тября. На конференции было образовано Северокорейское Орг-
бюро Корейской Коммунистической партии3 в составе 17 чело-
век. Ответственным (первым) секретарем Оргбюро был избран
Ким Ён Бом, вторым секретарем – видный коммунист-
подпольщик О Ги Соп (О Ги Сеп, иногда в архивных докумен-
тах – О Ги Сен), секретарем – Ким Ир Сен. При Оргбюро созда-
ли отделы: пропаганды, организационный, промышленный, кре-
стьянский, технический (секретариат), а также контрольную ко-
миссию.

1 Там же. Л. 23.2 Там же. Л. 24.3 В КНДР руководящий партийный орган, избранный в октябре 1945 г.,называют «Центральный организационный комитет Коммунистическойпартии Северной Кореи».
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По завершении конференции, 14 октября 1945 г., в Пхенья-
не состоялся многолюдный митинг, посвященный освобожде-
нию Кореи Советской армией, задачам демократического строи-
тельства на Севере. Митинг транслировался по радио на всю
Корею. На нем присутствовали представители советского ко-
мандования во главе с генерал-полковником И. М. Чистяковым,
видные деятели народных комитетов и корейских обществен-
ных организаций. От имени советского командования участни-
ков митинга приветствовал член Военного совета 25-й армии
генерал-майор Н. Г. Лебедев, рассказавший о целях прихода в
Корею Советской армии и задачах, стоящих перед корейским
народом. Среди выступавших был и Ким Ир Сен, представлен-
ный собравшимся как национальный герой Кореи и горячо ими
встреченный. Участники митинга приняли обращение к народу
Северной Кореи с призывом мобилизовать все силы на строи-
тельство новой, демократической Кореи.

Руководство напряженной, все более усложнявшейся рабо-
той Оргбюро, видимо, оказалось не по плечу Ким Ён Бому.
В середине декабря 1945 г., всего через два месяца после избра-
ния, он уступил пост первого секретаря Оргбюро Ким Ир Сену,
а сам стал вторым секретарём. Секретарём по кадрам был из-
бран Му Джон (Му Ден) – один из деятелей Коммунистической
партии Кореи (КПК), прибывших из Китая1. В архивных доку-
ментах, относящихся к рассматриваемому периоду, содержатся
высокие оценки Ким Ир Сена и его деятельности. В справке
Л. Баранова о нем сказано: «Ким Ир Сен характеризуется та-
лантливым организатором, энергичным и политически подго-
товленным руководителем. Пользуется огромным авторитетом и
популярностью в стране. Его называют вождём корейского на-
рода»2. Доклад о политическом положении Северной Кореи,
подготовленный Управлением советской гражданской админи-
страции в июне 1946 г., отмечал: «Приход Ким Ир Сена к руко-
водству компартией способствовал коренному улучшению ра-
боты партийных органов и партии в целом»3.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 2. Папка № 1. Л. 6.2 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 63.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 6
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Из-за серьезных организационных трудностей в работе ЦК
компартии в Сеуле, Северокорейское Оргбюро с согласия ЦК
взяло на себя разработку устава партии, введение единого пар-
тийного билета, ряд других вопросов. При выдаче партийных
билетов из партии было исключено более 5 тыс. человек, что
способствовало очищению и укреплению ее рядов1. Повышался
авторитет партии, о чем, в частности, свидетельствовал рост ее
численности на Севере. Если 15 декабря 1945 г. в ней было там
всего 6 тыс. членов, то в апреле 1946 г. их было уже 43 тыс., в
июле – более 100 тыс., а к августу 1946 г. – 160 тыс. человек2.

При создании Северокорейского Оргбюро мыслилось, что
это будет руководящий орган лишь части компартии Кореи,
центр которой находился в Сеуле. Однако довольно скоро выяс-
нилось, что фактическим центром партии являлось именно ее
Северокорейское Оргбюро. В нем и вокруг него сплотились
наиболее опытные и активные партийные работники, решавшие
не только местные, но и общекорейские вопросы. Советское во-
енное командование обеспечивало благоприятные условия для
деятельности Оргбюро и всех партийных организаций, оказыва-
ло им разностороннюю помощь. В Южной Корее, напротив, во-
енные власти США и их корейские союзники усиливали давле-
ние на компартию, загоняя ее в подполье, все более затрудняли
ее связи с Севером. В результате партийная организация Север-
ной Кореи очень быстро превратилась в самостоятельную пар-
тию, а Оргбюро – в ее Центральный комитет. Какие-либо доку-
менты, официально оформлявшие это превращение, пока неиз-
вестны. Но не случайно в архивных материалах, относящихся к
концу 1945 – началу 1946 г., как правило, уже упоминается
Коммунистическая партия Северной Кореи. Можно считать, что
с этого времени в Корее вновь существовали две компартии,
теперь уже Северной и Южной Кореи.

Под влиянием компартии находились многочисленные де-
мократические организации, возникшие в Северной Корее после
освобождения. Созданные по ее инициативе 15 отраслевых
профсоюзов в начале 1946 г. вошли в Объединенный профсоюз
Северной Кореи. В октябре 1946 г. был образован Демократиче-

1 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 24.2 Там же. Л. 24–25.
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ский союз молодежи, в который влился ранее созданный комсо-
мол; в ноябре 1945 г. был организован Женский демократиче-
ский союз. Под руководством коммунистов в деревнях создава-
лись крестьянские союзы. В феврале 1946 г. они объединились в
Крестьянский союз Северной Кореи. Председателем его ЦК стал
старый коммунист-подпольщик Кан Дин Ген, проведший 19 лет
в японской тюрьме. Компартия также направляла деятельность
таких общественных организаций, как Общество культурной
связи Кореи с СССР, Общество помощи борцам с японским им-
периализмом, Общество работников здравоохранения и др.

Об Обществе культурной связи Кореи с СССР следует ска-
зать особо. После освобождения Кореи в Пхеньяне возникло
Общество по выражению благодарности Красной Армии, зани-
мавшееся сбором подарков советским воинам на средства от
добровольных взносов населения. На его базе в ноябре 1945 г.
было создано Общество культурной связи Кореи с СССР под
председательством выдающегося корейского писателя Ли Ги
Ёна. Большую роль в установлении контактов с советской об-
щественностью сыграла поездка в СССР делегации общества во
главе с Ли Ги Ёном в конце августа – начале октября 1946 г.
Помимо Москвы делегация посетила Ленинград, Тбилиси, Ере-
ван, Сталинград. Везде ей был оказан радушный прием, предос-
тавлена возможность знакомиться с различными сторонами
жизни в СССР, общаться с людьми1. По возвращении на родину
делегация организовала серию радиопередач об увиденном в
СССР2, более 160 выступлений в городах и селах Северной Ко-
реи, публиковала статьи в местной прессе3. В сравнительно ко-
роткие сроки Общество культурной связи Кореи с СССР стало
одной из самых массовых организаций. Если в период создания
в него входили более 300 членов, то к июню 1946 г. их было уже
755 3524.

Помимо Компартии в Северной Корее после освобождения
возникли еще несколько партий. В ноябре 1945 г. образовалась

1 Подробнее о пребывании делегации в СССР см.: Ю.В. Ванин. Первое зна-комство с СССР // Единство. 2012. № 6.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 206.3 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11542. Дело 234. Л. 219.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4 Дело № 46. Папка № 14. Л. 144.
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Корейская демократическая партия, выражавшая интересы по-
мещиков, средней и мелкой буржуазии, интеллигенции, состоя-
тельного крестьянства. Возглавлял ее Чо Ман Сик. Партия при
нем во многом противостояла Компартии, ориентируясь на пра-
вые партии Юга. В связи с категорическим неприятием им ре-
шений Московского совещания министров иностранных дел по
Корее, Чо Ман Сик был отстранен от всех постов в конце
1945 г.; часть его сторонников ушла на Юг. Новое руководство
Корейской демократической партии возглавил Чхве Ён Гон
(Цой Ён Ген) – соратник Ким Ир Сена по партизанской борьбе.

В феврале 1946 г. на Севере появилась Партия молодых
друзей Чхондогё – партия приверженцев национальной религии
Чхондогё (Учение небесного пути). Эта религиозно-
политическая организация в основном опиралась на крестьянст-
во и потому была крупной по численности. Её лидер Ким Дар
Хён по принципиально важным вопросам, как правило, сотруд-
ничал с руководством Компартии. Ближе других к Компартии
была Новая народная партия, созданная в феврале 1946 г. на ос-
нове Лиги независимости Кореи. Лига эта была образована в
1940 г. в Китае и объединяла левые группы корейской эмигра-
ции. Возглавлял ее Ким Ду Бон (Ким Ту Бон) – крупный уче-
ный-лингвист, участник революционного движения в Корее,
одно время даже примыкавший к коммунистам. В декабре
1945 г. руководство и большая группа членов Лиги независимо-
сти возвратилась в Корею. Часть из них перебралась на Юг,
часть во главе с Ким Ду Боном осталась на Севере и включилась
в местную политическую жизнь. Сформированная ими Новая
народная партия включала в себя представителей разных слоёв
населения, преимущественно – интеллигенцию. Как и Компар-
тия, она одобряла решения Московского совещания министров
иностранных дел по Корее, активно участвовала в работе Вре-
менного народного комитета Северной Кореи и местных орга-
нов власти, поддерживала проводимые на Севере демократиче-
ские преобразования.

Происходивший в Северной Корее процесс партийного
строительства неизбежно ставил вопрос о налаживании взаимо-
приемлемых отношений между партиями, объединении их уси-
лий в решении стоявших перед страной задач. Работа в этом на-
правлении началась с конца 1945 г. и завершилась созданием в
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июле 1946 г. Единого демократического национального фронта
(ЕДНФ)1. В него вошли Коммунистическая партия Северной
Кореи, Корейская демократическая партия, Новая народная пар-
тия Кореи, Партия молодых друзей Чхондогё, а также Крестьян-
ский союз, Союз демократической молодежи, Объединенный
профсоюз, Женский союз. Руководил работой ЕДНФ его Цен-
тральный комитет, в котором поочередно и помесячно предсе-
дательствовали лидеры входивших в ЕДНФ партий.

Создание ЕДНФ, его деятельность и участие в ней партий и
общественных организаций, взаимоотношения между ними вхо-
дили в сферу первостепенных интересов советского военного
командования. В этом нет ничего странного и недопустимого.
Северная Корея являлась зоной военно-политической ответст-
венности Советского Союза; в ней до конца 1948 г. находились
советские войска, работало Управление советской гражданской
администрации, которое держало в поле зрения все аспекты по-
литической жизни Северной Кореи и старалось соответствую-
щим образом влиять на них.

В докладе об итогах работы Управления советской граж-
данской администрации в Северной Корее за три года (август
1945 – ноябрь 1948 г.), подписанном начальником Управления
генерал-майором Н. Г. Лебедевым, по этому поводу говорилось:
«Командование Советских войск и Управление Советской Гра-
жданской Администрации в процессе всей своей деятельности в
Северной Корее принимали все меры к тому, чтобы добиваться
согласованности в работе всех политических партий и общест-
венных организаций Северной Кореи, добиться с их стороны
политической поддержки мероприятий органов народной вла-
сти. С этой целью по инициативе Советского Командования в
июле 1946 г. был создан Единый Национально-
Демократический фронт Северной Кореи, который объединил
имеющиеся в Северной Корее политические партии и общест-
венные организации.

В лице ЕДНФ была найдена та удачная, оправдавшая себя
опытом политическая и организационная форма, посредством
которой обеспечивалась руководящая роль рабочего класса в

1 В архивных материалах встречаются разночтения в названии фронта ивремени его создания.
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лице Трудовой партии Северной Кореи (о ее возникновении см.
ниже. – Ю. В.), согласовывалась и вырабатывалась единая поли-
тическая линия по всем жизненным вопросам строительства де-
мократического государства, преодолевалась слабость отдель-
ных партий и общественных организаций. Через ЕНДФ (так в
тексте. – Ю. В.) наилучшим образом осуществлялась органи-
зующая и направляющая роль Командования Советских войск и
Управления Советской Гражданской Администрации в Север-
ной Корее»1.

Архивные материалы, свидетельствующие о достижениях
Компартии на разных участках демократического переустройст-
ва общества, развития экономики и культуры Северной Кореи,
вместе с тем отмечали серьезные недостатки в ее деятельности.
Так, допускались перегибы при проведении аграрной реформы,
когда «раскулачивали» мелких помещиков, отбирали у зажи-
точных крестьян их собственность и т.д.2 При проведении хле-
бозакупок нарушался принцип добровольности, иногда приме-
нялось насилие в отношении крестьян, что вызывало протест-
ные действия с их стороны3. Первичные партийные организации
недостаточно были укреплены подготовленными кадрами, про-
винциальные комитеты слабо руководили ими, нарушали поря-
док приема новых членов, что давало возможность проникнуть в
партию чуждым элементам4.

«Фракционная деятельность и беспринципные склоки,
имевшие место в корейской компартии в прошлом, – указыва-
лось в докладе о политическом положении в Северной Корее в
июне 1946 г., – еще оказывают некоторое влияние на работу и
отношения между отдельными руководящими работниками в
настоящее время.

Ненормально сложились отношения между членами Орг-
бюро ЦК Компартии Му-Деном, прибывшим с группой комму-
нистов из китайской компартии, Ким Ен-Бомом и О Гисеп – ме-
стными коммунистами-подпольщиками, которые сидели в
тюрьме до освобождения Кореи.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 14–15.2 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 33.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 227.4 Там же. Л. 228.
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Му-Ден в личных карьерных целях иногда к решению во-
просов подходит необъективно, на руководящие посты стремит-
ся выдвинуть своих близких друзей, с которыми работал рань-
ше.

О Гисеп также хочет занять особое положение в партии, как
имеющий, по его мнению, большие заслуги в партии, чем дру-
гие.

Такое положение создает ненормальную обстановку в Орг-
бюро»1.

«Основные недостатки в работе компартии, – говорилось
в том же докладе, – сводятся к попыткам монопольного руково-
дства народными комитетами и многими общественными орга-
низациями, что вызывает недовольство среди лидеров других
демократических партий и может отрицательно влиять на даль-
нейшее укрепление единого фронта»2. ЦК Компартии, местные
партийные организации прилагали усилия к преодолению
имеющихся недостатков, но им не хватало опыта, квалифициро-
ванных кадров. Большую помощь им оказывали работники по-
литорганов Советской армии.

В одном из докладов о положении Северной Кореи в 1947 г.
отмечалась согласованность действий центральных органов и
большинства местных организаций ЕДНФ при активной под-
держке широких масс населения. Однако некоторые партийные
организации противопоставляли себя друг другу, нарушали ука-
зания ЦК ЕДНФ, искажали политическую линию Народного
Комитета Северной Кореи. «Для принятия срочных мер по уре-
гулированию взаимоотношений трех основных организаций
ЕДНФ (Трудовой, Демократической партий и партии Молодых
друзей Чхондогё. – Ю. В.) на места были командированы ответ-
ственные сотрудники Советской Гражданской Администрации и
центральных органов политических партий Северной Кореи»3.

Присутствие в Северной Корее Советской армии, ее помощь
и поддержка вовсе не означали, что деятельность Компартии и
ее политических союзников проходила гладко и беспрепятст-
венно. Те, кто пострадал от аграрной реформы и национализа-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 6.2 Там же.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л.227, 229.
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ции, лишился прежнего благополучия и социального статуса,
отчаянно сопротивлялись. Архивные материалы содержат нема-
ло свидетельств о подрывных акциях подпольных групп, напа-
дениях на руководителей парторганизаций и членов народных
комитетов, распространении антикоммунистических и антисо-
ветских пропагандистских материалов, враждебных слухов.
Противники создававшегося на Севере общественно-
политического строя получали поддержку и подкрепление
людьми и средствами из Южной Кореи. Справиться со всем
этим без помощи Советской армии корейским коммунистам бы-
ло бы крайне тяжело. «В Северной Корее, куда вступила Совет-
ская Армия, – говорил Ким Ир Сен в октябре 1945 г., – созда-
лись благоприятные условия для развития революции. После
своего прихода в Северную Корею Советская Армия, уважаю-
щая свободу и независимость слабых и малых наций, оказывает
активную поддержку и помощь нашему народу в борьбе за по-
давление заговоров прояпонских элементов, национальных пре-
дателей и других реакционеров, за построение суверенного и
независимого демократического государства»1.

Вскоре после оформления в Северной Корее самостоятель-
ной коммунистической партии встал вопрос о слиянии с ней
близкой по задачам и характеру Новой народной партии и соз-
дания на этой основе Трудовой партии Северной Кореи. Вопрос
этот (возможно, впервые) встал во время тайной поездки в Мо-
скву и встречи с И. В. Сталиным Ким Ир Сена и Пак Хон Ёна в
июле 1946 г. Об этой поездке сообщила в книге «Колониальная
Корея» Ф. И. Шабшина, муж которой, А. И. Куликов (Шабшин),
был переводчиком на встрече И. В. Сталина с корейскими поли-
тиками. Официальные документы на сей счет пока неизвестны,
но есть подтверждение, что такая встреча действительно со-
стоялась. Автору данной книги удалось обнаружить в РГАСПИ
материал под названием «Беседа тов. И. В. Сталина с правит.
делегацией Кор. Нар-Дем. Респ. во главе с председ. Кабинета
Министров КНДР Ким Ир Сеном, состоявшаяся 5 марта
1949 года в 20 часов 00 минут». В этой стенографической запи-

1 Ким Ир Сен. О строительстве марксистско-ленинской партии в нашейстране и ближайших задачах партии. – Сочинения. Т. 1. Пхеньян, 1980.С. 319.
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си беседы есть такой фрагмент: «Тов. Сталин напомнил, что в
прошлый раз в Москву приезжали двое, и спрашивает, обраща-
ясь к Пак Хен Ену, он ли был вторым.

Пак Хен Ен подтвердил это.
Тов. Сталин говорит, что Ким Ир Сен и Пак Хен Ен оба по-

правились и что их трудно узнать уже теперь»1. Без сомнения,
Сталин вспоминал тогда о встрече в июле 1946 г.

Ссылаясь на записи А. И. Куликова об этой встрече,
Ф. И. Шабшина, в частности, писала: «Больше всего поразила
его (А. И. Куликова. – Ю. В.) и нас, кому он доверительно пове-
дал о беседе, та ее часть, где речь шла о создании Трудовой пар-
тии Кореи. Вопрос был поставлен Сталиным так: нельзя ли,
чтобы Компартия объявила себя социал-демократической и тру-
довой и ставила перед собой ближайшие задачи. Корейские ру-
ководители, видимо, не подготовленные к обсуждению такого
вопроса, ответили: это возможно, но нужно посоветоваться с
народом (имелись в виду в первую очередь коммунисты).
И Сталин бросил (это было, как ясно сейчас, чисто по-
сталински): народ что, народ землю пашет, решать нужно нам»2.

Беседа со Сталиным, высказанное им предложение наверня-
ка стали серьезным стимулом к превращению Компартии Се-
верной Кореи в Трудовую партию. По возвращении корейских
руководителей началась практическая реализация предложения
И. В. Сталина. 28 июля 1946 г. состоялось совместное заседание
ЦК Новой народной партии и Оргбюро ЦК Компартии, на кото-
ром были обсуждены условия объединения. Заседание приняло
совместную декларацию об объединении двух партий в единую
Трудовую партию Северной Кореи и решение о созыве объеди-
нительного съезда Трудовой партии. Накануне этого заседания
прошел пленум Оргбюро ЦК Компартии, который заслушал
доклад Ким Ир Сена о задачах и целях объединения в Трудовую
партию.

Объединительный съезд Трудовой партии Кореи проходил в
Пхеньяне 28–30 августа 1946 г., на котором обсудили и приняли
программу и устав, а также обращение к членам партии и ко

1 РГАСПИ. Фонд 84. Опись 1. Дело 36. Л. 10–11.2 Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940–1945). Записки и размыш-ления очевидца. М., 1992. С. 219–220.
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всему корейскому народу. Были избраны ЦК Трудовой партии
Северной Кореи в составе 43 человек (29 от Компартии и 14 от
Новой народной партии), Бюро ЦК из 13 человек и Политиче-
ский совет – 5 человек (Ким Ир Сен, Ким Ду Бон, Тю Ен Хва,
Цой Чан Ик и Хе Гай). Как указано в справке JI. Баранова, кото-
рая изложена выше, «по тактическим соображениям председа-
телем ЦК Трудовой партии был избран лидер Новой народной
партии Ким Ду Бон, его заместителем секретарь Оргбюро ЦК
Компартии Ким Ир Сен. (Во Временном Народном Комитете
Ким Ир Сен занимает пост председателя, а Ким Ду Бон – замес-
тителя)». Трудовая партия Северной Кореи, говорилось далее в
справке, «является самой массовой политической партией. На
1 января 1947 года она насчитывала в своих рядах 562 тыс. чле-
нов. По своему составу Трудовая партия является партией рабо-
чих и крестьян, которые составляют 85 проц. численности ее
членов»1.

В Южной Корее, как и в Северной, также шел процесс кон-
солидации политических сил левого фланга, но проходил он го-
раздо труднее и медленнее из-за противодействия американских
военных властей, полиции и правоэкстремистских корейских
группировок. С компартией там объединились Народная партия,
возникшая в ноябре 1945 г. и включавшая в себя рабочих, кре-
стьян, интеллигенцию, служащих, городскую мелкую буржуа-
зию, и Новая народная партия, созданная, как и на Севере, на
базе Лиги независимости Кореи. Объединительный съезд трех
партий намечался на 10 октября 1946 г., но его удалось провести
лишь в конце ноября. Съезд провозгласил создание единой Тру-
довой партии Южной Кореи, принял соответствующие доку-
менты. Председателем ЦК был избран глава Народной партии
Хо Хон, его заместителями стали лидеры остальных партий –
Пак Хон Ён и Ли Ги Сек. В феврале 1946 г. три названные выше
партии и 29 левых общественно-политических организаций
сформировали Единый демократический национальный фронт
Южной Кореи, который возглавил тот же Хо Хон2.

Таким образом, к концу 1946 г. в Корее сложились две Тру-
довые партии: северокорейская (ТПСК) и южнокорейская

1 РГАСПИ. Фонд 575. Опись 1. Дело 29. Л. 26–27.2 Там же. Л. 27–32.
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(ТПЮК). Судьбы у них были прямо противоположные. ТПСК
росла численно, увеличивала свое влияние на все сферы жизне-
деятельности общества Северной Кореи. На 1 июля 1948 г. в ней
значилось 738 913 членов1. Партия практически стала правящей
на Севере, под её руководством продолжался процесс демокра-
тизации, развитие национальной экономики и культуры, закла-
дывались основы перехода к строительству социализма.

Трудовой партии Южной Кореи приходилось действовать в
условиях ужесточавшегося на Юге военно-полицейского режи-
ма. Она несла ощутимые потери в результате судебных расправ,
полицейских налётов, террористических акций молодежных ор-
ганизаций при правых партиях. Спасаясь от преследований, Пак
Хон Ён и некоторые другие видные деятели ТПЮК вынуждены
были укрываться севернее 38-й параллели, разделившей страну,
и оттуда (в частности, из г. Хэджу) руководить партией. Не-
смотря на все трудности и потери, подпольные организации
ТПЮК активно участвовали во всеобщей забастовке осени
1946 г. и в других массовых социальных конфликтах, потрясав-
ших Южную Корею и в ряде мест переросших в партизанскую
борьбу. ТПЮК была среди тех политических сил, которые пы-
тались в 1948 г., к сожалению, безуспешно предотвратить появ-
ление сепаратного государства на Юге.

В 1949 г. значительно увеличилось число и масштаб проис-
ходивших и ранее вооруженных конфликтов между Севером и
Югом на 38-й параллели, устраиваемых в основном южнокорей-
скими властями. Складывавшаяся на Корейском полуострове
предгрозовая обстановка требовала укрепления и централизации
политических сил, способных противостоять назревавшим во-
енным угрозам. Самым важным шагом на этом направлении
стало слияние в июне 1949 г. Трудовых партий Севера и Юга в
единую Трудовую партию Кореи (ТПК), Председателем (Гене-
ральным секретарем) которой стал и 45 лет (до 1994 г.) оставал-
ся Ким Ир Сен. Тогда же, в июне 1949 г., Демократические На-
циональные фронты Севера и Юга объединились в Единый Де-
мократический Отечественный Фронт (ЕДОФ). Так, в 1945–
1948 гг. сложилась партийно-политическая система Северной

1 АВПРФ. Фонд 1ДВО. Реф-ра по Корее. Опись № 4а. Пор. № 6. Инв. № 720.Папка № 17. Л. 10.
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Кореи. Ее центральным звеном и движущей силой стала Ком-
мунистическая (Трудовая) партия, а главным инструментом
взаимосвязи и сплочения – ЕДНФ. Возникновение, структура,
направление деятельности партийно-политической системы оп-
ределялись состоянием северокорейского общества того време-
ни, потребностями его демократического переустройства. Со-
ветское командование оказывало ей всемерное содействие, есте-
ственно учитывая при этом свои цели и задачи. При всех недос-
татках сформировавшаяся в Северной Корее партийно-
политическая система обеспечивала условия для укрепления и
развития органов народной власти – народных комитетов – и
проведения назревших демократических преобразований.

Проведение демократических реформ

Укрепление власти народных комитетов во главе с Времен-
ным Народным Комитетом Северной Кореи, формирование пар-
тийно-политической системы при руководящей роли в ней
Коммунистической партии создавали условия для проведения в
Северной Корее глубоких демократических реформ, опреде-
лявших ее дальнейшее развитие. В стране, где помещики, со-
ставлявшие менее 4% сельского населения, владели почти 60%
всей пахотной земли, где арендная плата достигала 50–80%
урожая1, прежде всего и больше всего требовалась земельная
реформа, главным в которой было наделение крестьян землей.
На ней после освобождения Кореи активно настаивало кресть-
янство, в основной массе малоземельное и безземельное. Ее на-
стоятельно требовал начавшийся процесс демократизации севе-
рокорейского общества.

Необходимость аграрной реформы корейские коммунисты
провозглашали во всех основополагающих документах. Упоми-
навшаяся выше резолюция воссоздаваемой корейской Компар-
тии от 20 августа 1945 г., в частности, гласила: «Для того, чтобы
ликвидировать остатки феодализма и капитализма, следует,
прежде всего, революционно разрешить земельный вопрос.

1 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. М., 1974.С. 171.
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Конфисковать у крупных помещиков их земли и раздать их без-
земельным крестьянам»1. Одним из первых документов Северо-
корейского Оргбюро Корейской Компартии было принятое
16 октября 1945 г. Постановление по земельному вопросу, на-
мечавшее: «Конфисковать земли, принадлежавшие ранее япон-
ским империалистам и прояпонски настроенным корейским ре-
акционным помещикам, и распределить их между крестьянами;
земля должна обрабатываться собственным трудом землепаш-
цев». Постановление содержало предложения о порядке наделе-
ния крестьян землей. Кроме того, в нем предусматривалась кон-
фискация и передача в собственность народа лесов, рек, озер,
болотистых мест, а также ирригационных сооружений. Аренд-
ную плату помещикам следовало допускать не выше 30% уро-
жая. В постановлении названы, хотя и в общей форме, катего-
рии лиц, относимых к «прояпонски настроенным помещикам-
предателям»2.

Советское командование хорошо понимало острую необхо-
димость Северной Кореи в земельной реформе и содействовало
ее осуществлению. С осени 1945 г. оно неоднократно направля-
ло командованию Приморского военного округа предложения о
начале ее проведения. Важной подготовительной мерой стала
организованная в январе 1946 г. всеобщая перепись крестьян-
ских дворов Северной Кореи. Конкретные вопросы земельной
реформы обсуждались повсеместно на крестьянских собраниях3.
На совещании 8 февраля 1946 г., предшествовавшем созданию
Временного Народного Комитета Северной Кореи, Ким Ир Сен
назвал одной из первоочередных его задач «путем проведения
земельной реформы конфисковать земли японских империали-
стов, национальных предателей и корейских помещиков и без-
возмездно передать их крестьянам, обрабатывающим земли, а
также национализировать леса… Без проведения земельной ре-
формы нельзя восстановить и развить сельское хозяйство, нель-

1 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 128. Ед. хр. 47. Л. 11.2 Ким Ир Сен. Постановление по земельному вопросу. – Сочинения. Т. 1.Пхеньян, 1980. С. 364–366.3 Подробнее о ходе подготовки земельной реформы в Северной Корее см.:Ки Кван Со. Указ. соч. С. 165–169; Чжон Хюн Су. Социально-экономическиепреобразования в Северной Корее в условиях советской военной админи-страции. М., 1997. С. 41–52.
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зя построить демократическое и суверенное и независимое го-
сударство. В результате проведения земельной реформы будут
осуществлены вековые чаяния наших крестьян»1.

В феврале 1946 г. на рассмотрение правительства СССР по-
ступил проект Закона о земельной реформе в Северной Корее за
подписью командующего Приморским военным округом мар-
шала К. А. Мерецкова и члена Военного Совета генерал-
полковника Т. Ф. Штыкова. Есть все основания полагать, что в
законе были обобщены и учтены основные предложения по зе-
мельному вопросу властей и общественности Северной Кореи.
Одновременно еще один такой проект был разработан замести-
телем наркома иностранных дел С.А. Лозовским при участии
наркома В. М. Молотова. Соотношение этих двух проектов от-
четливо видно из письма С. А. Лозовского В. М. Молотову от
1 марта 1946 г.:

«Направляю исправленный вместе с Вами проект
закона о земельной реформе в Северной Корее. Этот
проект имеет следующие отличия по сравнению с про-
ектом Мерецкова-Штыкова:

1. Проект Мерецкова-Штыкова предусматривает,
что помещичья земля национализируется и передается
в безвозмездное пользование крестьянам.

В нашем проекте ничего не говорится о национа-
лизации и указано, что земля передается в собст-
венность безземельным и малоземельным крестьянам и
сельскохозяйственным рабочим.

2. В проекте Мерецкова-Штыкова земля передается
крестьянам безвозмездно.

В нашем проекте устанавливается плата за землю.
Безземельные крестьяне и сельскохозяйственные ра-
бочие должны уплатить 1/25 среднего урожая в тече-
ние 25 лет, а малоземельные крестьяне – 1/15 сред-
него урожая в течение 15 лет.

1 Ким Ир Сен. О нынешнем политическом положении в Корее и образова-нии Временного народного комитета Северной Кореи. – Сочинения. Т. 2.Пхеньян, 1980. С. 33–34.
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3. Проект Мерецкова-Штыкова предусматривает,
что все помещичьи земли свыше 5 гектаров конфиску-
ются.

В нашем проекте указывается, что конфискуется
целиком вся земля свыше 10 га, а у помещиков,
имеющих землю до 10 га, конфискуются лишь излишки
свыше 5 га.

4. По проекту Мерецкова-Штыкова вся земля, при-
надлежащая землевладельцу, который своего сельско-
го хозяйства не ведет и всю землю сдает в аренду,
конфискуется.

По нашему проекту в аналогичном случае конфи-
скуется земля свыше 2 га.

При составлении этого закона был использован
опыт земельной реформы в Польше и Румынии, а рав-
ным образом и предложения, внесенные корейцами при
предварительной разработке в Северной Корее проек-
та закона о земельной реформе»1.

Сравнение двух проектов Закона о земельной реформе в Се-
верной Корее показывает, что первый из них полнее учитывал
мнения корейцев и был значительно радикальнее второго. Этот
радикализм, на наш взгляд, объяснялся ростом требований в Се-
верной Корее безвозмездно предоставить землю тем, кто ее об-
рабатывает, а главное – необходимостью основательнее подор-
вать позиции противостоявших народной власти политических
сил, социальную базу которых составляли помещики. Советское
руководство отдало предпочтение проекту Мерецкова-
Штыкова. В него было внесено единственное, но существенное
исправление: не упоминалась национализация земли, ее надле-
жало передавать крестьянам в собственность. Вероятно, при
этом исходили из опыта подобных преобразований в странах
Восточной Европы.

5 марта 1946 г. проект Закона о земельной реформе обсуж-
дался на пленуме ВНКСК. Его зачитал присутствующим Ким

1 АВПРФ. Фонд 018. Опись № 8. Папка № 6. Дело № 81. Л. 1–2.
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Ир Сен. Выступили 11 человек, причем некоторые по нескольку
раз. Из них лишь трое по разным причинам высказались против
закона (он «социалистический» и оттолкнет капиталистов, не-
ясен вопрос с наследованием полученной земли, закон заденет
интересы имеющих землю городских жителей, для которых она
была и осталась единственным источником существования
и т.д.). Однако после разъяснений со стороны Ким Ир Сена и
ряда членов ВНКСК, что «земельная реформа направлена на
ликвидацию феодальной системы и не затрагивает капиталисти-
ческих порядков», все возражения были сняты. В тот же день,
5 марта 1946 г., Закон о земельной реформе в Северной Корее
был утвержден ВНКСК1. 6 марта его опубликовали в печати, и
с этого времени он вступил в действие.

В задачу данной работы не входит изложение и анализ За-
кона о земельной реформе в Северной Корее, тем более что
представление о нем дает приведенное выше письмо С. А. Ло-
зовского В. М. Молотову2. Отметим лишь первую его статью,
формулирующую суть реформы: «Земельная реформа в Север-
ной Корее является исторической и экономической необходи-
мостью. Задача земельной реформы – ликвидировать японские
землевладения, землевладения корейских помещиков и уничто-
жить арендную систему. Право пользования землей принадле-
жит тем, кто ее обрабатывает.

Система землепользования в Северной Корее имеет своей
основой независимые от помещиков крестьянские хозяйства,
являющиеся частной собственностью их владельцев»3.

Реформа в Северной Корее была проведена в чрезвычайно
сжатые сроки – в течение марта 1946 г. В ходе ее были конфи-
скованы 1 млн 325 чонбо земли (чонбо – 0,99 га). Из них 971 765
чонбо были распределены среди 724 522 хозяйств батраков, без-
земельных и малоземельных крестьян. 9622 чонбо получили
3911 помещиков (тем, кто желал обрабатывать землю своим
трудом, полагались наделы на общих основаниях, но только

1 Там же. Л. 4–6.2 Текст Закона о земельной реформе в Северной Корее см: Конституция иосновные законодательные акты Корейской Народно-ДемократическойРеспублики. С. 127–130.3 Там же. С. 127.
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в других уездах). Остальная земля (18 938 чонбо) оставалась
в ведении народных комитетов, на ней впоследствии создава-
лись госхозы. Лесные угодья, сады и важнейшие ирригационные
сооружения перешли в распоряжение ВНКСК и местных народ-
ных комитетов1.

Повсюду в Северной Корее земельная реформа проходила
при поддержке и содействии Советской армии. Военный комен-
дант провинции Канвон подполковник Ульянов, например, до-
носил: «…Большую помощь оказали народным крестьянским
комитетам в разъяснении и проведении земельной реформы бю-
ро обкома (провинциального комитета. – Ю. В.) корейской ком-
партии, комитеты общественных организаций, офицеры воен-
ных комендатур, политаппарат и политорганы Красной Армии и
члены народных комитетов провинции и уездов. Подготови-
тельная работа прошла хорошо, приняла широкий размах, прак-
тической работой была охвачена масса людей»2. Представитель
советского командования в Пхеньяне подполковник Выгорка и
военный комендант Пхеньяна подполковник Ямников доклады-
вали: «В своей повседневной работе военные комендатуры ока-
зывали помощь временному (народному) комитету, партиям и
общественным организациям в проведении земельной реформы
и своевременно исправляли допускаемые ошибки и перегибы.
Военные комендатуры тесно связывались с партиями и общест-
венными организациями, выявляя настроение всех слоев насе-
ления, и ежедневно информировали вышестоящие органы»3.

Население Северной Кореи, естественно в первую очередь
крестьянство, с одобрением восприняло Закон о земельной ре-
форме. Это наглядно проявилось на прошедших по всей стране
массовых митингах и собраниях. Однако земельная реформа
встретила отчаянное сопротивление со стороны тех, кто от нее
пострадал. Корейские помещики и их агентура распространяли
клеветнические слухи о народной власти и ее руководителях, о
Советской армии, запугивали крестьян, устраивали демонстра-
ции протеста, в которые втягивали учащуюся молодежь, пре-
имущественно состоявшую тогда из детей помещиков и буржуа-

1 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. С. 172.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 1. Папка № 2. Л. 32.3 Там же. Л. 41.
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зии. Не ограничиваясь этим, они нередко совершали террори-
стические действия. Так, 14 марта 1946 г. ночью группа терро-
ристов напала на секретаря ВНКСК Кан Рян Ука. В дом бросили
две ручные гранаты и обстреляли его из револьвера. Сам Кан
Рян Ук и его жена были легко ранены, а их сын (22 лет) и дочь
(17 лет) погибли1. Только бдительность и энергичные действия
Советской армии не позволили опасно разрастись сопротивле-
нию земельной реформе, обеспечили в целом нормальные усло-
вия ее проведения.

Закон о земельной реформе, помимо всего, заметно улуч-
шил положение крестьянства, освободив его от всякой задол-
женности по займам у помещиков, чьи земли подлежали конфи-
скации, а также от долгов на вновь полученных крестьянами
землях. Эта линия была продолжена принятием 27 июня 1946 г.
ВНКСК Постановлением о натуральном сельскохозяйственном
налоге. Вместо прежних денежных платежей с земли (поземель-
ного, подоходного налогов) вводился единый натуральный
сельскохозяйственный налог в размере 25% урожая всех куль-
тур с каждого крестьянского двора (впоследствии эта норма
варьировалась, в зависимости от вида выращиваемых культур и
плодородия почвы, от 10 до 27%). После уплаты этого налога
вся остальная продукция разрешалась к свободной продаже. На-
родным комитетам запрещалось требовать с крестьян какие-
либо дополнительные поставки сверх утвержденных постанов-
лением 25% урожая2.

Еще один важный документ – Закон о труде рабочих и слу-
жащих Северной Кореи – был утвержден ВНКСК 24 июня
1946 г. Предварительно он был направлен на консультацию во
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
(ВЦСПС), откуда поступили замечания и предложения, учтен-
ные в окончательной редакции закона3. В преамбуле закона от-
мечалось: «С освобождением Советской Армией Северной Ко-
реи осуществлены великие демократические преобразования,

1 Там же. Л. 42.2 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 131–134.3 АВПРФ. Фонд Реф-ра по Корее. Опись № 2. Пор. 31. Инв. № 31. Папка № 5.Л. 1–11.
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открывшие возможность коренного улучшения условий труда
рабочих и служащих и повышения материального уровня их
жизни»1. На всех государственных, общественных, кооператив-
ных и частных предприятиях и учреждениях устанавливался
8-часовой рабочий день, на работах с вредными условиями и на
подземных работах – 7-часовой, для подростков 14–16 лет –
6-часовой рабочий день, труд подростков моложе 14 лет запре-
щался. Закон определял порядок начисления и выплаты зара-
ботной платы, обеспечивал рабочим и служащим ежегодный
отпуск не менее 2 недель, вводил обязательное их социальное
страхование и т.д.2

Следующим в серии крупных демократических преобразо-
ваний 1946 г. был Закон о равноправии женщин Северной Ко-
реи, принятый ВНКСК 30 июля 1946 г. Он также прошел пред-
варительную апробацию в ВЦСПС3. Права женщин-работниц
были закреплены в Законе о труде рабочих и служащих (право
на равную с мужчиной зарплату, на отпуск по беременности и
уходу за ребенком и т.д.). Новый закон ставил более широкую
задачу «ликвидации остатков японской колониальной политики
и преодоление старых феодальных пережитков во взаимоотно-
шениях между женщиной и мужчиной в семье и в обществе, а
также приобщения женщин к культурной и общественно-
политической жизни»4. Женщине в нем предоставлялись равные
с мужчиной права во всех областях государственной, экономи-
ческой, культурной и общественно-политической жизни страны.
В частности, оговаривалось ее право наравне с мужчиной на
свободное вступление в брак и на расторжение брака. Брачный
возраст устанавливался для женщин – в 17 лет, для мужчин – в
18 лет. Закон запрещал такое «наследие средневековых фео-
дальных отношений, унижающих достоинство женщины», как
многоженство и продажу в супруги или наложницы. Запреща-
лись также дома терпимости и традиция «кисэн» (в старой Ко-

1 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 139.2 Там же. С. 139–146.3 АВПРФ. Фонд Реф-ра по Корее. Опись № 2. Пор. 31. Инв. № 91. Папка № 5.Л. 12–17.4 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 195.
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рее женщины, обслуживающие мужчин на пирах, развлекавшие
их пением и танцами)1.

Завершал основополагающее демократическое законода-
тельство 1946 г. Закон Временного народного комитета Север-
ной Кореи о национализации промышленности, транспорта,
средств связи и банков от 10 августа 1946 г. В нем провозглаша-
лось, что «все промышленные предприятия, шахты, рудники,
электростанции, железные дороги и иные виды транспорта,
средства связи, торговые предприятия и культурные учрежде-
ния, банки, принадлежавшие ранее японскому государству,
японским физическим и юридическим лицам, а также предате-
лям корейского народа, безвозмездно конфискуются и объявля-
ются собственностью корейского народа, то есть национализи-
руются»2.

После освобождения Кореи в августе 1945 г. вся японская
собственность в Северной Корее находилась в ведении совет-
ского военного командования, поэтому его представители на-
верняка участвовали в подготовке и проведении Закона о на-
ционализации. Со времени принятия этого закона началась пе-
редача советским командованием собственности японского го-
сударства ВНКСК. Итогом стал подписанный 30 октября 1946 г.
«Акт о передаче представителями командования советских
войск в Северной Корее Временному народному комитету Се-
верной Кореи промышленных предприятий, гидроэлектростан-
ций, банков и других объектов, ранее принадлежавших япон-
скому государству»3. Через год, 21 октября 1947 г., таким же
Актом было передано ВНКСК имущество, оставленное в Север-
ной Корее репатриированными японцами4. Таким образом, была
практически национализирована японская собственность, зало-
жившая основу государственного сектора экономики Северной
Кореи.

С Законом о национализации логически было связано при-
нятое 4 октября 1946 г. ВНКСК Постановление об охране част-
ной собственности и о мерах поощрения частной инициативы в

1 Там же. С. 195–197.2 Там же. С. 148.3 Отношения Советского Союза с народной Кореей 1945–1980. С. 25–27.4 Там же. С. 31–32.
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промышленности и торговле. Согласно этому Постановлению,
предприятия, являвшиеся частной собственностью корейских
граждан, не подлежали национализации. Конфискация частного
движимого и недвижимого имущества корейских граждан до-
пускалась лишь в исключительных случаях, по решению народ-
ного суда или специальному постановлению ВНКСК. Департа-
ментам ВНКСК, провинциальным народным комитетам разре-
шалось продавать или сдавать в аренду корейским промышлен-
никам и торговцам заводы, фабрики, шахты, лесоразработки и
рыбные промыслы, с числом рабочих не более 50, а также жи-
лые, складские и торговые помещения, принадлежавшие ранее
японцам. Банкам вменялось в обязанность кредитовать их на
обычных условиях1. Тем самым создавались условия для более
активного вовлечения частного капитала в восстановление и
развитие экономики Северной Кореи.

Изложенные выше демократические реформы не исчерпы-
вали собой весь процесс демократизации Северной Кореи в
1946 г. и в последующее время, но они были главными, осново-
полагающими, во многом определившими дальнейшее социаль-
но-экономическое и политическое развитие страны. В результа-
те их изменилась классовая структура общества (был ликвиди-
рован класс помещиков, значительно расширилась доля кресть-
ян-землевладельцев), увеличились возможности восстановления
и укрепления экономики, повышения материального уровня
жизни трудящихся, хотя трудностей переходного периода воз-
никало немало. Все эти реформы были общедемократического
характера, не социалистическими, но они создавали прочный
фундамент для открывавшейся перед Северной Кореей социа-
листической перспективы. Инициатива реформ исходила от об-
щественности Северной Кореи, прежде всего от Компартии, вы-
ражавшей потребности и интересы основной массы населения и
получившей ее поддержку. Советское командование и прави-
тельство в Москве оказывали активное содействие юридической
проработке и практическому осуществлению реформ, причем,
как это видно на примере Закона о земельной реформе, прини-
мались варианты, выдвигаемые самой Северной Кореей.

1 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. С. 149–151.
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Демократические реформы на Севере придавали дополни-
тельный стимул требованиям проведения таких же преобразо-
ваний на Юге. Они звучали во многих выступлениях трудящих-
ся, и властям приходилось с этим считаться. В октябре 1946 г.
Американская военная администрация своим приказом ввела
8-часовой рабочий день для всех рабочих и служащих в про-
мышленности и торговле, установила порядок урегулирования
трудовых споров. Приказ не распространялся на сезонных рабо-
чих, батраков и некоторые другие категории трудящихся.
В чрезвычайных обстоятельствах допускалась 60-часовая рабо-
чая неделя1. Особенно настойчиво добивалось земельной ре-
формы южнокорейское крестьянство. «В штабе ЦК ДНФ, – со-
общала в апреле 1947 г. южнокорейская газета “Тэджун синбо”,
– накопилось много петиций, адресованных военной админист-
рации, от крестьян из разных районов, требующих дать им зем-
лю так же, как это сделано в Северной Корее»2. Земельная ре-
форма в Южной Корее была официально провозглашена 25 мар-
та 1950 г., но на деле введена лишь после Корейской войны
1950–1953 гг. И была она далеко не такой, как на Севере. По-
мещики должны были за выкуп передать часть своей земли
(сверх 3 чонбо) в государственный фонд, из которого наделя-
лись землей нуждающиеся крестьяне, обязанные внести за нее в
течение 5 лет плату в размере 150% стоимости среднегодового
урожая. Землю таким образом получили 950 тыс. крестьян3.

Укрепление безопасности Северной Кореи

Одной из первых и самых неотложных задач Северной Ко-
реи после освобождения было наведение в ней порядка, обеспе-
чение условий для работы нарождавшихся органов народной
власти, охрана жизни и имущества населения. Создание необхо-
димых для этого силовых структур составляло важный аспект
начавшегося процесса формирования на Севере собственной
государственности. Советское командование способствовало их

1 Тона ильбо. 08.10.1945.2 Тэджун синбо. 05.04.1947.3 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. С. 345–346.
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организации, количественному и качественному росту, помога-
ло в укреплении безопасности Северной Кореи. Народные ко-
митеты поначалу создавали свои «отряды охраны общественно-
го порядка», они возникали стихийно во многих местах для са-
мозащиты населения. Сплачивались также и безработная моло-
дежь, корейцы, служившие прежде в японской армии, эти отря-
ды нередко совершали преступные дела. Существовали, кроме
того, отряды, защищавшие японцев, не успевших эвакуировать-
ся. Члены всех этих отрядов, как правило, имели оружие, остав-
ленное изгнанной японской армией, но у них не было единого
руководства, к тому же они очень часто враждовали между со-
бой и обирали местное население.

Приказом от 11 октября 1945 г. командующий 25-й армии
генерал-полковник И. М. Чистяков распорядился: «Все имею-
щиеся вооруженные отряды на территории Северной Кореи –
распустить, все оружие и военные материалы сдать Советскому
военному командованию.

Для поддержания общественного порядка среди граждан-
ского населения разрешить временным провинциальным коми-
тетам создать полицию, численность которой устанавливается
по согласованию с Советским военным командованием»1.

Деятельность полиции на начальном этапе страдала рядом
серьезных недостатков. Вот что сообщалось об этом в «Докладе
о политическом и экономическом положении Северной Кореи»,
подготовленном Управлением советской гражданской админи-
страции в сентябре 1947 г.: «С приходом Советской Армии в
Северную Корею первым органом самоуправления корейский
народ создал свою народную полицию. Но не имея единого цен-
тра управления и какого-либо положения о работе полиции, этот
орган самоуправления очень быстро был использован реакцио-
нерами и всякого рода проходимцами, которые творили на мес-
тах произвол: незаконные аресты, конфискацию имущества и
целиком переняли японские методы работы полиции: пытки,
вымогательство, взятки»2.

В ноябре 1945 г. при командующем 25-й армии был учреж-
ден Департамент полиции, позднее вошедший в состав ВНКСК,

1 ЦАМО. Фонд 379. Опись 11034. Дело 22. Л. 96–97.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 10. Папка № 4. Л. 112.
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в марте 1947 г. преобразованный в Департамент внутренних дел
Народного Комитета (НКСК), возглавил его Пак Ир У. Депар-
тамент очень много делал для наведения порядка в стране: раз-
работал положение о полиции, определявшее основные принци-
пы и нормативы ее деятельности, утвердил штаты, организовал
6 провинциальных управлений, 14 городских, 96 уездных,
780 волостных отделов полиции. Главное, была произведена
решительная чистка рядов: из числившихся тогда в ее составе
8700 человек были уволены 3600. Эта кампания продолжалась и
далее. По данным упомянутого выше доклада, за 1945–1946 гг.
из полиции Северной Кореи было уволено свыше 13 000 чело-
век. Практически, как пишут его составители, за указанный пе-
риод контингент был полностью обновлен1. В общей сложности
в полиции Северной Кореи числилось в 1947 г. 8800 человек2.
Для сравнения укажем, что численность полиции Южной Кореи
была тогда 28 107 человек3. Департамент полиции вел большую
работу по наведению порядка в Северной Корее. В сентябре–
октябре 1946 г. была проведена паспортизация всего населения.
Гражданам 17 лет и старше было выделено 4 630 000 паспор-
тов4. Железнодорожная полиция взяла под охрану железные до-
роги и связанные с ними сооружения (мосты и пр.). Морская
полиция вместе с пограничными охранными отрядами предот-
вращала незаконное проникновение с моря на западное и вос-
точное побережье Северной Кореи, пресекала контрабанду.

Основное внимание полиции уделялось борьбе с преступно-
стью, а также с нарушителями принятых народной властью за-
конов. О результативности этой борьбы свидетельствует неко-
торое уменьшение числа уголовных дел. Так, если в 1946 г. бы-
ли арестованы 54 772 преступника, то в первом полугодии
1947 г. – 25 824, а во втором полугодии 1947 г. уже – 19 3755.
Изживались постепенно те извращения в деятельности полиции,
о которых упоминалось ранее. В одном из документов советско-
го командования за 1947 г. в отношении полиции отмечалось:

1 Там же. Л. 114.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 241–242.3 Тэтон синмун. 06.06.1947.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 10. Папка № 4. Л. 113.5 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 243.
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«Прекращены необоснованные аресты граждан Северной Кореи,
аресты производятся только с санкции прокурора. В 1947 г. поч-
ти полностью было прекращено избиение арестованных и нало-
жение на них наручников, за тюрьмами установлен прокурор-
ский надзор. Повысился авторитет полиции в глазах населения.
Это подтверждается тем, что увеличивалось число участников
добровольных дружин содействия полиции, особенно в погра-
ничных районах. Население обращается в полицию за помощью
в разрешении спорных вопросов, подает в полицию различные
жалобы»1.

Политическими преступлениями полиция Северной Кореи
начала заниматься со второй половины 1946 г. До тех пор они
находились в сфере ответственности соответствующих органов
Советской армии. В созданный в марте 1947 г. Департамент
внутренних дел НКСК входило Управление информации, кото-
рое в архивных документах того времени называлось «тайной
полицией». Это управление возглавило с корейской стороны
борьбу с политическими преступлениями. Только в первой по-
ловине 1947 г. за политические преступления были привлечены
к ответственности 8922 человека, в том числе за шпионаж – 198,
за «измену Народному Комитету Северной Кореи» (неясно, что
под этим подразумевалось) – 155, за террор – 347, за поджоги с
целью диверсии – 120, за вредительство – 85, за агитацию про-
тив народных комитетов – 167, прочие – 362. В этот период бы-
ли раскрыты 15 подпольных организаций и групп2.

Наряду с поддержанием внутреннего порядка полиция уча-
ствовала также в охране рубежей Северной Кореи. На 38-й па-
раллели, разделившей Корею, пограничный контроль осуществ-
ляли заставы советских войск. Для их усиления в июле 1946 г.
во второй эшелон (в 6–10 километрах от 38-й параллели) были
выдвинуты корейские полицейские части. На их основе в 1948 г.
были созданы две полицейские охранные бригады, каждая в со-
ставе 3 батальонов. Для охраны маньчжурской границы органи-
зовали два пограничных отряда, каждый с тремя пограничными
комендатурами и 64 погранзаставами3. Судя по всему, граница с

1 Там же. Л. 244.2 Там же. Л. 243.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 255.
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Советским Союзом до конца 1948 г. корейской полицией не ох-
ранялась.

После освобождения Кореи некоторое время граница по
38-й параллели никем не соблюдалась и не охранялась. Пример-
но то же самое было и на маньчжурской границе. Между тем
через эти пограничные линии происходило интенсивное пере-
мещение большого числа людей. Возвращались в родные места
те, кто их покинул по каким-то причинам, корейцы, мобилизо-
ванные японцами на обслуживание армии и отправленные на
строительные работы и т.д. На Юг уходили недовольные поряд-
ками в Северной Корее, начавшимися там реформами, в обрат-
ном направлении двигались те, кто не мирился с режимом, уста-
новленным в Южной Корее американцами и их союзниками.
Жители уездов, прилегавших с севера к 38-й параллели, часто
отправлялись на Юг за продовольствием, которого не хватало в
Северной Корее. Меры по превращению 38-й параллели в гра-
ницу между Южной и Северной Кореей начались вслед за со-
вещанием командующих советскими и американскими войска-
ми в январе–феврале 1946 г. Были поставлены пограничные
столбы, вдоль пограничной линии разместили сторожевые по-
сты советских и американских войск. В сентябре 1947 г. Народ-
ный Комитет Северной Кореи запретил всякую торговлю с
Югом1, что повлекло за собой дальнейшее ужесточение ограни-
чений пересечения 38-й параллели, закрепление ее как границы.
Одновременно северокорейская армия и полиция взяли под
плотный контроль маньчжурскую границу.

Граница на 38-й параллели становилась все более неспо-
койной, отражая рост напряженности между СССР и США, Се-
верной и Южной Кореей. Постоянно увеличивалось число по-
пыток проникнуть через нее диверсионно-террористических
групп и агентуры южнокорейских антикоммунистических орга-
низаций и Американской военной администрации, а также кон-
трабандистов и прочих преступных элементов. По сведениям
южнокорейской прессы, враждебные вторжения через границу
велись и с Севера. Нечто подобное, хотя и в меньших масшта-
бах, наблюдалось и на маньчжурской границе, нестабильность
которой во многом зависела от проходившей в Китае граждан-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 9. Папка № 4. Л. 119.
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ской войны. Стычки пограничной охраны с нарушителями гра-
ниц нередко превращались в кровопролитные вооруженные
конфликты. Так, по данным северокорейской полиции, только
во втором квартале 1947 г. произошло 200 вооруженных кон-
фликтов, из них 138 на 38-й параллели и 62 – на маньчжурской
границе. В них были убиты 26 человек, из которых 20 – на 38-й
параллели, там же были ранены 61 человек. Население Север-
ной Кореи на 38-й параллели понесло ущерб от этих конфликтов
в сумме 8470 тыс. вон. Как отмечалось в одном из советских
документов о положении в Северной Корее в 1947 г., «с помо-
щью частей Советской армии полиция в основном справилась с
задачей охраны границы»1.

Растущая напряженность на 38-й параллели, неспокойная
обстановка на маньчжурской границе, угрожающая ситуация
вблизи обеих границ (концентрация войск США, подрывная
деятельность южнокорейской полиции и диверсионно-
террористических групп – у одной, полыхающая гражданская
война – у другой) требовали увеличения сил, обеспечивающих
безопасность Северной Кореи. Возможностей одной полиции
для этого не хватало, они по большей части сосредоточивались
на противодействии внутренним противникам народной власти.
В результате с неизбежностью вставал вопрос о создании в Се-
верной Корее своей армии. Вопрос этот был тем более актуален,
что процесс формирования собственной армии уже начинался в
Южной Корее. 13 ноября 1945 г. АВА учредила там «командо-
вание национальной обороны» во главе с американским офице-
ром. 5 декабря 1945 г. была открыта Военная школа английского
языка, являвшаяся в действительности центром подготовки аме-
риканцами командных кадров для южнокорейской армии. 1 мая
1946 г. вместо нее создали Военное училище национальной обо-
роны. Незадолго перед тем, 15 января 1946 г., был сформирован
Отряд национальной обороны и охраны в составе 8 полков (бо-
лее 20 тыс. человек). Одновременно американские военные вла-
сти принимали меры по созданию военно-морских и военно-
воздушных сил Южной Кореи2.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 243.2 Корея: расчленение, война, объединение. М., 1995. С. 87.
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В Северной Корее формирование армии также началось с
подготовки необходимых для нее военно-политических кадров.
С этой целью было организовано Пхеньянское училище. Высту-
пая на церемонии его открытия 23 февраля 1946 г., Ким Ир Сен
говорил: «Для строительства новой Кореи нужна собственная
армия. Без своей собственной армии нельзя обеспечить полный
суверенитет и независимость государства. Поэтому наша партия
с целью подготовки военно-политических кадров, необходимых
для создания нашей регулярной армии, уже в ноябре прошлого
года создала Пхеньянское училище, в начале этого года в нем
приступили к занятиям и, наконец, сегодня мы празднуем его
открытие»1. Непосредственно к формированию армии в Север-
ной Корее приступили после постановления по этому поводу
ВНКСК от 11 сентября 1946 г. Численность будущей армии бы-
ла определена в нем в 25 тыс. человек. Ядро армии составляли
вернувшиеся на родину солдаты корейских подразделений, вое-
вавших с японцами в составе китайских 8-й и 4-й народных ар-
мий, бойцы партизанских отрядов из Маньчжурии, а также при-
бывшие из СССР офицеры из числа советских корейцев. Рядо-
вой состав комплектовался из северокорейской молодежи на
добровольной основе.

Организационный период формирования армии в Северной
Корее в основном завершился к началу 1947 г. Были созданы:
пограничная пехотная дивизия, дивизия легкой пехоты, Третья
отдельная бригада (вначале именовалась полицейской железно-
дорожной бригадой), Офицерская одногодичная школа, Поли-
тическая школа. Кроме того, вне штата армии были созданы
специальные части численностью в 3034 человека, в состав ко-
торых входили отряды связи, информации, охраны правительст-
венных органов, солдатский ансамбль песни и пляски. Воору-
жение и снаряжение для армии были предоставлены Советским
Союзом Народному Комитету Северной Кореи в порядке вза-
имных поставок товаров. В 1947 г. и в начале 1948 г. подразде-
ления корейской армии официально числились как охранные
полицейские отряды2.

1 Ким Ир Сен. Приветствие в честь открытия Пхеньянского училища. –Сочинения. Т. 2. Пхеньян, 1980. С. 73.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 240–241.



123

Формирование частей и подразделений корейской армии, их
боевая подготовка проходили на основе принципов и уставов
Советской армии. Большую помощь в этой работе оказывали
командованию советские военные советники, находившиеся при
управлении корейской армии и в каждом подразделении, начи-
ная с роты. По состоянию на 1 марта 1948 г. в армии и полиции
Северной Кореи имелись 379 советских военных советников1.
Впоследствии их число сократилось. Напомним, что в Южной
Корее после вывода из нее войск США в середине 1949 г. оста-
валось около 500 американских военных советников2.

Инспекторские проверки, проведенные весной и осенью
1947 г., дали общую оценку уровня боевой и политической под-
готовки корейской армии в 3,43 балла. Как сказано в обзоре по-
ложения в Северной Корее, составленном в аппарате советского
командования в Пхеньяне в 1948 г., такую оценку «следует рас-
сматривать как большое достижение, если учесть то обстоятель-
ство, что в основном состав армии, за исключением некоторой
части, имеющей боевой опыт, не имел никакой начальной под-
готовки в области военного дела. Это является также большой
заслугой офицеров Советской Армии, работавших в качестве
советников в Корейской национальной армии, которые, несмот-
ря на трудности и отсутствие достаточного количества перево-
дчиков, упорным трудом, личным примером и практическим
показом сумели в такой короткий срок сколотить и обучить бое-
способные единицы»3.

Наличие армии в Северной Корее было официально оформ-
лено в феврале 1948 г. По условиям того времени, это выходило
за пределы полномочий Народного Комитета Северной Кореи и
требовало согласования с Москвой. Политбюро ЦК ВКП(б)
3 февраля 1948 г. санкционировало организацию в составе
НКСК Департамента национальной обороны и проведение в
связи с этим в Пхеньяне парада корейских войск4. Сессия На-
родного собрания Северной Кореи приняла 8 февраля 1948 г.
Закон о создании Департамента национальной обороны. Его на-

1 ЦАМО. Фонд 40. Опись 198427. Дело 90. Л. 120.2 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. С. 337.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 240.4 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 162. Ед. хр. 39. Л. 24.
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чальником стал по совместительству заместитель председателя
НКСК Ким Чхэк (Ким Чак). Командующим Корейской Народ-
ной Армии (КНА) был назначен Чхве Ён Гон (Цой Ен Ген). Оба
они до освобождения Кореи входили в число руководителей ко-
рейского партизанского движения в Маньчжурии, затем служи-
ли в 88-й отдельной стрелковой бригаде.

Подобно другим органам власти, Корейская Народная Ар-
мия создавалась не только для Северной Кореи, но и для всей
будущей единой Кореи. Об этом говорил Ким Ир Сен 8 февраля
1948 г. на параде в честь основания КНА: «Наш народ, который
в Северной Корее осуществил демократические преобразования,
успешно ведет экономическое и культурное строительство и
смело прокладывает путь для всей Кореи, благодаря нынешнему
основанию Корейской Народной Армии еще больше упрочит
мощь демократической базы Северной Кореи и заложит проч-
ный фундамент вооруженных сил Корейской Народно-
Демократической Республики, которая будет основана в недале-
ком будущем. Народ Южной Кореи, который черпает безгра-
ничное мужество и надежды в демократическом строительстве,
проводимом в Северной Корее, будет считать создающуюся се-
годня нашу Народную армию своей армией, своей силой»1.

Образование КНДР

Создание основ государства в Северной Корее происходило
в обстановке длительной и напряженной борьбы за сохранение
целостности страны. Напомним кратко наиболее значимые ее
эпизоды.

В Москве 16–26 декабря 1945 г. состоялось совещание ми-
нистров иностранных дел СССР, США, Великобритании, рас-
смотревших среди других вопросов и корейский вопрос. США
внесли проект, предусматривавший передачу Кореи под управ-
ление военной администрации во главе с двумя командующими,
а также учреждение административного органа четырех держав
(США, СССР, Великобритании и Китая), наделенного всей пол-

1 Ким Ир Сен. По случаю основания Корейской Народной Армии // Сочи-нения. Т. 4. Пхеньян, 1981. С. 101.
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нотой законодательной, исполнительной, судебной власти, ко-
торый бы осуществлял опеку над Кореей через Военного комис-
сара и Исполнительный совет из представителей четырех дер-
жав. Срок опеки устанавливался в 10 лет. Создание корейского
национального правительства не предполагалось, корейцы мог-
ли привлекаться только как советники, консультанты и пр.

Советский проект выдвигал в качестве центральной задачи
образование Временного корейского демократического прави-
тельства, которое взяло бы на себя все необходимые меры по
подъему экономики и культуры Кореи. Для содействия сформи-
рованию такого правительства следовало создать Совместную
советско-американскую комиссию, которая готовила бы свои
рекомендации при консультации с корейскими демократиче-
скими партиями и общественными организациями, внося их на
утверждение представленных в комиссии правительств. Совме-
стная комиссия должна была с участием Временного корейского
правительства и корейской демократической общественности
разработать предложение об опеке, которая трактовалась как
меры содействия развитию демократического самоуправления и
государственной независимости Кореи, ее всестороннему про-
грессу. Эти предложения надлежало, после консультаций с
Временным корейским правительством, представить правитель-
ствам четырех держав для выработки ими соглашения об опеке
над Кореей сроком до 5 лет1.

Принципиальная разница в подходе к будущему Кореи, к
содержанию предполагаемой опеки над ней, отраженная в двух
проектах, была слишком очевидна и определенно могла быть
расценена не в пользу США корейской и мировой общественно-
стью. Поэтому американская делегация сняла с обсуждения
свой проект. Совещание утвердило советский проект, и он стал
его официальным документом. Советский Союз как автор этого
документа совершенно неоправданно оказался в глазах многих
корейцев инициатором установления иностранной опеки над
Кореей. США предпочитали не упоминать, что это была их
идея.

Решение Московского совещания министров иностранных
дел по Корее вызвало резко противоречивую реакцию в самой

1 Советский Союз и корейский вопрос (документы). М., 1948. С. 5–7, 10–12.
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Корее. На Севере коммунисты активно поддержали это решение
и позицию СССР. Несогласие с ними Демократической партии
было быстро нейтрализовано посредством удаления Чо Ман Си-
ка и других ее руководителей. На Юге коммунисты, после не-
продолжительных колебаний, также поддержали решение Мос-
ковского совещания. К ним присоединилась часть левых нацио-
налистов. Но в основной своей массе националистические круги
Южной Кореи во главе с Ли Сын Маном и Ким Гу категориче-
ски возражали против решения Московского совещания, усмат-
ривая в нем попытку навязать Корее иностранный протекторат
наподобие того, что был установлен в 1905 г. Японией. Колони-
альное прошлое еще было слишком живо в памяти корейского
народа, и потому они находили себе много сторонников. Прямо
противоположное отношение к решению Московского совеща-
ния углубило давние противоречия между коммунистами и на-
ционалистами, усилило борьбу между ними. Советский Союз,
настойчиво и последовательно добиваясь реализации решения
Московского совещания, в какой-то мере способствовал антисо-
ветизму у части корейского населения. Американские политики,
надо признать, быстрее сориентировались в обстановке. Не от-
рекаясь официально от принятого в Москве решения, они не раз
в своих выступлениях намекали на необязательность опеки для
Кореи, что одобрительно воспринималось корейцами.

Тем временем делались первые шаги по осуществлению на-
меченного на совещании в Москве. С 15 января по 16 февраля
1946 г. в Сеуле заседали представители советского и американ-
ского командования. Им удалось согласовать несколько второ-
степенных вопросов, но не удалось главное – сохранить и упро-
чить единое экономическое пространство Кореи. Военно-
политическое расчленение Кореи дополнилось экономическим,
тяжко сказавшимся на положении обеих частей страны. Не оп-
равдались надежды корейцев на то, что будет упразднено раз-
граничение по 38-й параллели. Напротив, пограничную зону
тогда закрепили, постановив расставить вдоль нее советские и
американские контрольные посты. Передвижение корейского
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населения и товаров через 38-ю параллель ограничивалось, а
затем и вовсе прекратилось1.

Совместная советско-американская комиссия, учрежденная
Московским совещанием, заседала в Сеуле в марте–апреле
1946 г. и в мае–сентябре 1947 г. Столь длительное время ушло
только на дискуссию о том, какие корейские партии и организа-
ции считать подлинно демократическими, кого привлекать к
консультациям при формировании будущего Временного пра-
вительства. Никаких конкретных результатов не было достигну-
то. Комиссия не смогла даже подготовить совместный доклад
своим правительствам о проделанной работе и обсуждавшихся
проблемах. Она лишь способствовала обострению политических
противоречий в Корее. Считая дальнейшую работу комиссии
бесперспективной, американская делегация в одностороннем
порядке прекратила в ней участие.

В конце августа 1947 г. США выступили с идеей заново
рассмотреть корейский вопрос на совещании представителей
теперь уже четырех держав – СССР, США, Великобритании и
Китая. Предложение США скорее всего не исходило из задачи
совместного поиска делегациями и необходимых решений, а
участники должны были только обсудить вносимый американ-
цами план создания Временного корейского правительства, явно
рассчитанный на обеспечение преобладания в нем союзных с
США политических сил Южной Кореи. Советский Союз отверг
это предложение, утверждая, что оно лишь усугубило раскол
Кореи и что возможности Совместной советско-американской
комиссии еще не исчерпаны2. В Советском Союзе тогда еще ду-
мали, что можно достигнуть с помощью Совместной советско-
американской комиссии создания Временного демократическо-
го правительства Кореи. Об этом, в частности, свидетельствует
обсуждение в правительстве СССР вопроса о воздушной трассе,
соединившей советский Дальний Восток с Порт-Артуром, кото-
рая пролегала на территории Северной Кореи.

Заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР ге-
нерал-полковник С. М. Штеменко обратился 3 июня 1947 г.

1 АВПРФ. Фонд Секретариат А.Я. Вышинского. Опись № 11. Инв. № 280.Папка № 18. Дело № 110/Корея. Л. 34–38.2 Советский Союз и корейский вопрос (документы). С. 46–51.
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к заместителю министра иностранных дел Я. А. Малику с пись-
мом, в котором выражал опасение, что после создания Времен-
ного демократического правительства Кореи СССР лишится
возможности использовать воздушную трассу над Северной Ко-
реей, если об ее использовании не будет заключено особое со-
глашение с корейскими властями. «Отсутствие этой трассы, –
указывал он, – несомненно усложнило бы поддержание связей с
нашими войсками военно-морской базы Порт-Артура». Это не-
обходимо также, по его мнению, чтобы предупредить возмож-
ность создания в будущем американских линий воздушных со-
общений в Северной Корее в направлении советской границы.

С. М. Штеменко предложил поставить перед Народным Ко-
митетом Северной Кореи вопрос о предоставлении СССР прав
на организацию и эксплуатацию воздушных линий в Северной
Корее и аренду в ряде пунктов (они перечислены) аэропортов
для заправки горючим и технического осмотра боевых и транс-
портных самолетов, перелетающих в Порт-Артур или другие
пункты договорной территории Ляодунского полуострова. Если
это невозможно, то предоставить СССР право иметь в упомяну-
тых пунктах станции метеорологической службы для обеспече-
ния метеорологическими данными самолетов, пролетающих по
трассе в Порт-Артур. «Учитывая то, что Народный Комитет Се-
верной Кореи может отнестись благосклонно к заключению с
нами такого рода соглашения, – писал С. М. Штеменко, – и пра-
воспособен решить этот вопрос до образования единого времен-
ного демократического корейского правительства, мы полагали
бы возможным заключить с ним такого рода соглашения, что
дало бы нам основание поставить в будущем этот вопрос на ут-
верждение временного корейского правительства».

Сотрудник МИД СССР Скворцов, которому, видимо, пору-
чили готовить вопрос, поставленный Генеральным штабом, со-
общил Я. А. Малику, что Т. Ф. Штыков и Г. И. Тункин высказа-
лись против предлагаемого соглашения в данный момент на том
основании, что право на его заключение не вытекает из решения
Московского совещания министров иностранных дел о Корее.
Со своей стороны, Скворцов предложил согласиться с их мне-
нием. Однако Я. А. Малик распорядился срочно подготовить
краткую записку на имя В. М. Молотова с предложением согла-
ситься с предложением С. М. Штеменко. При этом указать, что
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хотя формально Народный Комитет Северной Кореи не имеет
права, но в данный момент он – фактическая власть и в настоя-
щее время правомочен заключать соглашения.

В письме заместителю министра иностранных дел
А. Я. Вышинскому заместитель начальника Генерального штаба
А. И. Антонов сообщал, что по получении согласия МИД СССР
с предложением Генштаба было запрошено мнение на этот счет
тогдашнего командующего 25-й армии Г. П. Короткова. Тот от-
ветил 23 августа, что председатель Народного Комитета Север-
ной Кореи Ким Ир Сен дал принципиальное согласие на заклю-
чение соглашения между СССР и Северной Кореей об органи-
зации и эксплуатации воздушной линии по предлагаемой трассе
и на предоставление в аренду СССР территории для создания
аэродромов и станций метеослужбы. К письму был приложен
проект соответствующего постановления Совмина СССР, кото-
рое, надо полагать, было принято и исполнено1. Эта переписка
определенно исходила из ожидания скорого создания общеко-
рейского правительства. Она также показывала не приказной, а
товарищеский характер взаимоотношений властей СССР и Се-
верной Кореи.

Не добившись решения корейского вопроса по своему сце-
нарию, США 17 сентября 1947 г. передали его на рассмотрение
Организации Объединенных Наций, где у них было послушное
большинство. Советский Союз выступил категорически против,
считая этот их шаг незаконным. Корейский вопрос, с его точки
зрения, относился к последствиям Второй мировой войны, под-
лежал решению странами – победительницами в войне и, со-
гласно Уставу ООН, не входил в круг ее полномочий. Однако
этот серьезнейший аргумент не подействовал, и корейский во-
прос был принят к рассмотрению ООН.

Со своей стороны, Советский Союз выдвинул 26 сентября
1947 г. встречную инициативу: вывести из Кореи иностранные
войска и предоставить корейцам возможность самим сформиро-
вать свое правительство, без помощи и участия союзников.
В заявлении по этому поводу указывалось, что если США со-
гласятся с предложением о выводе всех иностранных войск в

1 АВПРФ. Фонд Реф-ра по Корее. Опись № 3. Пор. 16. Папка № 6. Л. 1–2, 15–16.
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начале 1948 г., советские войска будут готовы покинуть Корею
одновременно с американскими1. США оставили это принципи-
ально важное предложение без ответа. Вероятно, потому, что
убедительных аргументов против него не нашлось.

В рамках Совместной советско-американской комиссии и
вне ее советские представители обсуждали все аспекты корей-
ского вопроса с ответственными представителями США. Глава
советской делегации на совещании Т. Ф. Штыков, формулируя и
отстаивая советскую позицию, исходил, естественно, из указа-
ний Москвы. Но при этом он постоянно держал в курсе дела ру-
ководство Северной Кореи, опирался на его понимание и под-
держку. Советская делегация, осуждая 20 августа 1947 г. ре-
прессии в Южной Корее против демократических партий и об-
щественных организаций, поддерживающих Московское реше-
ние и работу Совместной комиссии, наверняка пользовались
информацией, полученной из Пхеньяна2.

«С первого дня заседания (Совместной комиссии), – гово-
рил Ким Ир Сен в ноябре 1947 г., – советская делегация активно
боролась за образование в Корее единого демократического
правительства в соответствии с решением Московского совеща-
ния министров иностранных дел трех стран. И каждый раз, ко-
гда работа Совместной советско-американской комиссии натал-
кивалась на трудности, советская делегация выступала со все-
возможными предложениями, направленными на преодоление
возникших препятствий, и прилагала искренние усилия для их
реализации. Желая образования единого демократического пра-
вительства и построения суверенного и независимого государ-
ства, весь корейский народ всемерно поддерживал работу Со-
вместной советско-американской комиссии»3.

Предложение СССР от 26 сентября 1947 г., отвергнутое
США, получило широкое одобрение в Корее. «…Советская де-
легация, – отмечал Ким Ир Сен в той же ноябрьской речи
1947 г., – предложила осуществить самые справедливые меры
для решения корейского вопроса – одновременно вывести из

1 Советский Союз и корейский вопрос (документы). С. 61.2 Там же. С. 33–37.3 Ким Ир Сен. К первой годовщине третьеноябрьских выборов // Сочине-ния. Т. 2. Пхеньян, 1980. С. 512.
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Кореи войска обеих стран – Советского Союза и США, предос-
тавить корейскому народу возможность собственными силами,
без участия других стран образовать единое правительство.

Это предложение советской делегации, отвечающее интере-
сам корейского народа и действительности нашей страны, полу-
чило горячую поддержку и одобрение народа Северной и Юж-
ной Кореи»1.

Во время советско-американского противостояния по пово-
ду корейского вопроса в Северной Корее продолжалась закладка
основ корейского государства. На сессии Народного собрания
18 ноября 1947 г. было принято решение составить проект вре-
менной конституции Кореи с привлечением к ее подготовке
партий и организаций, входящих в ЕДНФ. Для этой цели была
создана Конституционная комиссия. Разработанный ею (при
участии видного советского юриста Б. В. Щетинина2) проект
конституции предполагалось обсудить на сессии Народного со-
брания 6 февраля 1948 г. Однако Политбюро ЦК ВКП(б) 3 фев-
раля 1948 г. рекомендовало не делать этого, предложив «в целях
возможно полного выявления пожеланий корейского народа по
проекту Конституции» опубликовать его для всенародного об-
суждения, чтобы затем утвердить на специальной сессии На-
родного собрания3. Это предложение было принято. Опублико-
ванный проект конституции активно обсуждался с 12 февраля
по 25 апреля 1948 г., причем, как считают в КНДР, и на Севере,
и на Юге.

Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании 23 апреля 1948 г. так-
же обсудило проект конституции Корейской Народно-Демокра-
тической Республики (так стали называть будущее корейское
государство) и внесло в него несколько поправок формулиро-
вочного характера. На предстоящей сессии Народного собрания
предлагалось проект конституции КНДР, представленный Кон-
ституционной комиссией, «одобрить для внесения на утвержде-
ние общекорейского законодательного собрания».

«3. В том случае, – указывалось в постановлении По-
литбюро ЦК ВКП(б), – если в Южной Корее будут проведе-

1 Там же. С. 513.2 Щетинин Б.В. Власть – народу // Во имя дружбы с народом Кореи. Вос-поминания и статьи. С. 141–144.3 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 162. Ед. хр. 39. Л. 24.
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ны сепаратные выборы и создано южнокорейское прави-
тельство, т. Штыков должен будет рекомендовать т. Ким Ир
Сену созыв внеочередной сессии Народного Собрания Се-
верной Кореи для принятия следующих решений:

а) Впредь до объединения Кореи ввести в действие на
территории Северной Кореи проект конституции Корейской
Народно-Демократической Республики, одобренный ап-
рельской сессией Народного Собрания Северной Кореи.

б) На основе Конституции провести выборы в Верхов-
ное Народное Собрание Кореи.

4. Предусмотреть, что избранное Верховное Народное
Собрание должно будет образовать правительство Кореи,
куда могут входить представители Южной Кореи, стоящие
за единство Кореи»1.

Народное собрание Северной Кореи на специальной сессии
28 апреля 1948 г. одобрило подготовленный Конституционной
комиссией проект Конституции Корейской Народно-
Демократической Республики и постановило внести его на ут-
верждение будущего общекорейского законодательного органа.
В нем получили юридическое оформление социально-
экономическая и политическая системы, сложившиеся на Севе-
ре, проведенные там демократические преобразования. Консти-
туция предназначалась будущей единой Корее, что видно из
провозглашения в ней Сеула столицей КНДР. Одна из ее статей
гласила: «В тех местах Кореи, где земельная реформа еще не
проводилась, она подлежит проведению в сроки, установленные
Верховным Народным Собранием»2. Нетрудно догадаться, что
имелась в виду Южная Корея.

Опасения Политбюро ЦК ВКП(б) по поводу сепаратных
выборов в Южной Корее имели реальные основания. В июне
1946 г., после первого срыва работы Совместной советско-
американской комиссии по Корее, лидер правых в Южной Ко-
рее Ли Сын Ман выступил с идеей проведения выборов на Юге
и создания там самостоятельного правительства, которое взяло
бы на себя все полномочия во взаимоотношениях с США и
СССР по корейскому вопросу. Сотрудничество в этом с Севе-

1 Там же. Л. 38.2 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. М., 152. С. 56, 79.
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ром не предусматривалось. С декабря 1946 г. по апрель 1947 г.
Ли Сын Ман находился в США и агитировал за сепаратные вы-
боры в Южной Корее. Вернулся он уверенный в том, что встре-
тил в СЩА понимание и поддержку. Прежде всего он получил
их от командующего войсками США в Южной Корее генерала
Д. Р. Ходжа. По словам американского исследователя
А. Р. Миллетта, Ходж «верил, что единственной жизнеспособ-
ной альтернативой было создание фундамента независимого
правительства для Южной Кореи безотносительно к протестам
и несотрудничеству Советов»1.

Невзирая на сопротивление Советского Союза ООН все же
приступила к рассмотрению корейского вопроса. 14 ноября
1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о соз-
дании Временной комиссии ООН по Корее, под наблюдением
которой надлежало провести до 31 марта 1948 г. всеобщие вы-
боры по всей Корее. Избранные на них, пропорционально чис-
ленности населения каждой зоны, депутаты должны составить
Национальное собрание, которое сформирует правительство
Кореи. Оно примет на себя от военных и гражданских властей
Северной и Южной Кореи все правительственные функции и
договорится с оккупационными державами о выводе их войск из
Кореи, по возможности, в пределах 90 дней2. Советский Союз и
его союзники голосовали против этого решения, считая его не-
законным, принятым в отсутствие представителей корейского
народа, но большинство ГА ООН поддержало это решение.

Временная комиссия ООН по Корее прибыла в Сеул 8 янва-
ря 1948 г. Ее встретили массовые демонстрации протеста тех,
кто видел в деятельности комиссии закрепление раскола Кореи,
ожесточенные столкновения сторонников и противников реше-
ния ГА ООН по Корее. Комиссия провела ряд консультаций с
лидерами крупнейших партий и общественных организаций,
выслушав разные, часто прямо противоположные мнения о ме-
рах, предпринимаемых ООН. Приглашение к участию в этих
консультациях были направлены и политическим деятелям Се-
верной Кореи, но они оставили его без ответа. Советское коман-

1 Millett Allan R. Указ. соч. C. 71.2 Korean Unification. Source Materials with an Introduction. Seoul, Korea. 1976.Р. 101–102.
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дование и власти Северной Кореи отказались допустить счи-
тающуюся незаконной комиссию на подведомственную им тер-
риторию. Оказавшись в столь сложной обстановке Временная
комиссия ООН обратилась к руководству ООН за указанием о ее
дальнейших действиях. Вопрос этот был передан на рассмотре-
ние незадолго перед тем созданного Временного комитета ГА
ООН, который должен был заниматься только текущими делами
оперативного характера Генеральной Ассамблеи ООН в период
между ее сессиями (его поэтому называли Межсессионным Ко-
митетом, или Малой ассамблеей). В СССР и некоторых других
странах не признавали его легитимным, закрепленным в Уставе
ООН, считали учрежденным в угоду США и в противовес Сове-
ту Безопасности ООН, где СССР обладал правом вето. Совет-
ские представители в его работе не участвовали.

Временный комитет ГА ООН обнародовал 26 февраля
1948 г. свою резолюцию по корейскому вопросу. В ней подчер-
кивалась необходимость выполнения решения ГА ООН по Ко-
рее от 14 ноября 1947 г. и предписывалось Временной комиссии
ООН по Корее осуществить его «в той части Кореи, которая
доступна комиссии»1. Это фактически означало указание Вре-
менного комитета ГА ООН о проведении сепаратных выборов в
Южной Корее. Насколько неправомерным было такое решение
видно хотя бы из того, что его одобрила лишь половина Вре-
менной комиссии по Корее (четверо – за, двое – против, двое –
воздержались). Тем не менее, комиссия назначила на 10 мая
1948 г. выборы в Южной Корее.

Решение Временной комиссии о проведении сепаратных
выборов вызвало ожесточенное противоборство его сторонни-
ков и противников. Еще с осени 1947 г., когда возникла угроза
увековечения раскола Кореи внешними силами после передачи
корейского вопроса в ООН, многие политики Южной Кореи на-
чали призывать к совместной с Севером борьбе за сохранение
единства страны. Теперь, когда эта угроза стала реальной, такие
призывы усилились. Они находили активный отклик на Севере.
Состоявшийся в конце марта 1948 г. очередной съезд Трудовой
партии Северной Кореи постановил укреплять сплоченность
патриотических, демократических сил Северной и Южной Ко-

1 Там же. С. 103.
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реи и предложил провести в Пхеньяне посвященное этому со-
вещание.

12 апреля 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло поста-
новление, название которого отражает характер взаимоотноше-
ний СССР и Северной Кореи:

«Советы для т. Ким Ир Сена. (Передать через т. Лебе-
дева, замещающего т. Штыкова).

На узком совещании представителей Северной и Юж-
ной Кореи договориться: во-первых, о созыве Широкого
Совещания представителей демократических партий и ор-
ганизаций Северной и Южной Кореи, выступающих против
сепаратных выборов в Южной Корее, и во-вторых, о сле-
дующей политической установке при проведении Широко-
го Совещания.

1. а) Протестовать против незаконных решений Гене-
ральной Ассамблеи и Межсессионного Комитета о Корее,
принятых без участия корейского народа, и требовать не-
медленного выезда комиссии из Кореи;

б) призвать корейский народ к бойкоту сепаратных
выборов в Южной Корее, как выборов, имеющих целью за-
крепить существующее временное разделение Кореи и за-
держать ее объединение и восстановление независимости;

в) Приветствовать предложение Советского Союза о
выводе иностранных войск как из Южной, так и из Север-
ной Кореи и требовать немедленного вывода иностранных
войск из Кореи;

г) Настаивать на проведении выборов одновременно
по всей Корее после вывода иностранных войск.

2. Принять от имени Широкого Совещания:
а) Обращение к корейскому народу;
б) Обращение к правительствам Советского Союза и

США (в котором настаивать на быстрейшем выводе ино-
странных войск из Кореи).

3. Предусмотреть, что после вывода иностранных
войск из Кореи, впредь до создания общекорейского пра-
вительства на основе всеобщих выборов, управление Ко-
реей должно быть возложено на временное правительство
из представителей Севера и Юга Кореи, разделяющих про-
грамму Широкого Совещания.

4. Главной задачей Временного общекорейского пра-
вительства является проведение общекорейских выборов в
Верховное Народное Собрание Кореи (или в Национальное
Собрание)»1.

1 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 162. Ед. хр. 39. Л. 31–32.
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«Советы» Политбюро ЦК ВКП(б) не стоит воспринимать
как какую-то «инструкцию» Ким Ир Сену. Это были действи-
тельно товарищеские советы. Высказывая их, Политбюро опре-
деленно опиралось на инициативы, выдвинутые Севером, в том
числе и на II съезде Трудовой партии Северной Кореи, обобщив
их и придав форму конкретного плана. Тем самым оно одобрило
и поддержало меры руководства Севера по сохранению единст-
ва страны. Не лишне напомнить, что Советская армия еще нахо-
дилась тогда на территории Северной Кореи.

Руководство Северной Кореи официально направило 14 ап-
реля 1948 г. предложения партиям и общественным организаци-
ям Южной Кореи (кроме пролисынмановских) провести в
Пхеньяне Объединенное совещание, чтобы обсудить положение
в стране и совместно выработать план мер, направленных на
срыв политики окончательного расчленения Кореи и на ускоре-
ние ее воссоединения, создание единого демократического го-
сударства. Несмотря на усиленное противодействие Американ-
ской военной администрации и лидеров сепаратистов, это пред-
ложение нашло на Юге много сторонников.

Объединенное совещание представителей партий и общест-
венных организаций Северной и Южной Кореи состоялось в
Пхеньяне 19–30 апреля 1948 г. Оно проходило сначала как «ши-
рокое», т.е. с участием всех делегатов, а затем, 30 апреля, как
«узкое» – в составе только лидеров партий и организаций. На
совещании присутствовали 395 делегатов от 41 партии и орга-
низации Юга и 300 – от 45 партий и организаций Севера. Среди
делегатов были все северокорейское руководство во главе с Ким
Ир Сеном и крупные политики Южной Кореи: Ким Гу – быв-
ший глава эмигрантского Временного правительства Кореи,
Ким Гю Сик – председатель Временного законодательного соб-
рания Южной Кореи, Ан Джэ Хон – глава Гражданской админи-
страции Южной Кореи и др. Оставаясь антикоммунистами, они
поднялись выше своих предубеждений ради предотвращения
раскола страны.

В документах Объединенного совещания выражался про-
тест против решений ООН, принятых без участия и против воли
корейского народа, и требование удалить из Кореи Временную
комиссию ООН, используемую в целях раскола страны. Под-
держав предложение СССР от 26 сентября 1947 г., Объединен-
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ное совещание обратилось к правительствам СССР и США с
просьбой одновременно вывести свои войска из Кореи и пре-
доставить ее народу возможность свободно, без иностранного
вмешательства, провести всеобщие выборы, образовать обще-
национальное правительство и создать единое независимое де-
мократическое государство. Участники Объединенного совеща-
ния заверили, что гарантируют порядок в стране после вывода
войск и не допустят гражданской войны. Они заявили, что не
признают правительство, учрежденное на Юге в результате се-
паратных выборов. К населению Южной Кореи члены совеща-
ния обратились с призывом бойкотировать сепаратные выборы1.

Апрельское Объединенное совещание – важное историче-
ское событие. Оно показало возможность сплочения разнород-
ных политических сил ради высших национальных интересов
родины и служит поучительным примером для современных
корейских политиков. В его честь в Пхеньяне установлен мону-
мент там, где проходили заседания. Однако, к сожалению, со-
вещание состоялось слишком поздно – всего за полторы недели
до дня сепаратных выборов. Что-либо серьезно изменить в над-
вигавшихся событиях оно уже было не в состоянии.

Сепаратные выборы в Южной Корее прошли, как и намеча-
лось, 10 мая 1948 г. Массированная пропагандистская кампания,
силовое давление и открытая поддержка со стороны АВА обес-
печили Ли Сын Ману и его сторонникам преобладание в из-
бранном Национальном собрании. Этому, вероятно, немало спо-
собствовало то, что их противники бойкотировали выборы. От-
метив многочисленные грубые нарушения при проведении вы-
боров, Временная комиссия ООН, после некоторых колебаний,
признала выборы в Южной Корее состоявшимися. За сепарат-
ными выборами вскоре последовали меры по созданию государ-
ства в Южной Корее. Национальное собрание (парламент) нача-
ло работу 31 мая 1948 г. 12 июля им была обнародована Консти-
туция Республики Корея (РК). В соответствии с ней Националь-
ное собрание 20 июля избрало Ли Сын Мана президентом РК.
Тот, в свою очередь, назначил 2 августа премьер-министром
видного националистического деятеля Ли Бом Сока. К 11 авгу-
ста было завершено формирование правительства. 15 августа

1 Правда. 28.04.; 29.04; 04.05.1948.
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была торжественно провозглашена Республика Корея. Церемо-
ния по этому случаю завершилась весьма внушительным воен-
ным парадом.

Создание сепаратного государства на Юге ускорило форми-
рование государства на Севере, которое, как там полагали,
должно было иметь общекорейский характер. 25 июня – 5 июля
1948 г. в Пхеньяне состоялось второе Объединенное совещание
представителей партий и общественных организаций Северной
и Южной Кореи. Оно было у́же первого по составу (17 партий и
организаций Юга, 16 – Севера) и ниже уровнем представитель-
ства Юга. Лидеры южнокорейской оппозиции уклонились от
участия в нем, ссылаясь на то, что руководители Северной Ко-
реи нарушают данные ими ранее обещания не устраивать выбо-
ры на Севере, не способствовать таким образом окончательному
расколу Кореи. Участники второго Объединенного совещания
заявили об отказе признавать Национальное собрание и прави-
тельство РК, созданные незаконно, с целью установить в Корее
антинародный, антидемократический режим, навеки расчленить
Корею и превратить ее Юг в колонию США. Совещание поста-
новило провести в стране подлинно свободные демократические
выборы, образовать на их основе Верховное народное собрание
и сформировать из представителей Северной и Южной Кореи
центральное правительство, которое должно добиться одновре-
менного вывода из Кореи иностранных войск1.

Выполняя это постановление, Верховное народное собрание
Северной Кореи 9 июля 1948 г. приняло решение впредь до объ-
единения Кореи ввести в действие на территории Северной Ко-
реи Конституцию Корейской Народно-Демократической Рес-
публики, одобренную в апреле 1948 г. Чрезвычайной сессией
Верховного народного собрания Северной Кореи. На основании
этой конституции были организованы выборы в Верховное на-
родное собрание КНДР. На Севере они состоялись 25 августа
1948 г., на Юге – с середины июля, нелегально и в два этапа (из-
бирали делегатов на съезде народных представителей Южной
Кореи, а те, в свою очередь – депутатов ВНС КНДР). В итоге
были избраны 572 депутата, из них 360 – от Южной Кореи,
212 – от Северной.

1 Правда. 11.07.1948.
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2–10 сентября 1948 г. в Пхеньяне проходила первая сессия
Верховного народного собрания КНДР. Депутаты обстоятельно
обсудили ситуацию на Севере и Юге Кореи, ее международное
положение, задачи во всех сферах строительства КНДР. Ими
была утверждена ранее подготовленная Конституция КНДР. Из
представителей Севера и Юга на строго паритетной основе
сформировали Президиум ВНС КНДР (председатель – Ким Ду
Бон), Кабинет министров КНДР (председатель – Ким Ир Сен),
другие государственные органы. В одобренной на сессии Поли-
тической программе правительства подчеркивалось, что «прави-
тельство КНДР – единое центральное правительство Кореи, соз-
данное по общей воле народа Севера и Юга Кореи»1. Думается,
что КНДР имела тогда больше оснований претендовать на об-
щекорейский статус, чем РК, где в Национальном собрании и
правительстве не было ни одного представителя Севера.

ВНС КНДР на своей первой сессии обратилось к правитель-
ствам СССР и США с призывом вывести войска из Кореи, вновь
заверив их, что после этого во всей стране будет царить порядок
и общественное спокойствие. Еще в мае 1948 г., в ответ на
просьбу первого Объединенного совещания партий и общест-
венных организаций Северной и Южной Кореи, СССР обещал
вывести с Севера свои войска. К июню он резко сократил их
численность, а к концу 1948 г. полностью эвакуировал. США
вывели свои войска лишь в середине 1949 г., но через год, в свя-
зи с началом Корейской войны, снова вернули их в Южную Ко-
рею, где они остаются по настоящее время.

9 сентября (когда в 1948 г. было создано правительство
КНДР) торжественно отмечается ежегодно как День образова-
ния Корейской Народно-Демократической Республики. Высту-
пая на массовом митинге в Пхеньяне 12 сентября 1948 г., Ким
Ир Сен еще раз указал на общекорейский характер КНДР и ее
правительства: «Создание КНДР и образование центрального
правительства – это результат общей борьбы народа Северной и
Южной Кореи за объединение, свободу и независимость Роди-
ны, это великая историческая победа нашего народа»2.

1 Ким Ир Сен. Политическая программа правительства КНДР // Сочине-ния. Т. 4. Пхеньян, 1981. С. 437–438.2 Там же. С. 444.
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Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании 7 октября 1948 г.
одобрило инициативу МИД СССР предложить правительству
КНДР обратиться к правительству СССР с предложением об
установлении дипломатических отношений, а также обратиться
к Генеральному секретарю ООН Трюгве Ли с просьбой предос-
тавить возможность представителям КНДР принять участие в
обсуждении корейского вопроса на сессии ГА ООН. Были вы-
сказаны также советы опубликовать заявление министра ино-
странных дел КНДР о желании его правительства установить
дипломатические и экономические отношения со всеми страна-
ми, которые хотят поддерживать нормальные отношения с
КНДР, и обратиться к странам народной демократии с предло-
жением об установлении дипломатических отношений. На этом
же заседании послом СССР в КНДР был назначен Т.Ф. Штыков,
советником Посольства – Г. И. Тункин1. Предложения и советы
Политбюро ЦК ВКП(б), адресованные руководству КНДР, ис-
ходили из желания помочь молодой Республике обрести между-
народное признание.

В письме на имя главы советского правительства И.В. Ста-
лина 8 октября 1948 г. Ким Ир Сен информировал об образова-
нии в результате выборов из представителей всех социальных
слоев населения Севера и Юга правительства КНДР, которое
приступило к исполнению своих обязанностей. «Выражая еди-
нодушное стремление всего корейского народа, – писал Ким Ир
Сен, – я от имени своего правительства обращаюсь к Вам и в
Вашем лице к правительству СССР с просьбой установить ди-
пломатические отношения с Корейской Народно-Демократи-
ческой Республикой и обменяться послами. Вместе с установле-
нием дипломатических отношений я прошу правительство
СССР также об установлении тесных экономических отношений
между обоими государствами на общее благо наших народов».
В заключение письма Ким Ир Сен выражал уверенность, что
установление дипломатических отношений между КНДР и
СССР будет способствовать укреплению дружественных отно-
шений между нашими народами и послужит делу мира и безо-
пасности на Дальнем Востоке2.

1 РГАСПИ. Фонд 17. Опись 162. Ед. хр. 39. Л. 106–107.2 Отношения Советского Союза с народной Кореей. 1945–1980. С. 55–56.
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И. В. Сталин в ответном письме от 12 октября 1948 г., под-
тверждая получение письма Ким Ир Сена, писал: «Советское
правительство, неизменно отстаивающее право корейского на-
рода на создание своего единого независимого государства,
приветствует образование корейского правительства и желает
ему успехов в его деятельности на пользу национального воз-
рождения и демократического развития Кореи. Советское пра-
вительство выражает готовность на установление дипломатиче-
ских отношений между СССР и Корейской Народно-
Демократической Республикой и на обмен послами и вместе с
этим на установление соответствующих экономических отно-
шений»1.

Обмен письмами между Ким Ир Сеном и И. В. Сталиным
означал установление официальных межгосударственных отно-
шений между СССР (Россией) и КНДР, что ежегодно отмечает-
ся 12 октября в обеих странах. Одновременно он положил нача-
ло международному признанию КНДР. Вслед за Советским
Союзом дипломатические отношения с ней установили в 1948 г.
еще 6 стран, и этот процесс продолжался. США заблокировали
вступление КНДР в ООН (то же самое сделал СССР в отноше-
нии РК), но это не могло помешать ее вхождению в мировое со-
общество как полноценного, самостоятельного государства.

1 Там же. 56–57.
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ГЛАВА IV

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
СВЯЗИ СССР И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Послевоенная разруха в стране

Война на Азиатском материке и Тихом океане, развязанная
Японией в конце 1930-х – начале 1940-х годов, осложнила и без
того нелегкое положение колониальной Кореи: увеличилось
расхищение природных ресурсов, особенно на севере страны,
японцы развернули широкомасштабное промышленное строи-
тельство, требовавшее огромных сил и средств, создавали круп-
ные предприятия тяжелой, химической отрасли, предназначен-
ные на военные цели. В связи с этим резко возросли налоги,
принудительные поборы, реквизиции сырья и продовольствия
на нужды японской армии, участились массовые мобилизации
населения на строительные работы и транспортное обслужива-
ние японских войск. С 1944 г. на корейцев распространили все-
общую воинскую повинность, заставили воевать за чуждые им
интересы.

Насколько тяжело сказалась война на экономике Кореи,
можно судить по ее ведущей отрасли – сельскому хозяйству.
Архивные данные относительно Северной Кореи существенно
расходятся. Управление советской гражданской администрации
(УСГАСК) докладывало в июне 1946 г., что за 1939–1945 гг. по-
севная площадь Северной Кореи сократилась на 206 тыс. га, или
на 9,1%, урожайность основных культур сократилась на 20% и
выше. Валовый сбор зерновых и бобовых культур, составляв-
ший в 1939 г. около 2700 тыс. т, к 1945 г. уменьшился до
2 млн т1. Штаб Приморского военного округа в январе 1947 г.
приводил другие сведения: посевная площадь зерновых культур
Северной Кореи в 1939–1945 гг. сократилась на 570 тыс. га, ва-
ловый сбор зерновых уменьшился на 357 тыс. т. Улов рыбы со-
кратился на 1400 тыс. т2. Эти цифры, при всем их разнобое, сви-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 25.2 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 25. Папка № 6.Л. 3.
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детельствуют о серьезном упадке сельского хозяйства Северной
Кореи в период Второй мировой войны.

Отступая из Северной Кореи под натиском советских войск,
японцы причинили большой ущерб ее экономике. На этой тер-
ритории, по данным УСГАСК, тогда находились 1034 предпри-
ятия, имевшие промышленное значение. Японцы, уходя, разру-
шили полностью или частично 53 предприятия, 242 шахты и
рудники1, остальные предприятия, за редким исключением, не
работали. Японский технический персонал либо ушел с отсту-
павшей армией, либо где-то предусмотрительно скрывался. Ра-
бочие разошлись с бездействующих предприятий. Производст-
венную документацию японцы увезли с собой или уничтожили.

Серьезно пострадал железнодорожный транспорт, спасаясь
от наступавшей Советской армии, оккупанты разрушили 7 же-
лезнодорожных мостов, 3 туннеля, 2 депо, 12 станционных зда-
ний, 94 жилых помещений2, ремонт подвижного состава прак-
тически прекратился, паровозное хозяйство, изрядно изношен-
ное в предшествующие годы, осталось к тому же без квалифи-
цированных машинистов, так как в основном ими были японцы,
покинувшие свои рабочие места после поражения Японии. На
их место в силу необходимости приходили корейцы – помощ-
ники машинистов, кочегары. Не имея должного опыта и знаний,
они не всегда справлялись с управлением паровозами, обеспе-
чивали их сохранность. В результате паровозный парк Северной
Кореи к концу 1945 г. вышел из строя на 70%3. В сложном по-
ложении оказался также морской и автомобильный транспорт.
Все пригодные к использованию суда, катера, автомобили были
угнаны на юг, а те, что не удалось угнать, приведены в негод-
ность. Морские порты бездействовали. Их администрация, тех-
нический персонал ушли на юг или где-то скрывались. Обору-
дование и имущество портов оставались без присмотра4.

На северо-востоке Кореи, в провинции Северная Хамгён,
где в основном проходили военные действия, японцы сожгли и
взорвали телефонно-телеграфный узел и радиовещательную

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 7.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 99.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 122.4 Там же. Л. 124.
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станцию в Чхонджине, высокочастотную усилительную теле-
фонную станцию в Вонсане. В ходе боев были разрушены 30%
городских и пригородных телефонных сетей, 2 тыс. км теле-
фонных и телеграфных линий, полностью выведено из строя
оборудование трех высокочастотных усилительных телефонных
станций1. Телефонно-телеграфная связь была нарушена и в дру-
гих провинциях Северной Кореи. Судя по архивным докумен-
там, некоторый урон своей экономике нанесло само население
освобождаемой Кореи. В городах и селах, откуда Советская ар-
мия изгнала японцев, местные жители часто весьма активно
расхищали оборудование брошенных предприятий, содержимое
складов и пр. Так, например, на железнодорожных станциях
пассажирские вагоны были разграблены и пришли в негод-
ность2. Нечто подобное происходило с оборудованием и имуще-
ством морских портов3. Советскому командованию пришлось
принимать соответствующие меры против расхитителей. Круп-
ные предприятия были поставлены под охрану подразделений
Советской армии. Охрана мелких предприятий возлагалась на
органы местного самоуправления и корейский персонал пред-
приятий под контролем советских военных комендатур4.

Восстановление экономики Северной Кореи

Среди первоочередных задач, вставших перед Северной Ко-
реей сразу же после освобождения, было восстановление ее эко-
номики. Необходимо было ликвидировать последствия японско-
го колониального господства в сфере экономики и прошедших
на корейской территории военных действий, обеспечить жиз-
ненные потребности населения. Организовать и возглавить эту
работу должно было бы корейское государство, но оно после
крушения колониальной системы управления только еще воз-
рождалось через создание народных комитетов. Поэтому основ-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 25. Папка № 6.Л. 3–4.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 99.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 124.4 Там же. Л. 8.
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ные функции по восстановлению экономики Северной Кореи
брало на себя первое время советское командование и его орга-
ны. Они действовали в тесном контакте с народными комитета-
ми, постоянно расширяя их полномочия. Естественно, что эко-
номику Северной Кореи восстанавливали корейские рабочие,
крестьяне и интеллигенция при активной и разносторонней по-
мощи советских военных властей и специалистов. Вскоре после
вступления 25-й армии в Северную Корею командование выде-
лило из ее состава 15 инженеров для организации восстанови-
тельных работ в корейской промышленности. Руководил ими
советник командующего по промышленности, сначала полков-
ник Коркуленко, затем полковник Железнов. Из СССР прибыли
138 специалистов различных министерств и ведомств. В течение
2 месяцев, с 15 сентября по 15 ноября 1945 г., они провели об-
следование большей части предприятий Северной Кореи, в ос-
новном тяжелой промышленности, паспортизацию их оборудо-
вания, кроме того, советские специалисты помогали провести
технически правильную консервацию оставленных японцами
предприятий. По материалам обследования был подготовлен
технико-экономический обзор промышленности Северной Ко-
реи, на основе которого потом составлялись планы восстанови-
тельных работ1.

Большую роль в переходе к восстановлению экономики Се-
верной Кореи сыграло упоминавшееся ранее совещание совет-
ского командования с представителями народных комитетов,
состоявшееся в Пхеньяне 7–11 октября 1945 г. На совещании в
секциях промышленности, сельского хозяйства и заготовок, фи-
нансов, железнодорожного транспорта работали руководители
соответствующих отделов народных комитетов, хозяйственные
работники. Руководили работой секций советские офицеры, де-
лившиеся с присутствующими опытом восстановления эконо-
мики в СССР. Участники секций обсудили состояние важней-
ших отраслей северокорейской экономики, первоочередные за-
дачи восстановительных работ. Для улучшения их организации
было рекомендовано создать угольный трест в Пхеньяне и
шахтные управления в провинциях, а также энергетический
трест с двумя управлениями, западным и восточным, объеди-

1 Там же.
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няющими все электростанции Северной Кореи. Предлагались
также меры по налаживанию работы железнодорожного транс-
порта. В связи с острой нехваткой национальных кадров выска-
зывалось пожелание о работе и помощи специалистов из СССР1.
Октябрьское совещание 1945 г. значимо тем, что помогло пол-
нее и глубже выявить реальное положение дел в северокорей-
ской экономике. Выдвинутые на нем предложения вошли в пла-
ны восстановительных работ. Однако, пожалуй, самое важное в
том, что оно стимулировало активное вовлечение народных ко-
митетов в решение экономических проблем и содействовало
более тесным их контактам с советским командованием.

Командующий Приморским военным округом маршал
К. А. Мерецков издал 20 ноября 1945 г. приказ о пуске первой
очереди промышленных предприятий Северной Кореи. Во ис-
полнение его командующий 25-й армией генерал-полковник
И. М. Чистяков издал свой приказ 27 ноября 1945 г. Начальнику
тыла армии генерал-майору Черенкову и советнику командую-
щего по промышленности полковнику Железнову вменялось в
обязанность обеспечить ввод в эксплуатацию предприятий пер-
вой очереди, для чего разработать план пуска предприятий, план
и организацию их материально-технического снабжения на пус-
ковой период и на время нормальной эксплуатации, а также
план перевозки и отгрузки готовой продукции. Для оказания
технической помощи и консультаций выделялись специалисты,
обязанные срочно прибыть на закрепленные за ними предпри-
ятия. Начальнику тыла предписывалось оказывать повседнев-
ную практическую помощь предприятиям, выделять им по мере
необходимости трофейные материалы, имущество и оборудова-
ние, хранящиеся на складах армии. Приказ содержал также ука-
зания о финансировании вводимых в эксплуатацию предпри-
ятий, обеспечение их связи со штабом армии. От командиров
воинских частей, военных комендантов всех уровней приказ
требовал оказывать практическую помощь в пуске и нормаль-
ной эксплуатации предприятий, выделять им необходимые ма-

1 Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей // Во имя дружбы с народом Ко-реи. Воспоминания и статьи. С. 38–39; Чжон Хюн Су. Социально-экономи-ческие преобразования в Северной Корее в условиях Советской военнойадминистрации. 1945–1948. М., 1997. С. 97–101.



147

териалы, транспорт, горючее, продовольствие, организовывать
их охрану1.

Восстановление промышленности Северной Кореи проис-
ходило в крайне трудных условиях. На предприятиях испыты-
вался острейший дефицит запасных частей и комплектующих
деталей для ремонта оборудования, расходных материалов, по-
ступавших прежде из Японии и частично из Сеула, связи с ко-
торым быстро сокращались. Нередко отсутствовала необходи-
мая техническая документация, уничтоженная или увезенная
японцами. Расстройство финансовой системы создавало трудно-
сти с финансированием предприятий, обеспечением их средст-
вами на производственные нужды, выплату зарплаты работни-
кам, практически отсутствовали руководящие инженерно-
технические кадры из среды корейцев, не хватало квалифициро-
ванных рабочих.

Несмотря на все эти трудности, советским военным властям
и специалистам в активном взаимодействии с народными коми-
тетами, особенно после образования в феврале 1946 г. Времен-
ного Народного Комитета Северной Кореи, удалось в целом ус-
пешно организовать восстановительный процесс. К 1 января
1947 г. были введены в действие 822 предприятия, т.е. почти
80% из тех 1034, что после изгнания японцев находились в ве-
дении советского командования. Под непосредственным руко-
водством советских военных властей и специалистов были вос-
становлены и полностью или частично пущены в ход 228 наи-
более крупных и сложных предприятий, главным образом тяже-
лой промышленности. Восстановление остальных 594 предпри-
ятий более мелкого масштаба происходило в основном с помо-
щью Временного Народного Комитета Северной Кореи при
техническом содействии советских специалистов.

В соответствии с постановлениями советского правительст-
ва от 19 июня 1946 г. все 1034 промышленных предприятия,
принадлежавшие прежде Японии, были переданы Временному
Народному Комитету Северной Кореи после того, как он принял
10 августа 1946 г. Закон о национализации промышленности,
транспорта, средств связи и банков. Как отмечалось в докладе

1 Отношения Советского Союза с народной Кореей. 1945–1980. Докумен-ты и материалы. М., 1981. С. 16–18.
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УСГАСК в марте 1947 г., 822 действующих предприятия пере-
даны на ходу со всеми запасами сырья, полуфабрикатов, гото-
вой продукции, активом и пассивом, а бездействующие – в том
состоянии, в каком застала их Советская армия1. Из числа пере-
данных предприятий 14 были проданы и 60 сданы в аренду ча-
стным лицам2.

Восстановительный процесс в промышленности под руко-
водством советских специалистов продолжался и после перехо-
да японских предприятий в ведение Временного Народного Ко-
митета Северной Кореи. В 1947 г. было уже 957 действующих
предприятий. Затем их число сократилось до 911, поскольку
произошло объединение предприятий, а некоторые по разным
причинам пришлось на время законсервировать3. Наряду с вос-
становлением старых предприятий начиналось создание новых.
В Пхеньяне были построены и введены в действие инструмен-
тальный и авторемонтный заводы, оснащенные оборудованием
с японских военных заводов4.

Результаты восстановительных работ в конце 1945 г. и в
1946 г. позволили с 1947 г. приступить к реконструкции северо-
корейской промышленности, устранению негативных последст-
вий колониального прошлого, повышению качественного уров-
ня производства. Удалось наладить на корейских предприятиях
изготовление изделий, ввозимых раньше из Японии: трансфор-
маторов, роликовых подшипников, валиков для прокатных ста-
нов, спирта и т.д.5 Внедрение под руководством советских спе-
циалистов передовых технических методов помогло серьезно
повысить производственные мощности многих предприятий.
Так, на сталелитейном заводе в Кансоне годовая мощность од-
ной электропечи была поднята с 12 тыс. до 20 тыс. т, мощность
блюминга – с 40 тыс. до 75 тыс. т, мощность мелкосортного ста-
на – с 5 тыс. до 25 тыс. т. В Сонджине мощность электропла-
вильных цехов была увеличена с 40 тыс. до 78 тыс. т. На заводе
цветных металлов в Мунпхёне годовая мощность свинцовопла-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 77.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 12.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 245.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 77.5 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 244.
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вильного цеха возросла с 5 тыс. до 15 тыс. т. С помощью совет-
ских специалистов в сентябре 1948 г. издали первый общеко-
рейский сборник стандартов, вводивший нормативы качества
продукции более высокие, чем были при японцах, близкие к
уровню мировых стандартов1.

Объектом большой тревоги стала крупнейшая не только в
Корее, но и во всей Азии Супхунская ГЭС на пограничной с Ки-
таем реке Амноккан (Ялуцзян). Советские инженеры, обследо-
вав станцию, обнаружили серьезные дефекты, допущенные
японцами при ее проектировании и строительстве. Возникала
угроза разрушения плотины ГЭС. Собственными силами спра-
виться с ней Северная Корея не могла. Из СССР прибыла группа
специалистов, организовавшая строительство крупного волно-
реза, другие спасательные работы, подготовку проекта укрепле-
ния плотины ГЭС2. Супхунская ГЭС участвовала в обеспечении
электроэнергией Северной и Южной Кореи, а также подавала
часть ее в Маньчжурию и на Ляодун. В Южную Корею постав-
лялось ежедневно в среднем 80 тыс. кВт3. Американская воен-
ная администрация первое время хотя бы нерегулярно, но вно-
сила плату за полученную электроэнергию, затем вообще пере-
стала это делать. Попытка Народного Комитета Северной Кореи
урегулировать проблему платежей непосредственно с южноко-
рейскими чиновниками не удалась из-за противодействия аме-
риканцев4. После неоднократных предупреждений власти Се-
верной Кореи прекратили с 14 мая 1948 г. подачу электроэнер-
гии на Юг.

После принятия Закона о национализации промышленности
в Северной Корее оставались в качестве советников 20 совет-
ских специалистов5. На долю каждого из них приходилось не-
сколько участков работы в экономике. «Советские специали-
сты, – писал в докладе о деятельности УСГАСК в 1945–1948 гг.
генерал Н. Г. Лебедев, – уже доказали корейским инженерам
всю лживость мифа о высоте японской технической культуры.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 72.2 СССР и Корея. М., 1988. С 160.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 4. Папка № 5. Л. 247.4 Лебедев Н.Г. С сознанием исполненного долга // Освобождение Кореи.Воспоминания и статьи. С. 96–97.5 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 77.
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В практической работе, путем непосредственного показа, чтения
лекций, составления инструкций, распространения технической
литературы советские специалисты ознакамливают персонал
предприятий с уровнем мировой и советской техники, способст-
вуют внедрению в производство передовой производственной
культуры»1.

Примером сказанного выше может служить капитан Супра-
нов, назначенный советником на один из свинцовых рудников.
Здесь он работал наравне со всеми. Когда откачали помпами
воду из затопленного рудника, Супранов спустился под землю и
там руководил работами. Рабочие опасались спускаться под
землю, так как неоднократно происходили завалы. В таких слу-
чаях Супранов делал это первым, проверял состояние лавы, а
затем уже звал остальных. В течение месяца рудник был восста-
новлен и начал давать продукцию. Наладив его работу, Супра-
нов организовал обучение горняков передовым методам труда,
передал им выписанные из Советского Союза перфоратор и бу-
ры из победита. К концу 1945 г. рабочие этого рудника на 50–
60% превысили объем добычи, существовавший при японских
хозяевах2.

Восстановление и реконструкция промышленности и же-
лезнодорожного транспорта Северной Кореи, отсутствие собст-
венных квалифицированных кадров делали необходимым при-
влечение специалистов из СССР. В мае 1947 г. К. А. Мерецков и
Т. Ф. Штыков в телеграмме главе советского правительства
И. В. Сталину ходатайствовали о присылке в помощь Народно-
му Комитету Северной Кореи 82 советских специалистов. По-
требность в них они объясняли острым недостатком инженерно-
технического персонала после депортации японских работни-
ков. Цели пребывания советских специалистов в Северной Ко-
рее, по мнению К. А. Мерецкова и Т. Ф. Штыкова, были шире
простой помощи ее экономике. Напомним, что в то время во-
зобновила работу Совместная советско-американская комиссия
по Корее, обсуждавшая вопрос о создании Временного корей-
ского демократического правительства. Советские специалисты,
полагали К. А. Мерецков и Т. Ф. Штыков, будут способствовать

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 71.2 Новая Корея. 1953. № 3. С. 25.
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укреплению после его создания позиций и влияния СССР в Ко-
рее. «Если до объединения Северной и Южной Кореи и образо-
вания временного корейского правительства советские специа-
листы не прибудут в Северную Корею, – предостерегали они, –
то корейское временное правительство, поскольку оно не в со-
стоянии обойтись без иностранной технической помощи, неиз-
бежно пригласит для работы в Корее американских специали-
стов, что в ущерб нашим государственным интересам укрепит
влияние американцев в Корее»1.

И. В. Сталин отреагировал на телеграмму К. А. Мерецкова и
Т. Ф. Штыкова кратко и жестко: «Дать 5–8 советских специали-
стов, которые способны заставить корейцев потрудиться. Нам
не стоит глубоко влезать в корейские дела»2. Обидные слова в
адрес корейцев, надо думать, относились не к трудолюбивому
корейскому народу, а к его тогдашним руководителям, которых
И. В. Сталин, видимо, считал недостаточно активными и дело-
выми. Предложение о направлении в Северную Корею совет-
ских специалистов он поддержал, не согласился только с их
числом. Утвержденные правительством 8 советских «специали-
стов-организаторов» вскоре отправились в Северную Корею, где
их участие в экономической жизни в разных масштабах и на
разных участках продолжалось и в последующие годы.

Указание И. В. Сталина, что «нам не стоит глубоко влезать
в корейские дела», проистекало не из пренебрежения «корей-
скими делами», а из опасения, что они втянут СССР в назревав-
шую на Корейском полуострове конфликтную ситуацию. В ус-
ловиях постоянной напряженности в соседних с СССР восточ-
ноевропейских странах, разгоревшейся с новой силой граждан-
ской войны в Китае, наличие других сложных международных
проблем было для СССР весьма нежелательно. Однако усили-
вавшаяся холодная война, одним из «горячих» участков которой
становился Корейский полуостров, собственные геостратегиче-
ские интересы СССР на Дальнем Востоке в целом и на Корей-
ском полуострове в частности приводили к тому, что не «вле-
зать глубоко в корейские дела» СССР не удавалось. Это особен-

1 Цит. по: Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950–1953 годов. М., 2000. С. 6–7.2 Там же. С. 7–8.
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но зримо проявилось в период Корейской войны 1950–1953 гг.
На озабоченность К. А. Мерецкова и Т. Ф. Штыкова об укреп-
лении позиций СССР в Корее после создания Временного ко-
рейского демократического правительства И. В. Сталин не среа-
гировал. Видимо, не верил уже в возможность появления такого
правительства.

Важнейшим условием успеха восстановительных работ и
дальнейшего развития северокорейской промышленности и
транспорта стала подготовка национальных технических кадров.
«В период консервации промышленности в 1945 г. и проведения
земельной реформы в начале 1946 г., – указывал в итоговом
докладе за 1945–1946 гг. Н. Г. Лебедев, – значительная часть и
без того немногочисленных корейских кадров ушла из промыш-
ленности. Заводы пополнились кадрами, впервые пришедшими
на производство и не имеющими элементарных технических
знаний и навыков. Текучесть на отдельных заводах доходила до
60–70% всего состава за год. Всю сеть производственного и
технического обучения пришлось организовывать заново».
В промышленности Северной Кореи, по данным доклада
Н. Г. Лебедева, работали в 1946 г. – 127 960 человек, в 1947 г. –
129 960, в 1948 г. – 134 668. За эти три года школами техниче-
ского минимума на предприятиях было выпущено 1436 масте-
ров, индивидуальным ученичеством охвачены 8576 человек.
Подготовка инженерно-технических работников велась на базе
создаваемых в Северной Корее институтов и техникумов. В них
прошли обучение в 1946 г. – 2407 человек, в 1947 г. – 8109, в
1948 г. – 10 960. В крупных городах и рабочих центрах органи-
зовывались одногодичные и трехгодичные профессионально-
технические школы. За три года их окончили 1360 человек, ко-
торых использовали на новой инженерно-технической работе,
главным образом в качестве мастеров, бригадиров, десятников и
т.д. В 1947 г. в Пхеньяне открыли трех- и шестимесячные курсы
директоров, через которые за 1,5 года (со времени составления
Н. Г. Лебедевым итогового доклада. – Ю. В.) прошли обучение
401 человек, выдвинутые затем на различные руководящие
должности. На основе этих курсов в 1948 г. была создана двух-
годичная Промышленная академия1.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 76–77.
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Японский персонал предприятий после разгрома Японии
либо ушел с отступавшей армией, либо где-то на время укрылся.
С окончанием военных действий и начавшейся стабилизацией
обстановки в Северной Корее оставшиеся здесь японские инже-
неры и техники стали возвращаться на прежние места службы,
участвуя в восстановлении того, что было разрушено их сооте-
чественниками. Отъезд японцев на родину продолжался, однако
в сентябре 1946 г. в Северной Корее все еще насчитывалось их
6956 человек. В одном из докладов УСГАСК отмечалось в мар-
те 1947 г.: «Оставшиеся японцы не занимали административных
должностей и работали в качестве консультантов и проектных
работников, подчас с большей неохотой и вяло. Несмотря на все
это, можно сказать, что корейские национальные кадры при по-
мощи советских специалистов в 1946 г. с честью справились с
труднейшей задачей замещения большинства японских специа-
листов и неплохо овладели процессами эксплуатации пущенных
агрегатов. Оставшиеся 365 японских специалистов в основном
являются наиболее квалифицированными специалистами, необ-
ходимыми при ремонтах оборудования, реконструкции пред-
приятий и восстановлении наиболее сложных агрегатов, как-то:
доменные и коксовые печи, химические цеха и т.д.»1.

Проблемы экономики и других сфер жизнедеятельности Се-
верной Кореи не могли быть решены без налаживания работы
транспорта. Советскому командованию приходилось срочно
этим заниматься, поскольку без регулярной работы транспорта
невозможно было решение многих военных задач. Из состава
25-й армии были выделены все железнодорожники и направле-
ны на транспорт, где они трудились вместе с корейскими рабо-
чими. По мере возможности проводилось укрепление корейско-
го управленческого аппарата. На крупные железнодорожные
станции назначили временных военных комендантов, в Пхеньян
и Хамхын – начальников передвижения войск, контролирующих
работу железных дорог.

На транспорте, как и в промышленности, развернулись вос-
становительные работы, устранялся ущерб, нанесенный окку-
пантами. Паровозный парк Северной Кореи насчитывал 580 па-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 80.
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ровозов, из них исправных было только 961. Ремонт паровозов и
вагонов производился на 4 восстановленных специализирован-
ных заводах, на двух из них, в Вонсане и Чхонджине, привлекли
к работе 500 японских военнопленных, что положительно сказа-
лось на производстве2. Этим заводам и крупным стационарным
депо, где также шел ремонт подвижного состава, советское ко-
мандование передало 270 единиц станков и агрегатов, механи-
ческого, кузнечно-прессового и литейного оборудования. В но-
ябре–декабре 1945 г. была предоставлена субсидия Департамен-
ту путей сообщения Северной Кореи в сумме 48 629 200 йен3.
Принимались меры к закреплению рабочих кадров на транспор-
те: устранялись задержки зарплаты, оказывалась продовольст-
венная помощь и т.д.

Работа железных дорог Северной Кореи восстановилась в
основном уже в первые месяцы после освобождения Кореи, но
обстановка на них складывалась весьма напряженной. К нарас-
тавшим перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажир-
скому сообщению прибавлялись интенсивные воинские пере-
возки, доставка грузов в северокорейские порты для отправки в
СССР. Иногда негативно сказывались некоторые меры совет-
ских военных властей. В январе 1946 г., например, Хамхынская
железная дорога, одна из наиболее активно используемых, оста-
лась практически без угля. Предназначенные ей 5 тыс. т угля
распоряжением Приморского военного округа были отправлены
в Маньчжурию. Пришлось завозить в Хамхын уголь из района
Пхеньяна, за счет запасов Пхеньянской железной дороги4.

В конце апреля 1946 г. в Северную Корею прибыл из СССР
3-й отдельный эксплуатационный железнодорожный полк. Он
оставался здесь вплоть до вывода советских войск из Северной
Кореи в декабре 1948 г. С его прибытием положение на желез-
нодорожном транспорте Северной Кореи значительно улучши-
лось. Специалисты полка были распределены по всем управле-
ниям дорог, отделениям дорог, крупным депо и ремонтным за-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 23. Папка № 6. Л.6.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 101.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 125.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 4. Папка № 1. Л. 8.
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водам. Главным объектом их деятельности была железная доро-
га между Пхеньяном и Вонсаном, по которой перевозились гру-
зы для отправки морем в СССР. Было налажено сотрудничество
с корейскими железнодорожниками, повысилась эффективность
работы транспорта. Советские специалисты учили их на собст-
венном примере: машинисты Беспалов и Пономарев, например,
на трудном участке Ковон – Яндок водили составы из 45 ваго-
нов со скоростью 41 км в час, тогда как прежде здесь считались
пределом 16 вагонов и скорость 21 км в час1.

Работа железнодорожного полка получила высокую оценку
в Корее. «Когда наша родина была освобождена из-под ига гос-
подства японского империализма, – говорил Ким Ир Сен в
1954 г., – на нашем железнодорожном транспорте ощущался
большой недостаток кадров. Например, большинство локомо-
тивных бригад приходилось комплектовать из тех, кто при
японском империализме работал кочегаром, почти не было ма-
шинистов, имеющих опыт. Тогда Советский Союз направил к
нам железнодорожный полк, который восстановил разрушенные
сооружения на транспорте и оказал нам всемерную помощь в
подготовке машинистов. Эта помощь, исходящая из духа проле-
тарского интернационализма, дала нам возможность добиться
успехов в мирном строительстве и одержать победу в Отечест-
венной освободительной войне против вооруженной агрессии
США и их сателлитов»2. Действительно, организованная в Се-
верной Корее при содействии советских железнодорожников
учебная сеть сделала многое для восполнения нехватки нацио-
нальных кадров. Пхеньянский железнодорожный техникум,
Центральная железнодорожная школа и двухгодичная школа
ФЗУ в Пхеньяне, учебный комбинат в Хамхыне выпустили в
1945–1948 гг. 1488 специалистов. На разного рода курсах были
подготовлены за 3 года машинистов – 484, помощников маши-
ниста – 139, осмотрщиков вагонов – 218, кондукторов – 47, пу-
тейцев – 174 и т.д. Всего 1919 человек3.

1 Новая Корея. 1954 № 8. С. 242 Ким Ир Сен. О предстоящих задачах работников транспорта // Сочине-ния. Т. 8. Пхеньян, 1981. С. 413.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 127–128, 138.
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Итогом принятых с помощью советского командования и
специалистов из СССР в Северной Корее повысилось качество
работы железнодорожного транспорта. Об этом можно судить
по следующим данным: если в 1946 г. по железным дорогам бы-
ло перевезено 3 272 578 т грузов, то в 1947 г. уже 8 277 248 т, а в
1948 г. за 11 месяцев – свыше 8,5 млн т1. Помимо железнодо-
рожного в Северной Корее вводились в действие и другие виды
транспорта. Для восстановления ее автопарка советское коман-
дование безвозмездно передало северокорейским властям в
1947–1948 гг. 228 трофейных автомашин и запасные части к
ним на 10 млн иен. Пхеньянский учебный комбинат подготовил
98 шоферов и слесарей-ремонтников. Морской транспорт полу-
чил 60 специалистов из Вонсана2. Налажена была также связь
Северной Кореи с ближайшими соседями. В августе 1946 г. Ми-
нистерство связи СССР подписало соглашение с Департаментом
связи Северной Кореи о почтово-телеграфном обмене с Совет-
ским Союзом. В октябре 1948 г. в Северную Корею поступили
из СССР два комплекта телеграфных аппаратов системы «Бо-
до». Для работы на них были созданы специальные курсы по
подготовке механиков и телеграфистов. В декабре 1947 г. Де-
партамент связи подписал соглашение о почтово-телеграфном
обмене с Управлением связи Северо-Восточной Маньчжурии3.

С Южной Кореей по решению совещания представителей
советского и американского командования, состоявшегося в ян-
варе – феврале 1946 г., была установлена почтовая связь. Вот
одно из сообщений по этому поводу южнокорейской печати:

«16 марта состоялся первый обмен почтой между Се-
верной и Южной Кореей. Обмен производился на станции
Кайсонг (Кэсон. – Ю. В.) в присутствии начальника почто-
вого отделения при департаменте связи Бернарда Питцера,
военного администратора Кайсонга, русского переводчика
Петра Грескевича, 14 фоторепортеров и корреспондентов.
Был выстроен почетный караул из 10 пехотинцев 32-й пе-
хотной дивизии. Из зоны, оккупированной Американской
армией, было передано на север 300 000 писем в обмен на
12 000 писем с севера. Соглашение об обмене почтой было

1 Там же. Л. 132.2 Там же. Л. 129, 138.3 Там же. Л. 153.
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достигнуто на первом Объединенном Американо-Советском
Совещании. Следующий обмен состоится 29 марта»1.

Сельское хозяйство Северной Кореи к концу колониального
периода пришло в упадок. Сказывались рост разного рода побо-
ров с крестьян, их массовые мобилизации в интересах воюющей
Японии, снижение и без того невысокого уровня агротехники
и т.д. Соответственно происходило обнищание основной части
крестьянства. У многих оставленной им доли урожая едва хва-
тало дотянуть с продовольствием до весны следующего года.
Затем наступало время, традиционно означавшееся в Корее сло-
вом «чхунгун» («весеннее голодание»). Нечто подобное сложи-
лось в Северной Корее в первый год после освобождения.

Земельная реформа в марте 1946 г. коренным образом
улучшила жизнь крестьян Северной Кореи, но ее позитивное
значение не могло сказаться сразу же. Вчерашние батраки и
арендаторы не имели в достатке семян, удобрений, рабочего
скота, денежных средств, чтобы в полной мере получить отдачу
от доставшейся им земли. Достигалось это медленно, с трудом и
далеко не всеми, необходимы были помощь и поддержка со сто-
роны органов власти, предоставивших крестьянам землю, но
средств и возможностей для этого было очень мало. Нужны бы-
ли время и большие усилия, чтобы земельная реформа начала
реально приносить пользу в сельском хозяйстве Северной Ко-
реи. Важнейшим показателем состояния сельского хозяйства
было положение в стране с продовольствием. В природных ус-
ловиях Севера (к земледелию пригодны менее 20% ее террито-
рии) это всегда было трудной проблемой. Нехватка там продо-
вольствия традиционно возмещалась поставками его с Юга
в обмен на продукцию промышленного Севера. Расчленение
Кореи в 1945 г. разрушило взаимодействие Севера и Юга в этом
отношении, как и во многих других. Торговые связи между ни-
ми в обстановке нараставшего советско-американского проти-
востояния неуклонно сокращались. К тому же экономика обеих
частей Кореи в переходный от колониализма период некоторое
время находилась в упадке, что ограничивало возможности об-
мена между ними. Американская военная администрация, в на-

1 Сеул Таймс. 17.03.1946.
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рушение достигнутой в 1946 г. договоренности, нерегулярно
поставляла на Север рис в оплату за электроэнергию, а затем
вообще прекратила это делать. Южнокорейская печать неодно-
кратно сообщала о попытках крестьян уездов, прилегавших с
севера к 38-й параллели, проникнуть на южную сторону, чтобы
любыми способами достать там рис и другие продукты. Нередко
южнокорейская полиция применяла против них оружие.

Советская армия, находившаяся в Северной Корее до конца
1948 г., естественно, опиралась в основном на местный продо-
вольственный и сырьевой потенциал. О масштабах приходивше-
гося на ее долю можно судить по следующим данным. В 1946 г.
было собрано в порядке натурального налога (в необрушенном
виде) 531 236 т зерна, из них 111 383 т поступили в распоряже-
ние Советской армии. Оставшиеся 419 853 т в обрушенном виде
составляли 328 745 т. Из этого количества 70 тыс. т входили в
государственный резерв, 10 628 т выделялись корейской армии,
23 тыс. т пошли на техническую переработку. Остальные
225 115 т направлялись на продовольственное обеспечение го-
родского населения1. Предоставляемое Советской армии зерно в
обрушенном виде насчитывало примерно 87 тыс. т. Помимо
зерна выделялась в соответствующих количествах и другая про-
дукция земледелия и животноводства. При распределении про-
довольственных ресурсов приоритет, конечно, отдавался Совет-
ской армии. При этом иногда, на наш взгляд, выходили за рамки
приемлемого. К примеру, расположенный в Пхеньяне комбинат
по переработке кукурузы находился в ведении Продовольствен-
ного отдела 25-й армии и поставлял армии сахар. «Всех произ-
водственных возможностей комбината для своих нужд далеко
не используют, – отмечалось в докладе УСГАСК в июне
1946 г. – В то же время население Кореи, не имея других источ-
ников сахара, кроме комбината, остро нуждается в нем»2.

На долю Советской армии, таким образом, приходилась в
1946 г. немалая доля расходов продовольствия в Северной Ко-
рее. Состав армии сократился, и соответственно уменьшились ее
потребности в продовольствии, хотя они по-прежнему остава-
лись весьма ощутимыми для страны, какой в то время была Се-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 126–127.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 91.
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верная Корея. Однако из этого вовсе не следует, что присутст-
вие Советской армии, как иногда утверждают, являлось чуть ли
не основной причиной переживаемых Северной Кореей продо-
вольственных трудностей, для этого имелись и другие, более
весомые причины.

Положение с главным видом продовольствия – зерном – в
Северной Корее весной 1946 г. следующим образом иллюстри-
рует один из докладов УСГАСК: «Продовольственный вопрос –
из шести провинций Северной Кореи только в двух (Хоанхай-до
и Сев. Пхеньян (Хванхэ и Сев. Пхёнан. – Ю. В.) население обес-
печено своим продовольственным зерном. Во всех остальных
провинциях имеет место необеспеченность продовольствием не
только в городах, но и в сельских местностях, особенно в районе
Канко, Сейсин (Хамхын, Чхонджин. – Ю. В.). Общий недоста-
ток продовольственного зерна по Северной Корее составляет
276 тыс. тн (тонн. – Ю. В.)»1. Трудности с продовольствием
серьезно осложняли и тормозили восстановительный процесс в
экономике Северной Кореи. Некоторые важные предприятия,
сохранившиеся после ухода японцев или быстро отремонтиро-
ванные, не могли быть своевременно пущены в ход из-за того,
что рабочие отказывались возвращаться на них без гарантий
предоставления им продовольствия. Иногда нехватка продо-
вольствия приводила к волнениям рабочих на предприятиях.

Советский Союз, лишь недавно вышедший из тяжелейшей
войны, в меру своих возможностей старался помогать Северной
Корее и в сельском хозяйстве. Так, только с 10 по 14 июня
1946 г. из СССР завезли туда 10 тыс. т продовольствия и
1,5 тыс. т риса, а также 5 тыс. т бензина, 410 тыс. т машинного
масла, 875 кг грены (яйца тутового шелкопряда)2. Для снабже-
ния населения закупались чумиза (просяная культура) в Мань-
чжурии. Большое внимание уделялось производству химиче-
ских удобрений, без чего невозможно было поднимать агротех-
нический уровень сельского хозяйства: в 1947 г. было произве-
дено 312,6 тыс. т, в 3 раза больше, чем в 1946 г.3 Широким

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 2. Папка № 1. Л. 36.2 Хроника 10-летия после освобождения. 1945–1955. (Хэбанху 10-нён иль-ги. 1945–1955). Пхеньян, 1955. С. 62.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 247.
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фронтом развернулось в Северной Корее ирригационное строи-
тельство. Под руководством народных комитетов в некоторых
провинциях, например в Южной Пхёнан, оно приняло форму
народной стройки. Создавались ударные бригады из крестьян,
всего было построено 58 крупных ирригационных сооружений,
способных оросить свыше 19 тыс. га1. Эти сооружения не могли
быть введены в действие из-за нехватки горючего, для них
предназначались поставки из СССР бензина и машинного масла.

Животноводство Северной Кореи всегда находилось на низ-
ком уровне из-за скудости кормовой базы, очень остро ощущал-
ся дефицит рабочего скота, который произошел во время войны
вследствие его конфискации для отправки в Японию. В этом
одна из причин происшедшего тогда сокращения в Северной
Корее пахотной площади. По оценкам советских специалистов,
в 1946 г. на 3 крестьянских хозяйства там приходилась всего
1 голова рабочего скота. Результатом были огромные затраты
человеческого труда2. Вскоре после вступления Советской ар-
мии в Северную Корею дефицит в ней рабочего скота неожи-
данно стал расти. Начался забой его крестьянами на мясо. Рас-
пространились слухи, что скот все равно заберет себе Советская
армия. Она действительно забирала, но только тот скот, что ос-
тался от японцев. Убой скота принимал опасные масштабы, по-
этому пришлось принимать экстренные меры. В январе 1946 г.
командующий 25-й армии И. М. Чистяков издал приказ «О ме-
рах сохранения рабочего скота в Северной Корее», разосланный
в провинции для исполнения. «Необходимость выпуска указан-
ного приказа, – пояснял генерал А. А. Романенко, – вызвана
значительным убоем на мясо рабочего скота. По данным Депар-
тамента земли и леса, с 15 августа 1945 г. в провинциях Север-
ной Кореи забито на мясо 29% волов»3.

Серьезная опасность для животноводства Северной Кореи
возникла осенью 1945 г. Как явствует из приказа командующего
25-й армии, изданного в ноябре 1945 г., с партией поступившего
из Маньчжурии скота в Пхеньян была завезена чума крупного
рогатого скота. 60% этой партии были уничтожены, но заболе-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 4. Папка № 5. Л. 21 7.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 116–118.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 5. Папка № 1. Л. 19.
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вание распространялось. Приказ командующего намечал сроч-
ные меры по его ликвидации. В частности, ветеринарному со-
ставу частей и соединений армии предписывалось взять под по-
стоянное наблюдение скот гражданского населения, в необхо-
димых случаях оказывать помощь в проведении профилактиче-
ских и противоэпизоотических мер1. Для борьбы с чумой круп-
ного рогатого скота Ветеринарное управление Вооруженных
сил СССР направило в Северную Корею в 1946 г. 800 литров
специальной вакцины. Со складов Приморского военного окру-
га отпускались необходимые дезинфицирующие средства и дру-
гие ветеринарные материалы2.

В трудных условиях постколониального восстановления
промышленности и сельского хозяйства Северной Кореи разви-
валась в стране и внутренняя торговля. О ее росте свидетельст-
вовало расширение торговой сети. Если на 15 августа 1945 г. в
Северной Корее насчитывалось 17 070 магазинов и лавок,
1789 ресторанов и столовых, то к 1 марта 1947 г. их было соот-
ветственно 34 765 и 6603. Помимо них в торговую сеть входили
также бытовые и производственные предприятия, которых в
1945 г. было 2982, а в 1947 г. стало 34 6563. Часть этой торговой
сети находилась в ведении народных комитетов, числилась го-
сударственной. В декабре 1945 г. возникла потребительская
кооперация, которая в мае 1946 г. оформилась как Союз потреб-
кооперации Северной Кореи. К марту 1947 г. он объединял
942 сельских и волостных потребительских общества, 99 уезд-
ных, 18 городских и 6 провинциальных. В Союзе насчитывалось
более 2 млн членов4. Государственная и кооперативная торговля
составляла общественный сектор торговли. Наряду с ним в Се-
верной Корее процветала частная торговля. В конце 1947 г. в
ней были заняты 136 тыс. человек, имелось уже 48 970 частных
магазинов и ларьков. Действовали 51 акционерное общество с
общим оборотным капиталом в 580 млн вон, занимавшиеся
скупкой сельскохозяйственного сырья и кустарных изделий5.

1 ЦАМО. Фонд 379. Опись № 11034. Дело 22. Л. 116.2 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 23. Папка № 6.Л. 13.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 128.4 Там же. Л. 129.5 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 253.
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В торговой сети Северной Кореи на долю общественного секто-
ра в 1948 г. приходились 38%, на долю частного сектора – 62%1.

Экономические трудности Северной Кореи первых лет по-
сле освобождения (простои предприятий из-за недостатка сы-
рья, финансирования, квалифицированной рабочей силы, пере-
бои со снабжением городского населения, неритмичность рабо-
ты транспорта и т.д.) способствовали спекуляции и росту цен на
продовольствие и товары повседневного спроса. По данным
УСГАСК, килограмм риса, стоивший 1 января 1946 г. в среднем
15 вон, стоил 1 января 1947 г. 56,8 воны, килограмм картофеля,
соответственно, 6 и 20,3 воны, килограмм мяса – 50 и 151, кило-
грамм рыбы – 35 и 42,7, пара резиновой обуви – 85 и 317,9, три-
котажное белье – 50 и 567,6, килограмм хозяйственного мыла –
10 и 44,6 воны и т.д.2 В условиях такой дороговизны многие ра-
бочие и служащие выражали недовольство своей зарплатой.

В сложившейся обстановке властям Северной Кореи при-
шлось перейти к нормированному снабжению работающего на-
селения. В конце 1946 г. его ввели на продовольствие, в середи-
не 1947 г. – на ряд промышленных товаров. Всех работающих, в
зависимости от рода занятий, тяжести труда и пр., поделили на
4 категории (последняя – иждивенцы). Каждой категории уста-
навливалась определенная норма пайка по твердым ценам, не
зависевшим от колебаний рынка. В среднем он обходился в
120–150 вон в месяц. Получателей таких пайков было около
2 млн. Рабочему первой категории полагались в месяц 24 кг ри-
са и прочего зерна, 36 кг рыбы, 12 метров ткани, 2 пары трико-
тажного белья, 6 пар резиновой обуви, одна пара рабочей обуви,
4 кг табака, 1 кг хозяйственного мыла и пр.3 Разумеется, не все,
что официально входило в состав пайка, доставалось получате-
лям, но все же определенный прожиточный минимум работаю-
щим обеспечивался.

Проведенные с конца 1945 г. восстановительные работы в
промышленности и на транспорте, положительные сдвиги в
сельском хозяйстве позволили перевести с 1947 г. экономиче-
ское строительство в Северной Корее на плановую основу. План

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 159.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 11–12.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 167–168.
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развития народного хозяйства Северной Кореи был разработан
при участии советских специалистов и принят в феврале 1947 г.
на съезде провинциальных, городских и уездных народных ко-
митетов. При организующей роли Народного Комитета и под
руководством Трудовой партии план 1947 г. был в целом ус-
пешно выполнен. Число восстановленных и введенных в строй
промышленных предприятий в 1947 г. увеличилось до 911, а
численность рабочих в сравнении с 1946 г. возросла на 300 тыс.
Правда, по данным Департамента труда, в марте 1947 г. все еще
оставалось около 140 тыс. безработных1, но этот показатель по-
степенно уменьшался. В общей сложности план 1947 г. по про-
мышленности был выполнен на 102,5%. Недовыполнение пла-
новых заданий предприятиями черной металлургии и некоторых
других отраслей объяснялось, в частности, недостаточным под-
возом из СССР коксующихся углей, которых нет в Корее, а так-
же технических материалов и запасных частей, что вызвало
простои отдельных агрегатов2.

Поддержка была оказана и сельскому хозяйству. Народные
комитеты только в первой половине 1947 г. предоставили кре-
стьянским хозяйствам семенную ссуду в размере 2800 т. Мало-
мощным хозяйствам была выдана ссуда в размере 7 тыс. т. Кро-
ме того, крестьяне получили в 1946 г. 292 млн иен денежной
ссуды, а только за первый квартал 1947 г. – 353 млн иен3. Уве-
личивалось производство химических удобрений, активно ве-
лось ирригационное строительство. В результате план 1947 г. по
сельскому хозяйству был выполнен по основным показателям.
Посевные площади возросли до 2242,2 тыс. га. Валовый сбор
зерновых и бобов на 109% превысил уровень 1946 г. и составлял
2177,7 тыс. т. Поголовье крупного рогатого скота выросло на
39,2% против 1946 г. и насчитывало 609 тыс. голов. По ряду по-
казателей, однако, план 1947 г. был частично недовыполнен.
Скорее всего, эти показатели были изначально завышены.
Сложнее всего обстояло дело с техническими культурами, пре-
жде всего с хлопком (36,7% плана). Недовыполнение по ним
плана объяснялось, с одной стороны, неблагоприятными клима-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 11.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 245.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 1. Папка № 2. Л. 59.
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тическими условиями, а с другой – пониженным интересом кре-
стьян к их выращиванию, низкими заготовительными ценами,
недостаточным спросом промышленности на лен, коноплю. По-
этому крестьяне предпочитали выращивать не технические, а
зерновые культуры1.

Более ритмично и эффективно работал в 1947 г. железнодо-
рожный транспорт, о чем свидетельствуют данные о росте гру-
зоперевозок. Улучшил работу и пассажирский транспорт. Зна-
чительно увеличился товарооборот в Северной Корее. Если в
1946 г. он оценивался в 14,5 млрд вон (в ценах 1948 г.), то в
1947 г. – в 25,4 млрд вон2. При выполнении народнохозяйствен-
ного плана 1947 г. Северная Корея, как и прежде, опиралась на
помощь и поддержку СССР. «С момента своего вступления в
Северную Корею, – говорил Ким Ир Сен на сессии Народного
Собрания 6 февраля 1948 г., – Советская Армия постоянно по-
могала нашему народу своими руками создать новую, демокра-
тическую жизнь. И в осуществлении народнохозяйственного
плана 1947 г. мы получили огромную материально-техническую
помощь от Советской Армии и Советского правительства. Ак-
тивная поддержка со стороны Советского Союза, бескорыстная
помощь советского народа безгранично воодушевляют корей-
ский народ, вставший на борьбу за свободу и независимость Ро-
дины и демократизацию страны, и создают благоприятные ус-
ловия для повышения темпов нашего хозяйственного строи-
тельства»3.

Заметным явлением экономической жизни Северной Кореи
стало создание двух советско-корейских акционерных обществ.
Соглашения о них были подписаны в Пхеньяне 25 марта 1947 г.
Министерством внешней торговли СССР и Народным Комите-
том Северной Кореи. Первым из них учреждалось Советско-
корейское акционерное общество по переработке нефти – ВНО
(Вонсанское нефтяное общество). Создавалось оно для эксплуа-
тации Вонсанского нефтеперегонного завода и сбыта его про-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 248–250.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 158.3 Ким Ир Сен. Об итогах выполнения плана 1947 года и о плане развитиянародного хозяйства на 1948 год // Сочинения. Т. 4. Пхеньян, 1981. С. 80–81.
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дукции в Корее и за границей. Народный Комитет передавал в
собственность Общества нефтеперегонный завод в Вонсане со
всем оборудованием, подсобными предприятиями, складскими
и земельными участками. Акционерный капитал – стоимость
Вонсанского завода, оцениваемая в 20 млн иен. Советской сто-
роне Народный Комитет предоставлял акции на сумму, равную
50% стоимости нефтеперегонного завода. Делалось это в счет
компенсации расходов, понесенных советской стороной при
восстановлении и пуске промышленных и транспортных пред-
приятий Северной Кореи и в погашение кредита, предоставлен-
ного советским военным командованием корейской промыш-
ленности до 15 августа 1946 г. через Главный северокорейский
банк. Эти акции являлись долей советской стороны в акционер-
ном капитале Общества1.

Вторым соглашением создавалось Советско-корейское мо-
реходное акционерное общество «Мортранс». Акционерный
капитал Общества определялся в 28 млн иен и состоял из аренд-
ной платы за пароходы в сумме 14 млн иен, вносимых советской
стороной, и арендной платы за портовые сооружения в сумме
14 млн иен, вносимых корейской стороной. Министерство
внешней торговли СССР предоставляло Обществу в аренду на
30 лет три грузовых и один пассажирский пароходы. Народный
Комитет предоставлял Обществу в аренду на 30 лет порт Сей-
син (Чхонджин) со складами, территорией, сооружениями тор-
гового порта и заводской гавани, порт Расин (Наджин) со всеми
пирсами, складами и сооружениями, порт Юки (Унги) с при-
чальным фронтом, складами и сооружениями2.

Советско-корейские акционерные общества по переработке
нефти и эксплуатации морского транспорта сыграли значитель-
ную роль в строительстве экономики Северной Кореи. В согла-
шениях о них Северная Корея участвовала как самостоятель-
ный, полноправный партнер Советского Союза. Созданные на
паритетной основе, эти акционерные общества заняли видное
место в советско-северокорейском сотрудничестве на начальном
его этапе. В 1955 г. советское правительство, учитывая, что хо-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 21. Папка № 6.Л. 2–5.2 Там же. Л. 53–57.
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зяйственные организации КНДР «накопили необходимый опыт
по управлению промышленными и транспортными предпри-
ятиями», передало КНДР советскую долю участия в советско-
корейских обществах. Ее стоимость КНДР возмещала поставка-
ми товаров Советскому Союзу в течение нескольких лет1.

В 1948 г. продолжалось наращивание экономического по-
тенциала Северной Кореи. Народнохозяйственный план 1948 г.
по промышленности был выполнен на 102%. Промышленное
производство в сравнении с 1947 г. возросло на 50,6%. В строй
вступили новые предприятия, происходила реконструкция дей-
ствующих. Введение на основе советского опыта сдельно-
премиальной системы способствовало повышению производи-
тельности труда на предприятиях. Росла численность рабочего
класса, сокращалась безработица (отчасти за счет вербовки ко-
рейцев на рыбные промыслы советского Дальнего Востока).
Объем грузоперевозок по железным дорогам превысил 10 млн т.
Сбор зерна в 1948 г. на 600 тыс. т превосходил уровень 1947 г.
Товарооборот был по стоимости выше 28 млрд вон. Достижения
в экономике позволили снизить цены на все товары. Так в
1948 г. сложился экономический фундамент КНДР.

Советско-северокорейские экономические связи

После изгнания японских колонизаторов в августе 1945 г.
японская собственность в Северной Корее перешла в распоря-
жение советского военного командования. Согласно общепри-
нятым правилам, она считалась трофеем армии-
победительницы. Так, например, происходило в Южной Корее
после прихода туда армии США. Указом № 4 военного губерна-
тора Кореи (главы Американской военной администрации) ге-
нерала А. В. Арнольда от 28 сентября 1945 г. все японское воен-
ное и флотское имущество объявлялось имуществом Соединен-
ных Штатов. Другим своим указом, № 33 от 6 декабря 1945 г.,
А. В. Арнольд провозглашал переход в собственность Военного
правительства Кореи (так часто называли Американскую воен-

1 Отношения Советского Союза с народной Кореей 1945–1980. Документыи материалы. М., 1981. С. 116.
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ную администрацию) всего имущества правительства Японии и
его органов, любого из подданных, корпораций, обществ, ассо-
циаций и других организаций. Владение таким имуществом без
разрешения Военного правительства Кореи объявлялось неза-
конным и подлежало наказанию через Военный оккупационный
суд1. В конце 1947 г. одна из газет сообщала, что в Южной Ко-
рее насчитывается 5000 трофейных заводов, это 35% всех заво-
дов2.

Какие-либо директивные документы относительно совет-
ских военных трофеев в Северной Корее до настоящего времени
неизвестны. Обычно по этому поводу цитируют итоговую часть
«Справки о японской военной и тяжелой промышленности в
Корее», подготовленной в декабре 1945 г. ответственным рефе-
рентом 2-го Дальневосточного отдела НКИД СССР С. П. Сузда-
левым (в 1953–1955 гг. посол СССР в КНДР). Приведем этот
фрагмент Справки:

«1. Японские предприятия военной и тяжелой промышлен-
ности в Корее, как предприятия, созданные там для целей слу-
жения японской агрессивной политике и действительно выпол-
нявшие эту цель, безусловно, должны быть полностью изъяты у
Японии.

2. Японские предприятия военной и тяжелой промышлен-
ности, находящиеся в Северной Корее, должны считаться тро-
феями Красной Армии, поскольку все эти предприятия в той
или иной мере работали на японскую армию, сражавшуюся про-
тив Красной Армии, и были захвачены у японцев ценой боль-
ших жертв Красной Армии.

3. Наконец, японская военная и тяжелая промышленность в
Северной Корее должна быть передана Советскому Союзу в ка-
честве частичной уплаты репараций, а также возмещения ог-
ромного ущерба, нанесенного Японией Советскому Союзу за
период его существования, включая сюда ущерб от японской
интервенции на Дальнем Востоке 1918–23 гг.»3.

1 Копии указов А.В. Арнольда – из личного архива Ф.И. Шабшиной.2 Чаю синмун. 03.12.1947.3 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. 2 ДВО. Опись № 1. Пор. № 9. Инв.№ Ко-191. Папка № 1. Л. 30.
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Можно смело полагать, что Справка С. П. Суздалева выра-
жала не только его личное мнение, но и позицию дипломатиче-
ского ведомства и соответственно правительства СССР. В этом
ее ценность для исследования советско-северокорейских эконо-
мических отношений. Справка явно предназначалась для обос-
нования права СССР распоряжаться японскими промышленны-
ми предприятиями в Северной Корее как своими трофеями, т.е.
по своему усмотрению и в своих интересах. Предложение о пе-
редаче их Советскому Союзу в качестве репараций и возмеще-
ния нанесенному ему в прошлом ущерба Японией осталось бла-
гим пожеланием, поскольку, как известно, Советский Союз не
подписал мирный договор с Японией, и для него вопрос о репа-
рациях и других ее платежах отпал.

Использование Советским Союзом трофейного японского
имущества в Северной Корее весьма скупо отражено в доступ-
ных исследователям российских архивных материалах. На этот
счет известны пока отдельные отрывочные сведения. В одном из
докладов УСГАСК в июне 1946 г. сообщалось, что частями Ти-
хоокеанского флота в период десантных операций были демон-
тированы и вывезены в СССР металлообрабатывающие станки,
часть электрооборудования и контрольно-измерительной аппа-
ратуры завода искусственного топлива в Аоди, а также обору-
дование механического цеха, сварочная и контрольно-
измерительная аппаратура нефтеперегонного завода в Вонсане1.
В ноябре 1945 г. посол США в СССР А. Гарриман обратился в
НКИД СССР с нотой протеста против демонтажа Советской ар-
мией оборудования Супхунской ГЭС на р. Амноккан. Замести-
тель наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинский ответил
ему, что никакого демонтажа оборудования там не было. Между
тем, по данным одного японского специалиста, работавшего на
Супхунской ГЭС, в середине ноября 1945 г. на ней были демон-
тированы три агрегата2. Японский специалист, вероятно, гово-
рил правду. Это видно из составленного в конце 1948 г. итого-
вого доклада УСГАСК о работе в 1945–1948 гг. В нем указано,

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 66.2 Чжон Хюн Су. Социально-экономические преобразования в СевернойКорее в условиях советской администрации 1945–1948 гг. М., 1997. С. 106.
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что по проекту на Супхунской ГЭС было 7 агрегатов, в настоя-
щее время там находятся только 4 агрегата1.

Из приведенных данных следует, что советские военные
власти в Северной Корее действительно вели демонтаж и от-
правку в СССР японского промышленного оборудования, глав-
ным образом военного предназначения. Его организацией зани-
мались трофейный отдел штаба 25-й армии, трофейная команда
Тихоокеанского флота (ТОФ). Объекты демонтажа определя-
лись в основном потребностями разоренной войной экономики
СССР. Необходимо особо подчеркнуть, что демонтажу и вывозу
подвергались не целиком предприятия, а лишь отдельные узлы,
агрегаты, аппаратура и пр. Некоторую часть изъятого таким об-
разом пришлось впоследствии возвратить на прежние места.
Делалось это ради восстановления промышленности Северной
Кореи, а также потому, что японское оборудование нередко не
соответствовало стандартам советской промышленности. При-
мер нефтеперегонного завода в Вонсане, ставшего основой Со-
ветско-корейского акционерного общества в 1947 г. показывает,
что подвергшиеся частичному демонтажу предприятия затем
возобновляли свою работу.

Помимо частичного демонтажа предприятий практикова-
лись изъятие и вывоз в СССР сырья и готовых изделий с остав-
ленных японцами складов, а также продукции действовавших
трофейных предприятий. Начальник отдела путей сообщения
УСГАСК полковник Н. И. Долгих в январе 1946 г. докладывал,
что на железной дороге, в портах Северной Кореи и на подходах
к ним сосредоточено около 2000 вагонов демонтированного
оборудования и трофейных грузов2. По данным на начало июня
1946 г., в Советский Союз было отгружено и поступило во Вла-
дивосток 1370,1 т трофейной продукции. В порту Конан нахо-
дились 7186,3 т продукции, поступившей с предприятий, в том
числе 5344,3 т выработки до 15 августа 1945 г. и 1844 т новой
выработки. Из накопленной здесь промышленной продукции
были отправлены 20 мая 1946 г. во Владивосток на пароходе
«Степан Разин» в адрес Совсиньвторга (Всесоюзное объедине-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 19.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 4. Папка № 1. Л. 8.
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ние торговли с Синьцзяном, Китай) 286 т чернового свинца
(веркблея) и 392 т черновой меди1.

Трофейные материалы не только отправлялись в СССР и
использовались техническими службами Советской армии, но и
направлялись на нужды восстанавливаемой экономики Север-
ной Кореи. Так, в январе 1946 г. трофейный отдел 25-й армии
передал во временное управление Департаменту промышленно-
сти металлургический завод, располагавший материалами, не-
обходимыми для металлообрабатывающих и металлургических
предприятий. Благодаря этому смогли действовать около
150 мелких предприятий, выпускающих предметы ширпотреба
и сельскохозяйственный инвентарь2. «Справка о состоянии хо-
зяйства в Северной Корее», составленная УСГАСК в феврале
1946 г., в частности, сообщала: «Трофейным отделом (25-й ар-
мии. – Ю. В.) переданы материалы, необходимые для обеспече-
ния нормальной работы предприятий: коконы – 130 тн, обеспе-
чивающие выпуск натурального шелка до 10000 метров, пара-
фин, вата и другие материалы, необходимые легкой промыш-
ленности.

Трофейным отделом переданы также склады с различными
материалами и оборудованием, необходимые заводам, рудникам
и шахтам. Благодаря этому мероприятию Промышленный отдел
получил возможность частично обеспечивать необходимыми
материалами действующие предприятия. В настоящее время
изыскиваются другие источники, дающие возможность обеспе-
чивать предприятия материалами, сырьем и оборудованием»3.
В феврале–марте 1946 г. происходил ввод в действие отдельных
предприятий бумажной промышленности. Их обеспечили углем,
предоставили кредиты. Этим предприятиям передали необхо-
димые в производственном процессе технические сукна, выве-
зенные советскими воинскими частями из Маньчжурии, а также
трофейную серу, хранившуюся в Чхонджине4. Такого рода фак-
тов, надо полагать, было немало. Но все же главным проявлени-
ем стремления Советского Союза содействовать восстановле-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 32.2 Чжон Хюн Су. Указ. соч. С. 107.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 4. Папка № 1. Л. 3.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 67.
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нию и развитию экономики Северной Кореи была передача ее
властям трофейных предприятий. По этому поводу заместитель
заведующего отделом ЦК ВКП(б) Л. Баранов в справке, предна-
значенной секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову, справедливо
писал: «Советское командование передало народным комитетам
1034 предприятия, в том числе 81 предприятие тяжелой и ма-
шиностроительной промышленности, 407 предприятий легкой
промышленности, 19 электростанций, 3929 километров желез-
нодорожных путей. Эти предприятия, принадлежавшие ранее
японским компаниям и частным лицам, являются трофеями со-
ветских войск. Однако, Советский Союз, преследуя цели эконо-
мического развития Кореи, восстановления ее государственного
суверенитета, безвозмездно (подчеркнуто нами. – Ю. В.) пере-
дал эти предприятия корейскому народу»1.

Действия советских военных властей в отношении трофей-
ного имущества в Северной Корее вызывали повышенную нер-
возность на Западе, особенно в США. Сведения от перешедших
на Юг противников Советского Союза и нарождавшейся народ-
ной власти создавали у американцев преувеличенное представ-
ление о масштабах демонтажа японских предприятий в Север-
ной Корее. Американская разведка не лучшим образом инфор-
мировала свое правительство. А. Я. Вышинский, конечно, лука-
вил, отрицая в ответ на протесты США факты частичного де-
монтажа японских предприятий. В США ему не поверили, хотя
вскоре убедились в неправоте своих обвинений.

В июне 1946 г. комиссии во главе с советником президента
Г. Трумэна по вопросам репараций послом Э. В. Поули была
предоставлена возможность посетить Северную Корею и в те-
чение 5 дней ознакомиться с состоянием ее промышленности.
Комиссия осмотрела большую часть предприятий тяжелой про-
мышленности и не нашла сколько-нибудь значительного вывоза
с них оборудования. Доклад Э. В. Поули президенту, констати-
ровал Б. Камингс, обнаружил, что Советы вместо того, чтобы
демонтировать северокорейскую промышленность, имели с со-
бой технический персонал, чьей функцией было помогать быст-
рому восстановлению корейской промышленности, чтобы полу-
чить заводы, «производящие на максимальном уровне, как мож-

1 РГАСПИ. Фонд 575. Опись № 1. Дело № 29. Л. 9.
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но раньше»1. «Американская разведка, – признает Б. Камингс, –
несколько месяцев считала, что Советы совершили значитель-
ный вывоз (оборудования. – Ю. В.), но в июне 1946 г. решила,
что прежние доклады базировались на разрушениях, совершен-
ных отступающими японцами, и отметила, что советские техни-
ки фактически делали все от них зависящее для восстановления
поврежденной промышленности и что производство (в Север-
ной Корее. – Ю. В..) к середине 1946 г. было выше уровня
1945 г.»2.

Период частичного демонтажа и вывоза из Северной Кореи
в СССР трофейной техники продолжался сравнительно недолго.
Некоторые авторы определяют его в 5 месяцев3. Вывоз содер-
жимого японских складов и продукции трофейных предприятий
завершился, видимо, в октябре 1946 г., когда предприятия были
переданы советским командованием Временному Народному
Комитету Северной Кореи. Советский Союз в это время совер-
шал эпизодические поставки того, в чем нуждалась Северная
Корея и что было ему под силу в первый послевоенный год. Ре-
гулярные торговые отношения на договорной основе между
СССР и Северной Кореей начались с осени 1946 г.

Официальный уровень, на котором должны были строиться
советско-северокорейские экономические связи, стал в начале
1947 г. предметом дискуссии в правительственных ведомствах
СССР. Вызвана она была подготовкой соглашений о создании
совместных с Северной Кореей акционерных обществ. Мини-
стерство внешней торговли полагало целесообразным заключе-
ние этих соглашений от имени Правительства СССР по полно-
мочиям, выданным Главным управлением советского имущест-
ва за границей при Минвнешторге СССР. Против этого возра-
жало Договорно-правовое управление МИД СССР. Во-первых,
потому, что Главное управление советского имущества за гра-
ницей не может выдавать полномочия на подписание междуна-
родных договоров от имени Правительства СССР. Во-вторых,

1 Cumings Bruce. The Origins of the Korean War. Vol. I. Liberation and Emer-gence of Separate Regimes. 1945–1947. Seoul, Korea, 2002. Р. 554.2 Там же.3 Armstrong Charles K. The North Korean Revolution. 1945–1950. Cornell Uni-versity Press Ithaca und London, 2003. P. 151.
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подписание такого соглашения означало бы признание де-факто
Временного Народного Комитета Северной Кореи в качестве
временного правительства этой территории. Если бы об этом
стало известно американцам, это дало бы им основание утвер-
ждать, что мы срываем Московское решение о Временном пра-
вительстве Кореи. Со своей стороны, Договорно-правовое
управление МИД СССР предлагало заключать соглашения от
имени каких-либо хозрасчетных организаций, как это было сде-
лано при подписании соглашения с Временным Народным Ко-
митетом Северной Кореи о взаимной поставке товаров 30 сен-
тября 1946 г. Оно было заключено от имени Совсиньторга. Ко-
нец разногласиям положил первый заместитель главы Прави-
тельства, министр иностранных дел СССР В. М. Молотов, рас-
порядившийся подписывать такого рода соглашения от имени
Министерства внешней торговли СССР1.

Соглашение между СССР и Северной Кореей о взаимной
поставке товаров было подписано 30 сентября 1946 г. Затем оно
ежегодно возобновлялось. По данным УСГАСК, размеры поста-
вок (в долларах) выглядели следующим образом в 1946–
1948 гг.:

Экспорт Северной Кореи в СССР: 1946 г. – 8 154 000;
1947 г. – 15 296 154; 1948 г. – 24 390 900.

Импорт Северной Кореи из СССР: 1946 г. – 8 100 000;
1947 г. – 15 001 727; 1948 г. – 23 990 5272.

Есть и другие данные, но они более позднего времени3, хотя
при всех отличиях от приведенных они также показывают неук-
лонный и солидный рост товарооборота между двумя странами.
Случались, конечно, нарушения торгового баланса, причем
обеими сторонами. Северная Корея не всегда выполняла свои
обязательства по соглашениям о торговле из-за быстро расту-
щих потребностей внутри страны. Советская сторона также не
всегда действовала безукоризненно. Вот что, например, сообща-
лось в одном из подготовленных в УСГАСК обзоров ситуации в
Северной Корее в 1947 г.: «Низкий процент выполнения по им-

1 АВП СССР. Фонд С-т Малика. Опись № 9. Пор. № 65. Папка № 17. Л. 29–31.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 178.3 Отношения Советского Союза с народной Кореей 1945–1980. Документыи материалы. М., 1981. С. 400.
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порту товаров в СССР объясняется в основном несвоевременной
и недостаточной подачей тоннажа (корабельного. – Ю. В.) под
грузы, что приводило к затовариванию портов и заводских
складов Северной Кореи и вынуждало Департамент торговли
давать указания заводам-поставщикам о временном прекраще-
нии отгрузки товаров. Кроме того, невыполнение МВТ СССР
своих обязательств по поставкам целого ряда важнейших това-
ров, необходимых для налаживания производственного процес-
са ряда заводов и фабрик, лишало промышленность Северной
Кореи возможности полностью выполнить наши заказы»1. Тако-
го рода сбои в поставках товаров, разумеется, осложняли и за-
медляли товарооборот между СССР и Северной Кореей, но ос-
тановить его поступательного движения они не могли.

О конкретном содержании и объемах двустороннего това-
рооборота можно судить по сведениям за 1947 г., освещавшим
основные группы товаров2.

Северная Корея поставила в СССР в 1947 г.:
1. Цветные металлы (медь, свинец, цинк, кадмий) – 5253 т
2. Спецстали и сортовой прокат черных металлов – 37 300 т
3. Ферросплавы – 20 305 т
4. Химические товары – на 706,4 тыс. долл.
5. Минералы – 4415 т
6. Взрывчатые вещества – на 80,4 тыс. долл.
7. Стройматериалы – на 127,8 тыс. долл.
8. Плавсредства (шхуны, кунгасы*) – на 266 тыс. долл.

СССР экспортировал в 1947 г. в Северную Корею:
1. Хлопчатобумажные ткани – на 400,7 тыс. долл.
2. Уголь – на 1054,8 тыс. долл.
3. Нефтепродукты – на 64,3 тыс. долл.
4. Бумагу разную – на 200 тыс. долл.
5. Медицинское оборудование, медикаменты, биопрепараты –
на 158,4 тыс. долл.
6. Автомашины, запчасти, шарикоподшипники – на 115,8 тыс.
долл.
7. Станки и инструменты – на 34,5 тыс. долл.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 251.2 Там же. Л. 251–252.* Деревянные парусно-гребные суда с малой осадкой.
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В других документах о внешней торговле среди ввозимых в
СССР из Северной Кореи товаров называются также золото, се-
ребро, тальк, слюда, асбест, мыло, сода и пр. Из Советского
Союза в Северную Корею: запасные части для машин и обору-
дования, пшеница, чумиза и гаолян, сахар, табачные изделия,
парфюмерия и т.д. Весь этот перечень свидетельствует о много-
образии объектов советско-северокорейской торговли уже на
начальном этапе ее развития. Каждая сторона поставляла другой
то, что в данный момент могла, и без чего не мог обойтись тор-
говый партнер. Северная Корея получала из СССР то, что было
необходимо для восстановления ее промышленности: коксую-
щийся уголь, горюче-смазочные материалы, станки, автотранс-
порт и т.д. Сама она при этом не выглядела сырьевым придат-
ком СССР, как иногда утверждают. В ее экспорте значительное
место занимала продукция металлургической, химической,
строительной промышленности, важная для экономики СССР.
Сказанное относится и к ее шхунам и кунгасам, используемым
рыбаками и грузоперевозчиками на советском Дальнем Востоке.

Приведенные данные по каждой продукции взаимного то-
варообмена в 1947 г. не совсем соответствуют действительно-
сти. Особенно это касается поставок из СССР в Северную Ко-
рею. Дело в том, что предусмотренные торговым соглашением
объемы поставок, как правило, по разным причинам своевре-
менно не выполнялись и возмещались в следующем году. По-
этому реальные объемы в годовом исчислении могли быть мно-
го больше указанных. Исходя из названных ранее итоговых
данных об экспорте и импорте с каждой стороны, можно, на
наш взгляд, говорить об относительной сбалансированности со-
ветско-северокорейской торговли в 1946–1948 гг.

Северная Корея после освобождения имела торговые связи
не только с Советским Союзом, но и другими соседними стра-
нами (за исключением Японии). В Китае тогда шла гражданская
война, и потому торговые контакты поддерживались лишь с
Маньчжурией и, частично, с Ляодуном. Удельный вес каждого
из соседей в экспорте и импорте Северной Кореи в том же
1947 г. был таков (в процентах)1:

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 175.
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Экспорт: СССР – 94,28; Ляодун – отсутствовал; Маньчжу-
рия – 3,45; Южная Корея – 2,27.

Импорт: СССР – 93,4; Ляодун – 0,2; Маньчжурия – 3,8;
Южная Корея – 2,8.

Советский Союз, как мы видим, не был единственным тор-
говым партнером Северной Кореи (так иногда пишут), но он,
конечно же, абсолютно преобладал в ее внешней торговле.
В этом объективно отражалось то ведущее положение, которое
он занимал в 1945–1948 гг. и в последующее время в восстанов-
лении и развитии экономики Северной Кореи.

Проведение финансовой реформы

Финансовая система в Северной Корее, как и вся ее эконо-
мика, после освобождения страны оказалась в крайне тяжелом
состоянии. Находившиеся здесь банки были отделениями круп-
нейшего японского «Чосен банка» и других банков, головные
центры которых располагались в Сеуле. С началом военных
действий их денежная наличность и ценные бумаги были пере-
правлены в головные центры. Население прекратило делать
вклады, поэтому банки в основном бездействовали. То же самое
происходило с остальными финансовыми учреждениями (фи-
нансовыми союзами, финансовыми отделами крупных компа-
ний и пр.). Какой-либо центральный орган, регулирующий дея-
тельность банков и всей финансовой системы Северной Кореи,
отсутствовал.

Денежное обращение также было нарушено. Значительные
средства увезли с собой японцы и состоятельные корейцы, пе-
ребравшиеся на Юг. Часть денег, остававшихся в кассах банков
и предприятий, была отправлена в СССР в качестве трофеев Со-
ветской армии и флота. Тихоокеанский флот, например, передал
в отделение Госбанка во Владивостоке около 200 млн иен1. На-
селение придерживало у себя накопления, тем более что при
послевоенной разрухе мало было возможностей их тратить.
В результате Северная Корея испытывала острый недостаток
наличных денег. Отсутствие банковских кредитов, сокращение

1 Чжон Хюн Су. Указ. соч. С. 145.
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ниже допустимых пределов денежной массы стали одной из
причин упадка промышленности. Многие предприятия не могли
из-за этого возобновить работу, что порождало безработицу.
Большие трудности испытывала и торговля.

Восстановление и развитие экономики Северной Кореи тре-
бовало соответствующих мер в финансовой сфере. Вопрос о них
обсуждался на неоднократно упоминавшемся ранее совещании
советского командования с представителями народных комите-
тов в октябре 1945 г. Им занималась специальная финансовая
секция, работой которой руководил начальник финотдела 25-й
армии подполковник Карпов. Ее участники высказались за соз-
дание Центрального банка Северной Кореи на базе филиалов
«Чосон банка», предоставление ему необходимого для начала
работы кредита, привлечение частного капитала и средств насе-
ления, упорядочение налоговой системы и т.д. Их предложения
были поддержаны на пленарном заседании1.

Среди созданных в ноябре 1945 г. департаментов Северной
Кореи был и Департамент финансов. Под его руководством ра-
ботали финансовые отделы народных комитетов провинций, а
те, в свою очередь, ведали финансовыми органами городов и
уездов. Тем самым был сделан шаг к укреплению и централиза-
ции финансовой системы. Департамент финансов разработал
бюджет Северной Кореи, корректировал бюджеты провинций на
1945–1946 гг., установил шкалу зарплаты государственных слу-
жащих, рассматривал вопросы организации торговли, ценообра-
зования и т.д. Поскольку в Департаменте финансов и подведом-
ственных ему органах трудились, в том числе на руководящих
постах, работники, многие из которых не имели профессиональ-
ного образования, большую помощь им оказывали советские
специалисты.

Приказом командующего 25-й армии И. М. Чистякова
15 января 1946 г. был учрежден Главный северокорейский банк
(ГСКБ). Его штат состоял из 60 сотрудников, исключительно
корейцев. Возглавлял банк капитан А. С. Веприков, бывший
старший ревизор Приморской краевой конторы Госбанка СССР.
В подчинении ГСКБ на правах его отделений перешли 79 отде-
лений сеульских банков. К июню 1946 г. их число в результате

1 Там же. С. 148.
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слияния сократилось до 57. ГСКБ за прежнюю деятельность от-
делений сеульских банков ответственности не нес. На ГСКБ
возлагались задачи финансирования банков, промышленности,
транспорта и торговли, руководство банковской работой, де-
нежным обращением и расчетами, урегулирование вкладов и
бюджетов. Эмиссия денег в круг его обязанностей не входила.
Эту функцию командование Советской армии оставило за со-
бой.

ГСКБ начал работу уже 18 января 1946 г. Своего капитала
он не имел. Для начала советское командование выделило ему
кредит из трофейных денег в размере 100 млн иен*. Впоследст-
вии еще дважды предоставлялись кредиты в 100 и 250 млн иен1.
ГСКБ сразу же стал действенным центром финансовой жизни
Северной Кореи. Всего через 3 недели его работы, к 8 февраля
1946 г., вклады в него составляли 61 млн 583,2 тыс. иен. Из них
1 502 500 иен были приняты от частных лиц, остальное – вклады
банков и организаций2. Обороты капитала ГСКБ (без отделений)
за период с 19 января по 1 июня 1946 г. равнялись
2 583 млн 196 тыс. иен3.

Наряду с ГСКБ вскоре было создано еще одно важное фи-
нансовое учреждение – Крестьянский акционерный банк (КАБ).
Решение о его создании принял 1 апреля 1946 г. ВНКСК. Пред-
варительно вопрос был согласован с Управлением советской
гражданской администрации. Появление КАБ диктовалось про-
водимой в то время в Северной Корее аграрной реформой.
Обеспечить крестьян, получавших землю, необходимыми им
денежными средствами один ГСКБ был не в состоянии. Для
этого требовался отдельный крупный источник финансирования
крестьян. КАБ учреждался с номинальным капиталом в 300 млн
иен. Для его получения выпускались 3 млн акций стоимостью
каждая 100 иен. Покупать акции могли только корейские кре-
стьяне, иностранцам это запрещалось. Насколько нужным и
своевременным было создание КАБ видно из того, что к июню

* В Северной Корее после освобождения некоторое время использоваласьяпонская валюта (иены), затем ее сменили корейские воны.1 Там же. С. 150–152.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 5. Папка № 1. Л. 17.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 131.
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1946 г. уже было реализовано 2 млн 770 тыс. акций. В качестве
первого взноса за купленные крестьянами акции КАБ получил
тогда 103,5 млн иен, что составило его первоначальный капи-
тал1.

Решением ВНКСК Крестьянскому акционерному банку бы-
ли переданы 322 различных финансовых союза с их активами и
пассивами. За предшествующую их деятельность КАБ также не
отвечал. В своей практической работе он подчинялся ГСКБ.
В его задачи входили краткосрочное кредитование крестьян,
прием вкладов, налогов и другие операции по кассовому обес-
печению. В структуру КАБ входили центральный банк, 5 про-
винциальных и 76 уездных отделений, 128 агентств2. В октябре
1946 г., после издания Закона о национализации промышленно-
сти, транспорта, банков Северной Кореи, по постановлению Со-
вета министров СССР Главный северокорейский банк и все его
отделения перешли в ведение Временного Народного Комитета
Северной Кореи. КАБ с самого начала находился в распоряже-
нии ВНКСК. Советское командование передало ВНКСК хра-
нившиеся в ГСКБ 396 372,2 грамма золота и 1 151 680 граммов
серебра3.

ВНКСК своим решением от 29 октября 1946 г. подчинил
непосредственно себе ГСКБ, утвердил его устав и основной ка-
питал в размере 500 млн иен, преобразовал 57 отделений сеуль-
ских банков в 38 отделений ГСКБ. Вновь указывалось, что за их
прежнюю деятельность ГСКБ ответственности не несет. С 1 но-
ября 1946 г. на территории Северной Кореи разрешалось дейст-
вовать только Главному северокорейскому банку и Крестьян-
скому акционерному банку. Остальные корейские кредитно-
банковские учреждения ликвидировались. Кредитно-банков-
скую систему Северной Кореи дополняло отделение Внешторг-
банка СССР, начавшее работать в Пхеньяне с января 1947 г. на
основе соглашения между северокорейским Департаментом
торговли и Всесоюзным объединением Дальинторг. Кредиты
оно предоставляло главным образом предприятиям черной и
цветной металлургии, рудникам по добыче редких металлов,

1 Там же. Л. 133.2 Чжон Хюн Су. Указ. соч. С. 150–151.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 201.
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экспортировавшим основную часть своей продукции в Совет-
ский Союз. В 1947 г. им были выданы кредиты на сумму
230 млн вон, из которых 201,9 млн – корейским предприятиям,
17,5 млн – смешанным советско-корейским и прочим акционер-
ным обществам, 106 млн – советским организациям. На долю
корейских предприятий приходилось 88% кредитов Дальинтор-
га, что было весьма значимо для их восстановления и развития1.

Большое значение в реформировании финансовой системы
Северной Кореи имели преобразования в налоговой сфере. Во-
прос о ее состоянии обсуждался на совещании советского ко-
мандования с представителями народных комитетов в октябре
1945 г. Оно рекомендовало временно сохранить существовав-
шие тогда налоги, добиваясь более полного и регулярного их
сбора, а главное – готовить предложения по совершенствованию
налоговой системы применительно к новой обстановке в стране
после ее освобождения. Первым и наиболее ощутимым прояв-
лением начавшихся изменений стал Закон о натуральном сель-
скохозяйственном налоге от 27 июня 1946 г. Следующим, еще
более крупным шагом стал принятый Народным Комитетом Се-
верной Кореи 27 февраля 1947 г. Закон о налоговой реформе.
Вместо существовавших при японцах 58 видов налогов им вво-
дилось 16 видов новых налогов. Закон основательно снизил
ставки налогов, установил порядок их сбора. Запрещалась ши-
роко распространившаяся практика взимания дополнительных
налогов и прочих сборов местными органами власти, общест-
венными организациями и партиями. Принятые меры значи-
тельно повысили уровень налоговых поступлений в казну. Вме-
сте с тем вследствие усиливавшегося роста экономки заметно
снижалась их доля в доходной части бюджета Северной Кореи.
Если в 1947 г. она равнялась 51%, то в 1948 г. – 28%2.

В создавшихся условиях правительство СССР своим поста-
новлением 5 сентября 1945 г. ввело финансирование частей и
учреждений Советской армии в Северной Корее денежными
знаками советского военного командования, выраженными в
корейских иенах. Военно-корейские (или «красные») иены, как
их стали называть, должны были находиться в обращении на-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 257.2 Чжон Хюн Су. Указ. соч. С. 162, 166–167.
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равне с местной валютой в соотношении один к одному. Денеж-
ное содержание военнослужащих, расходы командированных
советских работников надлежало оплачивать в военно-
корейских иенах по курсу: четыре иены за один рубль. Первая
партия новых денежных знаков была срочно изготовлена фи-
нансовым ведомством СССР, и с 21 сентября 1945 г. военно-
корейские иены были включены через Госбанк в денежное об-
ращение в Северной Корее1. Примерно то же самое происходило
и в Южной Корее. Среди воззваний к корейскому народу, под-
писанных Д. Макартуром 7 сентября 1945 г., накануне высадки
американских войск в Корее, была опубликована «Прокламация
№ 3». В ней объявлялось: «Дополнительная военная валюта ие-
на, помеченная (буквой) “А”, выпущенная Военными оккупаци-
онными силами, является законным платежным средством в Ко-
рее к югу от 38-й параллели северной широты для платежей по
всем долгам в иенах, государственным или частным». Эта воен-
ная валюта, говорилось далее, и «обычная валюта иена» являют-
ся теперь законным платежным средством в Южной Корее (за
исключением банкнот Банка Японии и Банка Тайваня) и обме-
ниваются по номинальной стоимости. Запрещалось использо-
вать военную и оккупационную валюту, выпущенную японским
правительством, армией и флотом2.

Военно-корейские иены выпускались несколько раз круп-
ными партиями. В денежное обращение в Северной Корее они
поступали через полевые отделения Госбанка СССР в 25-й ар-
мии, ТОФ и Приморском военном округе. Всего по состоянию
на 1 августа 1947 г. было выпущено 6,3 млрд военно-корейских
иен3. Основная их часть расходовалась на нужды 25-й армии и
ТОФ, а также связанных с Северной Кореей различных совет-
ских организаций (Минвнешторг, Минрыбпром и др.). На эти
деньги производились закупки сырья, продовольствия и пр., оп-
лачивались заказы предприятиям, труд корейских служащих,
работавших в советских учреждениях. Из них же выделялись
упоминавшиеся выше кредиты Главному северокорейскому

1 Там же. С. 170–171.2 Фотокопия «Прокламации № 3» из личного архива Ф.И. Шабшиной.3 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 15. Папка № 6.Л. 10.
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банку, который, в свою очередь, кредитовал ими корейские
предприятия. Такими путями военно-корейские иены вливались
в экономику Северной Кореи, способствуя ее восстановлению и
развитию.

Решение советского правительства о введении военно-
корейских иен – вынужденная мера, вызванная необходимостью
обеспечения потребностей Советской армии и флота в освобож-
денной ими стране со слабой экономикой и финансами. Судя по
тому, что к подобной мере прибегали и американцы в Южной
Корее, она не была чем-то уникальным, применявшимся только
Советским Союзом и только в Северной Корее. Это была вре-
менная мера, предпринятая сразу после вступления советских
войск в Северную Корею, где длительное их пребывание не
предполагалось. Растянуть его на целых три года заставила на-
чавшаяся вскоре холодная война.

Не умаляя позитивной оценки введения военно-корейских
иен, следует все же признать, что они не прибавили стабильно-
сти разлаженному денежному хозяйству Северной Кореи. Наря-
ду с 6,3 млрд военно-корейских иен продолжалось использова-
ние денег, выпущенных до 15 августа 1945 г. Точного их коли-
чества никто не знал. По некоторым, сугубо ориентировочным
оценкам, их было около 1 млрд иен. В денежное обращение в
Северной Корее попадали также в большом количестве старые и
новые (выпущенные Американской военной администрацией)
деньги из Южной Кореи. Оттуда же производились вбросы в
обращение фальшивых денег. В сентябре 1947 г. южнокорей-
ская пресса, например, сообщала, что полиция Сеула обнаружи-
ла группу изготовителей фальшивых военно-корейских иен,
конфисковала у них печатные станки и химические реактивы.
По их признаниям, были отпечатаны фальшивые денежные зна-
ки на сумму 2242 тыс. иен, из которых 500 тыс. отправлены на
Север1. Результатом всего перечисленного стало образование
чрезмерно обширной и разнообразной денежной массы, эконо-
мически необеспеченной, что вызывало инфляцию, рост цен,
ухудшение жизни людей.

Следует также добавить, что в Корее, причем не только в
Северной, но и в Южной, получила некоторое распространение

1 Хансон ильбо. 06.09.1947.
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и советская валюта. Попытки советских военных властей не до-
пустить этого, изъять уже находившиеся в обращении советские
деньги особого успеха не имели. В июне 1946 г. УСГАСК док-
ладывало: «На территории Северной Кореи имеется значитель-
ное количество советской валюты. Граждане Советского Союза
и военнослужащие часто покупают на рынке товары у корейцев
за советскую валюту, которую в Сеуле банки скупают по 18 иен
за рубль, поэтому корейцы охотно принимают советскую валю-
ту в уплату за товары»1.

Крепнувшая государственность Северной Кореи, ее полити-
ческое и социально-экономическое развитие, повышение хозяй-
ственной самостоятельности все настойчивее требовали соот-
ветствующей финансовой базы, важнейшее звено которой – де-
нежная система. Народный Комитет Северной Кореи обосно-
ванно стремился к установлению полного контроля над денеж-
ной системой для проведения дальнейших преобразований, со-
ставления реальных планов, бюджета и т.д. Главный североко-
рейский банк не мог без этого выполнять одну из основных сво-
их функций – выпуск национальной валюты, регулирование де-
нежного хозяйства страны. Это осуществлялось советскими фи-
нансовыми органами, исходившими прежде всего из задач обес-
печения интересов Советской армии и ее учреждений в Север-
ной Корее. В серьезном реформировании нуждалась сама де-
нежная система: в приведении денежной массы в соответствие с
возможностями и потребностями национальной экономики, на-
ведении порядка в ее объеме и содержании.

Министр финансов СССР А. Г. Зверев и Т. Ф. Штыков от
Приморского военного округа 21 марта 1947 г. вошли в прави-
тельство СССР с предложением провести с 1 по 5 июля 1947 г.
обмен всех обращающихся на территории Северной Кореи де-
нежных знаков на новые, выпускаемые Главным северокорей-
ским банком. При этом они исходили из необходимости сокра-
тить денежное обращение в Северной Корее и не допускать
проникновения в Северную Корею из Южной эмитируемых
американскими властями денежных знаков старых образцов.
В связи с задержкой решения советского правительства по вне-
сенному предложению Министерство финансов предложило

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 137.
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передвинуть сроки обмена на 20–25 августа 1947 г. Между тем
Военный совет Приморского военного округа еще в конце апре-
ля командировал в Москву двух представителей Народного Ко-
митета Северной Кореи для утверждения образцов к печати но-
вых денежных знаков (вон) и оформления заказов на их изго-
товление. Все это было совершено в конце мая, и с начала июня
Гознак (Главное управление производством госзнаков, монет и
орденов Министерства финансов СССР) приступил к изготовле-
нию новых корейских денежных знаков. К 9 сентября 1947 г.
были отпечатаны 3 млрд вон.

Однако в июне–июле 1947 г. Т. Ф. Штыков выступил за но-
вую отсрочку обмена денег в Северной Корее. Он опасался, что
это будет использовано для обвинения СССР в желании сорвать
работу заседавшей в то время Совместной советско-
американской комиссии по Корее и затормозить объединение
Кореи. Т. Ф. Штыков по-прежнему считал необходимым обмен
денег в Северной Корее, настаивал на сохранении ранее состав-
ленного проекта порядка его проведения, но полагал возмож-
ным приступить к обмену денег только в случае неудачи работы
Совместной советско-американской комиссии по Корее1. Как и
следовало ожидать, работа этой комиссии завершилась безре-
зультатно в октябре 1947 г., после чего активизировалась подго-
товка денежной реформы в Северной Корее.

Постановление об этом Совмин СССР принял 4 октября
1947 г. Было закончено печатание новых денежных знаков, раз-
работаны инструкция о порядке обмена денег, формы финансо-
вой документации и отчетности, подбирался штат необходимых
финансовых и счетных работников. Для удобства проведения
обмена денег, помимо существовавших финансовых учрежде-
ний, создали 1702 обменных пункта, к работе в которых при-
влекли 6808 человек. Накануне принятия Народным Комитетом
постановления об обмене денежных знаков был составлен де-
тальный план мероприятий, обеспечивающих успешное прове-
дение денежной реформы. Как тогда было принято, ответствен-
ными за выполнение каждого особо значимого пункта этого
плана назначались представитель Народного Комитета и пред-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 15. Папка № 6.Л. 10–11.
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ставитель УСГАСК. Важным условием результативности уси-
лий по подготовке денежной реформы была их абсолютная сек-
ретность. Можно только удивляться тому, что она была соблю-
дена, хотя к работе привлекалось большое число людей1.

Народный Комитет Северной Кореи на своем заседании
1 декабря 1947 г. в присутствии представителей провинциаль-
ных народных комитетов единогласно принял постановление об
обмене находящихся в обращении денег на денежные знаки,
выпущенные Центральным банком (иное название Главного се-
верокорейского банка), и инструкцию о порядке проведения об-
мена. Выступая на заседании, Ким Ир Сен отметил: «Выпуск в
обращение кредитных билетов Центрального банка Северной
Кореи позволит, во-первых, оградить наш рынок от экономиче-
ской диверсии, во-вторых, обеспечить развитие промышленно-
сти и торговли, в-третьих, увеличить производство удобрений и
другой продукции, приумножить государственную собствен-
ность, в-четвертых, ликвидировать спекуляцию и спекулянтов,
в-пятых, подвести прочную базу под финансовое обеспечение
выполнения народнохозяйственного плана. Одним словом, вы-
пуск в обращение новых денег имеет большое значение для ста-
билизации экономической жизни народа, для укрепления эко-
номической базы государства и закладки финансово-денежной
основы будущего единого центрального правительства»2.

ЦК Единого Демократического Национального Фронта про-
вел 3 декабря 1947 г. заседание с участием лидеров всех поли-
тических партий и общественных организаций. На нем обсуж-
дались задачи ЕДНФ по обеспечению выполнения постановле-
ния Народного Комитета. В принятом на заседании обращении к
народу Северной Кореи выражалась поддержка этого постанов-
ления, содержался призыв сделать все необходимое для успеш-
ного его осуществления. После этого заседания партии и обще-
ственные организации, входившие в ЕДНФ, активно подключа-
лись к подготовке и проведению денежной реформы.

Постановление НКСК об обмене денег было обнародовано
5 декабря 1947 г. Для населения оно явилось полной неожидан-

1 ЦАМО. Фонд 142. Опись 4322410. Дело № 3. Л. 105–107.2 Ким Ир Сен. О проведении денежной реформы // Сочинения. Т. 3. Пхень-ян, 1980. С. 522.
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ностью, но подавляющее большинство встретило его одобри-
тельно. Повсюду были срочно распространены пропагандист-
ские материалы, разъяснявшие причины и значение денежной
реформы, информационные сообщения о месте, времени и по-
рядке обмена денег. Передач по радио не делали, чтобы не при-
влекать внимания Южной Кореи. В обменные пункты были
своевременно доставлены соответствующее количество новых
денежных знаков и необходимая документация. Охрану обмен-
ных пунктов и порядок на них обеспечивали советское военное
командование и местная полиция. В целом работа обменных
пунктов прошла организованно, без эксцессов, о чем свидетель-
ствовало отсутствие жалоб органам власти. Обмен денег прово-
дился во всех провинциях Северной Кореи с 6 по 12 декабря
1947 г. К обмену принимались только военно-корейские иены,
выпущенные советским военным командованием, и иены «Чо-
сен банка» выпусков до августа 1945 г. Банкноты «Чосен бан-
ка», выпущенные в Сеуле после августа 1945 г., к обмену не до-
пускались. Предполагалось, что, оставшись в руках их владель-
цев, они контрабандными путями перетекут в Южную Корею и
еще более отяготят ее страдавшие от инфляции финансы. Види-
мо, так и было, хотя официальные лица Южной Кореи это отри-
цали.

Старые деньги обменивались на новые (воны) по курсу
один к одному. Воинские части и учреждения Советской армии,
военнослужащие и специалисты, работавшие в Северной Корее,
обменивали имевшуюся у них наличность в полном объеме. Для
различных категорий населения, корейских предприятий и ор-
ганизаций устанавливались разные нормы обмена, основанные
на классовом подходе. Государственные учреждения, предпри-
ятия, заведения, а также политические партии, общественные
организации и смешанные акционерные общества сдавали свои
кассовые остатки полностью по состоянию на 6 декабря 1947 г.
на текущие счета или вклады в соответствующие банки. Част-
ным предприятиям, учреждениям, организациям с численно-
стью рабочих и служащих более 10 человек обмен производился
в пределах остатка их касс, но не свыше 50% заработной платы,
фактически выплаченной за предыдущий месяц. Предпринима-
телям с числом рабочих и служащих до 10 человек, кустарям,
мелким торговцам и людям свободных профессий обмен произ-
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водился в пределах имевшихся у них наличных денег, но не
свыше 50% от суммы дохода, с которой уплачен подоходный
налог за последний месяц. Рабочим и служащим государствен-
ных, общественных и частных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а также пенсионерам обмен производился в пределах
имеющихся у них наличных денег, но не свыше суммы месяч-
ной заработной платы или пенсии, полученной за ноябрь 1947 г.
Крестьянам обмен производился в пределах до 700 иен на каж-
дое крестьянское хозяйство, облагаемое натуральным сельско-
хозяйственным налогом. Студентам техникумов, училищ, ин-
ститутов и университета обмен производился в пределах месяч-
ной стипендии соответствующего учебного заведения. Религи-
озным обществам, церквям, монастырям обмен производился в
пределах остатков касс, но не свыше 50% среднемесячного рас-
хода за 1947 г. Прочему населению обмен старых денежных
знаков на новые производился в пределах имеющихся у них на-
личных денег, но не свыше 500 вон на главу семьи и 200 вон на
каждого члена семьи, достигшего 18-летнего возраста1.

Старые денежные знаки, предъявленные к обмену в суммах
сверх установленных размеров, зачислялись на текущие счета и
вклады. Решение о выдаче денег с них Народный Комитет при-
нял после завершения обмена денег. Вклады, внесенные в ста-
рых деньгах, были уценены в среднем на 50%. Мелкие вклады –
до 2 тыс. вон – вообще не уценялись, так как их владельцами в
основном являлись рабочие, крестьяне, служащие. Они состав-
ляли 92,7% от общего числа вкладчиков. Для остальной части
вкладчиков был установлен дифференцированный размер вы-
платы вкладов: вкладчики с наиболее высокими суммами вкла-
дов получали наименьшую сумму2. О масштабах охвата населе-
ния Северной Кореи денежной реформой можно судить по ито-
говым данным о работе обменных пунктов 6–12 декабря 1947 г.
По этим данным можно также получить некоторое представле-
ние о социальной структуре северокорейского общества того
времени. За период с 6 по 12 декабря 1947 г. обменными пунк-
тами были обслужены 1 221 090 крестьянских хозяйств,
509 988 рабочих и служащих, 7354 частных предпринимателя и

1 ЦАМО. Фонд 142. Опись 4322410. Дело № 3. Л. 109–110.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 260.
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торговца, имеющих свыше 10 рабочих и служащих, 91 908 мел-
ких предпринимателей, торговцев, кустарей и лиц свободных
профессий, 55 076 студентов, 283 пенсионера, 534 783 человека
общего населения и 1930 религиозных общин, церквей и мона-
стырей1.

В результате колоссальной работы, проделанной при прове-
дении денежной реформы, из обращения в Северной Корее бы-
ли изъяты 8 776 663 813 иен. Вместо них население получило по
4 037 749 000 вон, выпущенных Главным северокорейским бан-
ком. Обмен денежной массы в обращении сократился таким об-
разом более чем в 2 раза. Изъятые из обращения старые деньги
вскоре были собраны в Пхеньяне и уничтожены. Народный Ко-
митет создал для этого государственную комиссию из трех сво-
их представителей и двух представителей советского военного
командования2.

Денежная реформа 1947 г. – самое значительное преобразо-
вание в сфере финансов Северной Кореи того времени. Она за-
трагивала непосредственно интересы всего населения, всех
предприятий, учреждений и организаций. Предоставление Глав-
ному северокорейскому банку права эмиссии денежных знаков
(вероятно, все же под контролем советского военного командо-
вания) повышало уровень хозяйственной самостоятельности
Северной Кореи. Наведение порядка в денежном хозяйстве,
уменьшение более чем вдвое его объема, введение единой на-
циональной валюты укрепляло экономику Северной Кореи, со-
действовало ее развитию. Правда, происшедшее в период де-
нежной реформы снижение цен на товары массового спроса
сменилось затем их повышением, так как масштабы и темпы их
производства не отвечали растущим потребностям населения.
Это, однако, не отрицает того факта, что целью денежной ре-
формы было улучшение жизни народа. Вместе с тем она зримо
проявляла направленность на подрыв экономических позиций
наиболее состоятельных слоев населения, являвшихся социаль-
ной базой противников народной власти.

Еще в ходе подготовки к денежной реформе в правительст-
ве СССР возникла дискуссия относительно дальнейшего финан-

1 Там же. Л. 258–259.2 Там же. Л. 259–260.
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сирования советских войск в Северной Корее. Вопрос этот под-
нял Т. Ф. Штыков. В своем обращении в правительство по по-
воду денежной реформы летом 1947 г. он высказал пожелание,
чтобы в постановлении Совмина СССР было точно указано, за
чей счет будет содержаться Советская армия в Северной Корее.
При этом он просил учесть, что Народный Комитет Северной
Кореи не в состоянии содержать на своем бюджете свою нацио-
нальную армию и полностью советскую. Т. Ф. Штыков выразил
сомнение в политической целесообразности отнесение расходов
по содержанию советских войск в Северной Корее на бюджет
Народного Комитета, поскольку Корея не является вражеским
государством. Высказывая такие соображения, он, как это часто
бывало, явно излагал общие с северокорейским руководством
взгляды.

Министр финансов СССР А. Г. Зверев не согласился с пози-
цией Т. Ф. Штыкова. Он настаивал на том, чтобы после завер-
шения обмена денег содержание советских войск в Северной
Корее производилось за счет Северной Кореи с последующим
отнесением расходов на Японию, поскольку пребывание совет-
ских войск на корейской территории имело целью ликвидацию
последствий японской оккупации. Спорный вопрос был направ-
лен на заключение в МИД СССР. В. М. Молотов поручил его
рассмотрение своему заместителю Я. А. Малику с резолюцией:
«Пожалуй, Зверев прав – надо подготовить решение этого де-
ла»1. Я. А. Малик рекомендовал возложить расходы на содержа-
ние советских войск на бюджет Народного Комитета Северной
Кореи с заключением между ним и советским военным коман-
дованием соответствующего соглашения. Он отметил также же-
лательность по политическим соображениям некоторого сокра-
щения таких расходов. Эти предложения вошли в упоминавшее-
ся ранее Постановление Совмина СССР от 4 октября 1947 г. о
денежной реформе в Северной Корее2.

Из приведенной выше дискуссии можно сделать вывод, что
Советская армия в Северной Корее до конца 1947 г. в основном
оплачивала свои расходы выпущенными СССР военно-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 15. Папка № 6.Л.12.2 Чжон Хюн Су. Указ. соч. С. 179.
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корейскими иенами. Денежная реформа в декабре 1947 г., уп-
разднив военно-корейские иены, лишила ее такой возможности.
Взять на себя эти расходы, о чем просил Т. Ф. Штыков, Совет-
ский Союз, по понятным причинам, не мог. В СССР в середине
декабря 1947 г. проводилась масштабная денежная реформа
(с отменой карточек, снижением цен), поэтому ему пришлось
прибегнуть к возложению расходов Советской армии на бюджет
Народного Комитета Северной Кореи. Следует признать, что
это (хотя численность Советской армии там существенно сокра-
тилась в 1947 г.) осложнило финансовое положение Северной
Кореи.

США, как никто другой нажившиеся на недавней войне,
предпочитали содержать свою администрацию и войска в Юж-
ной Корее за ее счет. Об этом можно судить по некоторым пуб-
ликациям южнокорейских газет. Так, одна из них сообщала, что
с 9 сентября 1945 г. по конец февраля 1946 г. «Чосен банк» вы-
дал американским властям в Южной Корее 200 млн иен1. Ли
Сын Ман, нередко конфликтовавший с Американской военной
администрацией, беседуя в январе 1947 г. с директором амери-
канской радиокомпании Иттэном, говорил: «Нельзя заставлять
Корею… ежегодно расходовать 320 млн долларов на содержа-
ние Военной администрации, несмотря на то, что она, по суще-
ству, не приносит никакой пользы корейцам»2. В сентябре
1948 г., уже после провозглашения Республики Корея, группа
депутатов Национального собрания (парламента) РК выступила
с заявлением, в котором, в частности, требовала: «Американское
правительство должно взять на себя все расходы, связанные с
пребыванием в стране американской армии, которые выражают-
ся в среднем в 20 млн. (долларов) в месяц. Корейское прави-
тельство не в силах покрыть такие расходы, т.к. они лягут тяже-
лым бременем на всю экономику страны и на дело восстановле-
ния хозяйства. Американские войска находятся в Корее не в ин-
тересах и не по просьбе корейского народа, а для осуществления

1 Коннон синмун. 27.02.1946.2 Тэтон синмун. 09.02.1947.
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американской политики на Дальнем Востоке. Поэтому расходы
на содержание армии они должны взять на себя»1.

Советский Союз, таким образом, принимая решение об от-
несении расходов по содержанию своих войск на бюджет На-
родного Комитета Северной Кореи, не делал чего-то особенно-
го, единственного в своем роде. То же самое, как мы видим,
происходило южнее 38-й параллели. Но Советский Союз прово-
дил в жизнь свое решение сравнительно недолго. В период, ко-
гда депутаты Национального собрания РК обнародовали цити-
руемое выше заявление, Советский Союз готовился вывести
войска из Северной Кореи, что и совершил в декабре 1948 г.
Американские войска остаются в Южной Корее до настоящего
времени.

Повышение уровня жизни населения

Население Северной Кореи (как, впрочем, и Южной) испы-
тывало после освобождения немало трудностей и лишений.
Иного и быть не могло в регионе, только что избавившегося от
длительного колониального гнета, отрезанного вследствие рас-
членения страны от единого хозяйственного организма, пере-
жившего военные действия и послевоенную разруху. На пре-
одоление сложившегося в Северной Корее тяжелого положения
были направлены реформы 1946 г. Стремились к этому в меру
своих возможностей народные комитеты всех уровней, опирав-
шиеся, как и во всем остальном, на помощь и поддержку прави-
тельства СССР и советского командования.

Одной из главных сфер деятельности народных комитетов
стали меры, направленные на развитие системы здравоохране-
ния. По архивным данным, в Северной Корее ко времени осво-
бождения имелось всего 9 народных (видимо, многоместных)
больниц и 3 отдельных лаборатории. Основным действующим
лицом в здравоохранении был частный врач с собственным ка-
бинетом и небольшой больницей (на 3–8 коек). Лечение было
платным и для большинства населения труднодоступным. Сель-

1 АВПРФ. Фонд 1 ДВО. Референтура по Корее. Опись № 8. Пор. № 8. Инв.№ 042. Папка № 6. Л. 118.
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ские жители, как правило, пользовались лишь услугами местных
знахарей. Совершенно отсутствовала противоэпидемическая
сеть (инфекционные больницы, санитарно-бактериологические
лаборатории, дезинфекционные станции), не было также проти-
вотуберкулезных и противовенерологических учреждений.
Вследствие всего этого высока была смертность: 24 на тысячу
человек населения в 1944 г.1

Народные комитеты собственными силами, без активной
советской помощи, вряд ли справились бы с большой работой,
проделанной в здравоохранении вскоре после освобождения.
С октября 1945 г. по 1 июня 1946 г. была проделана большая
работа:
1. Организованы 17 новых больниц в городах и уездных цен-

трах на 1087 коек, а также центральная санитарно-
бактериологическая лаборатория по производству вакцин и
сывороток.

2. Созданы 5 провинциальных санбактлабораторий.
3. Открыты инфекционные отделения в больницах.
4. Начали действовать санпропускники при больницах Пхень-

яна и посты на дегазационных пунктах в Хамхыне, Чин-
нампхо и Вонсане.

5. Организованы 3 больницы для японских беженцев в Чин-
нампхо, Хамхыне и Пхеньяне, а также 20 медпунктов при
общежитиях для японских беженцев.

6. В городах выделены врачи-эпидемиологи, налажена госпи-
тализация инфекционных больных.

7. Из санитарно-бактериологического института в Дайрене
(ныне Далянь в Китае) завезены прививочные материалы и
лечебные сыворотки на сумму 65 000 иен.

8. Доставлены из СССР 5 вагонов медикаментов, которые
распределены по провинциям.

9. Организовано акционерное общество по производству ме-
дикаментов.

10. Проведена весенняя санитарная очистка населенных пунк-
тов, начато благоустройство, наведение санитарного поряд-
ка в городах и населенных пунктах.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 72.
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11. Установлен санитарный надзор и организовано хлорирова-
ние воды в водопроводной сети пяти городов1.
Летом 1946 г. на Север пришла из Южной Кореи большая

беда – эпидемия холеры. Корейские и советские медики совме-
стно боролись с ней. В помощь 700 корейским врачам были вы-
делены 300 медицинских работников Советской армии. В Чин-
нампхо и Вонсане открыли два госпиталя для населения, каж-
дый на 500 коек. Из СССР поступили 6 вагонов медикаментов
(5 упомянутых выше – от Санитарного управления Советской
армии, шестой – по линии Внешторга). Исполком Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР направил
в Северную Корею 4 санитарно-эпидемиологических отряда, в
составе которых были врачи, фельдшеры, медицинские сестры,
дезинфекторы, санитары и пр. Каждый отряд имел при себе не-
обходимые медикаменты, перевязочные материалы, дезинфици-
рующие средства, а также оборудование, достаточное для того,
чтобы развернуть в месте назначения стационар на 60 коек. Об-
щими усилиями удалось победить опасную болезнь. В Северной
Корее было 1275 случаев заболевания холерой, в Южной –
21 000. Умерло от холеры на Севере – 704 человека, на Юге –
15 4002. В последующие годы Северная Корея не знала больше
таких эпидемий.

Масштабы развития системы здравоохранения в Северной
Корее видны из данных о росте числа и размеров больниц. К
концу 1946 г. было 85 больниц на 2021 койку, к концу 1947 г. –
133 больницы на 3412 коек, на 1 декабря 1948 г. – 198 больниц
на 4150 коек. Помимо этого, имелись 10 инфекционных больниц
на 440 коек, 1 родильный дом на 50 коек, 2 туберкулезных
больницы на 160 коек3. Эти медицинские учреждения находи-
лись в ведении народных комитетов и содержались на их сред-
ства. Многие крупные предприятия имели свои медицинские
учреждения. В 1947 г. работали 51 заводская больница на
880 коек и 76 амбулаторий (данные за 1948 г. отсутствуют). До-
вольно активно расширялась сеть небольших по размерам част-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 171–172.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 149. Правда.26.10.1946.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 284–285.
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ных медицинских учреждений. В 1947 г. действовали 171 част-
ная больница и 1005 амбулаторий (данные за 1948 г. также от-
сутствуют)1. Приведенные показатели не очень велики для ре-
гиона с численностью населения в 9–10 миллионов человек, но
они весьма значительны в сравнении с недавним колониальным
прошлым.

Не ограничиваясь поддержкой народных комитетов по раз-
витию системы здравоохранения в Северной Корее, Советский
Союз создавал им в помощь свои медицинские учреждения.
Средства на это выделил в конце 1946 г. Исполком Красного
Креста СССР. Весной 1947 г. уже работали 9 его больниц для
корейского населения. В них трудились 72 врача, 104 фельдше-
ра и медсестры, 12 фармацевтов. Больные обеспечивались необ-
ходимыми медикаментами и питанием из расчета 15 иен в су-
тки2. Осенью 1947 г. было уже 16 советских больниц, каждая от
30 до 60 коек, а также поликлиника в Пхеньяне. К 1 сентября
1947 г. через больницы советского Красного Креста прошли
72 000 амбулаторных больных и 3684 стационарных. В 1948 г.
советских больниц стало 18. Все они в период Корейской войны
(1950–1953) были переданы в дар корейскому народу3.

Впервые в истории Кореи на Севере после освобождения
начали вводить систему социального страхования рабочих и
служащих, предусматривающую оказание им материальной по-
мощи в случае болезни, потери трудоспособности и т.д. К сере-
дине 1947 г. социальным страхованием было охвачено боль-
шинство рабочих и служащих – 437 000 человек. Из них свыше
38 000 человек получили помощь от страховых касс4, что было
им поддержкой в трудных обстоятельствах.

Постепенное укрепление экономического положения Се-
верной Кореи создавало условия для повышения, пусть и в
скромных размерах, уровня жизни населения. На государствен-
ных предприятиях росла заработная плата. В первом квартале
1947 г., например, среднемесячный заработок одного рабочего

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 73.2 Там же. Л. 149–150.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 10. Папка № 4. Л. 95.4 Лебедев Н.Г. С сознанием исполненного долга // Освобождение Кореи.Воспоминания и статьи. С. 10.
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составлял 940 вон, в третьем квартале того же года – 1285 вон.
Нормированное снабжение рабочих и членов их семей продо-
вольствием и промышленными товарами по твердым ценам,
ниже рыночных, увеличивало реальную стоимость зарплаты.
Принимались также меры по улучшению культурно-бытовых и
жилищных условий жизни рабочих. По состоянию на август
1947 г. при крупных государственных предприятиях имелись
74 клуба, 668 прачечных, 106 изб-читален, 33 кинозала, 17 яс-
лей, 42 парикмахерских, 74 столовых, 38 общежитий и 203 ста-
диона. Кроме того, были открыты 534 дома отдыха. Только во
втором полугодии 1947 г. в них побывали 20 210 человек1.
Предприятия, чтобы закрепить кадры на производстве, стара-
лись обеспечивать рабочих жильем. В 1946 г. им было предос-
тавлено 13 720 квартир2.

Повышался также и уровень жизни крестьянства Северной
Кореи. Благоприятные условия для этого создавали земельная
реформа 1946 г., сокращение налогов, уменьшение арендной
платы, зерновые и денежные субсидии и другие меры народной
власти. Свидетельством позитивных перемен стал заметный
рост покупательной способности крестьян и возможностей
строительства ими жилья. К середине 1948 г. ими было по-
строено свыше 100 тыс. новых домов, причем из них 71 тыс.
принадлежали бывшим арендаторам, а 4,6 тыс. – батракам,
ставшим полноправными крестьянами. Многие дома были по-
крыты черепицей. 410 тыс. крестьянских дворов получили элек-
троосвещение. За тот же период крестьяне приобрели 118 тыс.
голов рабочего скота, из которых 75,5 тыс. голов приходились
на долю бывших арендаторов и 9 тыс. голов – на долю бывших
батраков3.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 253.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 1. Папка № 2. Л. 60.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14. Л. 116. КорейскаяНародно-Демократическая Республика. Пхеньян, 1958. С. 270.
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Развитие корейской культуры

Наряду с восстановлением и развитием экономики, форми-
рованием собственной политической системы перед Северной
Кореей встали большие задачи в области национальной культу-
ры. Как и везде, необходимо было преодолевать в этой области
последствия колониального гнета, повышать уровень развития
корейской культуры. Проблемы культуры постоянно находи-
лись в центре внимания народных комитетов всех уровней, они
были одним из главных объектов советско-северокорейского
сотрудничества. В работу по возрождению и развитию на демо-
кратических началах национальной культуры активно включи-
лась и корейская общественность.

В марте 1946 г. возник Союз работников культуры и искус-
ства, объединивший писателей, музыкантов, художников, акте-
ров и других деятелей искусства. Союз принимал участие в ме-
роприятиях, проводимых Временным Народным Комитетом Се-
верной Кореи, издавал журнал и литературные произведения.
В июне 1946 г. было создано Северокорейское общество содей-
ствия развитию культуры и просвещения. Предварительно про-
шли конференции с созданием его отделений в провинциях и
уездах. Общество ставило своей целью как можно шире при-
влечь население к участию в развитии просвещения и культуры,
к оказанию им материальной помощи посредством членских
взносов и добровольных пожертвований. В короткие сроки было
собрано на нужды народного просвещения свыше 4 млн иен1.

Усилиями народных комитетов и всего населения Северной
Кореи, при содействии советского командования быстро росло
число общеобразовательных школ и учащихся. Если до освобо-
ждения, в 1944/45 учебном году, насчитывалось 1422 школы и
895 тыс. учащихся, то в 1946/47 учебном году их было уже со-
ответственно 2699 и 1256 тыс., и их рост продолжался2. В де-
кабре 1946 г. Временный Народный Комитет утвердил «Поло-

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 156.2 Статистический сборник о развитии народной экономики и культурыКорейской Народно-Демократической Республики. 1946–1957. (Чосонминджуржуый инмин конхвагук инмин кёндже митх мунхва пальчонтхонгеджир. 1946–1957). Пхеньян, 1958. С. 151.



197

жение о системе школьного образования в Северной Корее»,
установившее следующую ее структуру: начальная школа (5 лет
обучения), неполная средняя школа (3 года) и полная средняя
школа (3 года). Перечисленные виды школ в архивных докумен-
тах обычно значатся как «народная», «элементарная гимназия»
и «гимназия». Обучение в школе должно было начинаться с
7 лет. Разрешалось создавать для детей 6–7-летнего возраста
одногодичные подготовительные группы1.

Все общеобразовательные школы находились в ведении де-
партаментов образования народных комитетов. В 1947 г. на ну-
жды образования тратились 14,7% расходной части центрально-
го бюджета и 30–35% бюджета провинций2. Народные комитеты
определяли порядок работы школ, учебные программы для каж-
дой их категории и каждого предмета, подготовку и распростра-
нение учебников. При этом широко использовался, примени-
тельно к корейским условиям, соответствующий советский
опыт. Помимо школ, которые можно считать государственны-
ми, в Северной Корее сохранилось еще небольшое число част-
ных школ. Содержались они на средства организаций-
основателей. Так, например, в 1948 г. работали 39 китайских
начальных (8639 учащихся) и 8 неполных средних школ
(96 учащихся). Существовали также школы для японских детей,
еще не возвратившихся вместе с родителями в Японию. Для них
в 1948 г. имелись 6 начальных (89 учащихся) и 1 неполная сред-
няя школа (17 учащихся). Свои школы создавали и некоторые
религиозные организации. По всем основным предметам част-
ные школы обязаны были придерживаться программ, разрабо-
танных народными комитетами3.

Из учебных программ всех типов школ было изъято все, что
навязывалось в прошлом колонизаторами для воспитания из ко-
рейцев покорных подданных Японии (японский язык, история
Японии и пр.). Исключено также было преподавание основ кон-
фуцианства. Центральное место теперь в учебном процессе за-
няли корейский язык, история, география, литература Кореи,

1 Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. М., 1952. С. 200–201.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 10. Папка № 4. Л. 101.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 178.
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расширилось преподавание математики, естественных наук,
широко практиковалось изучение русского языка. В трудных
условиях первых лет после освобождения власти Северной Ко-
реи старались помогать школе: дети рабочих, крестьян, служа-
щих, обучавшиеся в городских школах, были взяты на государ-
ственное обеспечение продуктами питания по нормам служа-
щих, для приезжих учащихся при школах устраивались обще-
жития. В провинции Хванхэ, например, они имелись на 7 тыс.
человек, в Северной Пхёнан – на 2500 и т.д. Вместе с тем выну-
жденно сохранялось платное обучение в школах. Ее размеры
определялись имущественным положением родителей. От пла-
ты освобождались дети низкооплачиваемых рабочих, инвали-
дов, сироты – всего около 20% учащихся. Дети рабочих, кресть-
ян, кустарей, служащих платили за месяц в начальной школе
5 иен, в средней – 10 и в высшей – 20 иен. Все остальные плати-
ли соответственно 10, 20 и 40 иен1.

Эффективность всей системы народного образования в ог-
ромной степени зависела от обеспеченности школ учителями и
качества их труда. В Северной Корее велась большая работа по
подготовке учительских кадров. Первоначально для этого во
всех провинциях организовались курсы, продолжительностью
от 2 до 6 месяцев, затем создавались учительские институты.
В результате число учителей увеличилось почти в 3 раза:
с 13 828 в 1944 г. до 40 877 в 1948 г.2 Необходимо отметить, что
треть учителей начинали трудиться еще до освобождения и по-
лучили колониальное образование и воспитание, многие учите-
ля были выходцами из состоятельных слоев населения, поэтому
была нужна работа по повышению их профессионального уров-
ня и идейному перевоспитанию. В период зимних и особенно
весенних каникул 1946 г. во всех провинциях прошли кратко-
срочные, 5–7-дневные, курсы переподготовки учителей. Эта ра-
бота не прекращалась и впоследствии. Одновременно принима-
лись меры к улучшению положения учителей. В апреле 1946 г.
были установлены твердые ставки жалования учителей, увели-
чены их суммы, введена градация в зависимости от образования.
По снабжению продуктами учителей приравняли к рабочим.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 146.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 182.
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Временный Народный Комитет Северной Кореи принял специ-
альное решение об обеспечении учителей квартирами, топливом
и пр.1.

Одно из тяжких последствий колониализма – неграмотность
большой части населения. В Северной Корее, в основном в
сельской местности, в 1946 г. официально насчитывалось
2248 тыс. неграмотных. Понятно, что без ликвидации неграмот-
ности населения невозможно было решить многие задачи, вста-
вавшие перед Северной Кореей. Это отвечало потребностям са-
мого населения, стремившегося после освобождения приоб-
щиться к знаниям, к участию в общественной жизни. В декабре
1945 г. Департамент просвещения при советском командовании
определил контрольные цифры по ликвидации неграмотности и
направил в провинции указания об организации этой работы.
Были разработаны и разосланы программы по корейскому язы-
ку, арифметике и политграмоте, рассчитанные на 4-месячное
обучение. По этим программам работали организованные по-
всеместно «ликвидационные пункты» для групповых занятий с
неграмотными2, кроме того, открывались начальные и неполные
средние школы для взрослых. О масштабах проводимой в Се-
верной Корее работы свидетельствуют данные за 1947 г.: тогда
имелись 53 862 «ликвидационных пункта» с охватом 1394 тыс.
взрослых, обучено в них 822 тыс. человек; в 1556 начальных
школах для взрослых обучались 55 тыс. человек, в 95 неполных
средних школах – 11 тыс. человек3.

Еще одно тяжкое наследие колониализма – острая нехватка
в Северной Корее квалифицированных кадров. По данным на-
чальника УСГАСК Н. Г. Лебедева, с помощью советских спе-
циалистов в 1946 г. на курсах директоров предприятий были
подготовлены 24 человека, непосредственно на предприятиях –
511 мастеров и бригадиров, 5 тыс. квалифицированных рабочих.
В 1947 г. курсы директоров окончили 10 человек, были подго-
товлены 319 техников, 933 мастера и 10 тыс. квалифицирован-
ных рабочих4. С сентября 1947 г. в рамках системы народного
образования для подготовки специалистов низшей и средней

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 147, 149.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2. Л. 153.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 236.4 Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей // Во имя дружбы с народом Ко-реи. Воспоминания и статьи. С. 45.
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квалификации были созданы: 7 вечерних профтехшкол на пред-
приятиях с 2–3-годичным сроком обучения без отрыва от произ-
водства с 2 тыс. учащихся; 9 промышленных, сельскохозяйст-
венных и рыбных профтехшкол с 10 тыс. учащихся; 57 техни-
кумов и училищ с 3–4-летним обучением и 21 тыс. учащихся;
3 вечерних техникума с 2–3-летним сроком обучения без отрыва
от производства с 400 учащихся1.

Сфера партийно-государственного строительства в Север-
ной Корее также нуждалась в образованных и опытных кадрах.
Решением ЦК ВКП(б) в июне 1946 г. в Пхеньяне была образо-
вана Школа по подготовке руководящих кадров Северной Ко-
реи. В архивных материалах она на советский манер называется
«Советской», т.е. готовящей кадры для советов (в Корее – на-
родных комитетов). На учебу в эту школу направляли работни-
ков центральных учреждений, народных комитетов всех уров-
ней, партийных органов и т.д. Срок обучения устанавливался
сначала в 3, затем 6 месяцев. В программу обучения входили
вопросы марксистско-ленинской теории, современное междуна-
родное положение, ситуация в СССР, история национально-
освободительной борьбы корейского народа и современная об-
становка в Корее, изучение опыта демократических преобразо-
ваний в странах народной демократии и опыта политического
руководства массами, русский язык и т.д. Занятия в основном
проводили советские корейцы. Примечательно, что среди слу-
шателей были члены не только Трудовой партии, но и Демокра-
тической партии и Партии молодых друзей Чхондогё. К концу
октября 1947 г. состоялись 4 выпуска из школы, ее окончили
592 человека, назначенные на различные ответственные посты.
Среди них 65 человек были направлены в формировавшуюся
Корейскую Народную армию2.

Трудовая партия Северной Кореи имела при своем ЦК
Высшие центральные курсы, готовившие руководящих партий-
ных работников. По программе обучения они, надо полагать,
были сходны с «Советской» школой. К весне 1947 г. состоялись
2 выпуска из нее, общее число составляло 210 человек. В январе
1946 г. была открыта политшкола в Чиннампхо, массовая по

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5. Л. 235–236.2 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11542. Дело № 035. Л. 254–255.
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численности учащихся, с разнообразной их специализацией.
Среди выпускников преобладали политработники, а также были
преподаватели русского языка, переводчики, авиаторы, радисты
и пр. Весной 1947 г. в политшколе обучались 1 тыс. человек, в
том числе 140 женщин. Народный Комитет Северной Кореи
располагал собственной сетью школ по подготовке директоров
предприятий, железнодорожных техников, банковских работни-
ков, руководящих работников потребкооперации, работников
суда и прокуратуры1.

Вершиной развития народного образования в Северной Ко-
рее явилось создание высших учебных заведений, готовивших
квалифицированные кадры для различных отраслей народного
хозяйства и культуры. До освобождения их здесь вообще не бы-
ло. Первым и крупнейшим вузом Северной Кореи был и остает-
ся Университет им. Ким Ир Сена, основанный в сентябре 1946 г.
в Пхеньяне на базе Политехнического и Медицинского техни-
кумов. Студенты 2-го и 3-го курсов этих техникумов были пере-
ведены в Университет после сдачи вступительных экзаменов.
В августе 1946 г. на подготовительное отделение и первые три
курса Университета были зачислены 1600 студентов. В 1947/48
учебном году в Университете действовали 8 факультетов (сель-
скохозяйственный, промышленный, транспортный, медицин-
ский, химический, физико-математический, историко-филологи-
ческий, экономико-юридический). На гуманитарных факульте-
тах срок обучения составлял 4 года, на технических – 5 лет2.

Вслед за Университетом им. Ким Ир Сена создавались вузы
в Пхеньяне, Чхонджине, Синыйджу и других городах (некото-
рые – на основе факультетов Университета). К сентябрю 1948 г.
в Северной Корее было уже 11 вузов и 7 тыс. студентов3. В ию-
не 1947 г. для обучающихся в них ввели государственные сти-
пендии, вузы готовили преподавательские и научные кадры по
своему профилю в 3-годичной аспирантуре. Преподавателям
вузов и научным работникам присваивались ученые степени
кандидата и доктора наук, ученые звания профессора и доцента.

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 63–65.2 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. М. 1974.С. 214.3 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 01, 24. Л. 176.
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Ведала этим Высшая аттестационная комиссия. Начали созда-
ваться в Северной Корее и свои научные центры, объединявшие
творческие силы отдельных научных направлений. В феврале
1947 г. были созданы Комитет корейской филологии, Комитет
по составлению истории Кореи, Комитет по изучению медицин-
ских наук. Такие научные центры появлялись и впоследствии,
заложив основу образования в 1952 г. (во время Корейской вой-
ны!) Академии наук КНДР.

В Северной Корее с помощью народных комитетов и всего
населения в сравнительно короткие сроки была создана обшир-
ная и достаточно эффективная для того времени система народ-
ного образования и подготовки квалифицированных кадров для
всех отраслей жизнедеятельности страны. Советский Союз в
этой большой и сложной работе играл весьма заметную роль,
при этом структура и конкретное содержание этой системы не-
сли на себе отпечатки советского влияния. Специалисты УС-
ГАСК оказывали содействие народным комитетам в формиро-
вании и расширении сети учебных заведений всех уровней и
направлений, вузам предоставлялась помощь в обеспечении бу-
магой для издания учебников, в оборудовании учебных кабине-
тов и лабораторий, в формировании библиотечного фонда. Ко-
гда, например, в 1946 г. открывался Университет им. Ким Ир
Сена, ему были переданы советским командованием 25,5 тыс.
книг, составивших основу университетской библиотеки1.

В Северную Корею правительство СССР направляло мно-
гих ученых и преподавателей: в 1947 г. в учебных заведениях
там работали 36 советских специалистов в области народного
образования, которые помогали в разработке программ и учеб-
ников для всех школ2. Крупным событием в общественной жиз-
ни Северной Кореи явилось пребывание в 1947 г. группы про-
фессоров во главе с академиком А. И. Опариным. Они приняли
участие в проведении курсов переподготовки преподавателей
вузов, в пересмотре учебных планов и программ, в постановке
всей вузовской работы. Продолжительные сроки проработали в
вузах Северной Кореи профессор М. С. Арутюнян, доценты
Г. П. Савельев, Н. А. Лысяков, А. Я. Рогов, В. П. Нищета и др.

1 Новая Корея. 1953. № 10. С. 28.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 149.
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Нельзя не упомянуть, что в общении с корейской аудиторией им
помогали ассистенты-переводчики, аспиранты главным образом
московского Института востоковедения: В. П. Райков и
Р. П. Знаменская – в Университете им. Ким Ир Сена, Л. В. Жу-
равлева, В. Н. Дмитриева, Д. М. Усатов, Л. С. Багрянская – в
Политехническом, Н. Н. Селиванов – в Медицинском,
В. М. Моздыков – в Сельскохозяйственном институтах1.

Нехватка кадров в Северной Корее в известной мере возме-
щалась за счет советских корейцев. Их прибытие началось с
осени 1945 г., но с весны 1946 г. вопрос об этом вышел на выс-
ший в СССР уровень. 22 мая 1946 г. Политбюро ЦК ВКП(б) по-
становило: «Поручить Управлению кадров ЦК ВКП(б), ЦК
КП(б) Узбекистана и ЦК КП(б) Казахстана в полуторамесячный
срок отобрать для работы в Корее 200 членов и кандидатов
ВКП(б) и членов ВЛКСМ корейской национальности, в том
числе из Узбекской ССР – 100 человек и Казахской ССР –
100 человек»2. 10 октября 1946 г. Политбюро ЦК ВКП(б) реши-
ло «удовлетворить просьбу Временного народного комитета
Северной Кореи о направлении в его распоряжение 37 человек
специалистов-корейцев, граждан СССР» (к Постановлению
приложен их список)3.

Освобождение Кореи Советской армией, ее пребывание на
корейской земле, разносторонние связи с СССР неизбежно вы-
зывали в Северной Корее интерес к изучению русского языка.
Им занимались не только в учебных заведениях, но и на быто-
вом уровне. Весной 1947 г. кружки и группы по изучению рус-
ского языка посещали около 12 тыс. человек4. Для удовлетворе-
ния такого интереса к русскому языку необходимо было боль-
шое число преподавателей. Их частично готовили из среды со-
ветских корейцев. Политбюро ЦК ВП(б) 11 декабря 1946 г. по-
становило создать при пединститутах Алма-Аты и Ташкента
6-месячные курсы по 50 человек из числа местных корейцев,
организовать издание программ, учебников, пособий в помощь

1 РГАСПИ. Фонд 84. Опись № 1. Дело № 37. Л. 21.2 РГАСПИ. Фонд 17. Опись № 162. Ед. хр. 38. Л. 128.3 Там же. Л. 137.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 15.
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изучающим русский язык в Северной Корее1. Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение направить в Северную Корею препо-
давателями русского языка 34 корейца, граждан СССР, вместе с
семьями – 107 человек (список преподавателей приложен. –
Ю. В.)2. 2 марта 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило
удовлетворить просьбу Т. Ф. Штыкова и направить в Северную
Корею на постоянную работу 23 преподавателя русского язы-
ка – корейцев, граждан СССР, вместе с семьями 63 человека
(общий список приложен. – Ю. В.)3.

Генерал Н. Г. Лебедев в итоговом докладе о деятельности
Управления советской гражданской администрации с августа
1945 г. по ноябрь 1948 г. сообщал, что в отчетный период в по-
мощь местным национальным кадрам были направлены из Со-
ветского Союза в Северную Корею 4 группы специалистов-
корейцев. Первая группа в составе 36 человек вся целиком ис-
пользовалась на руководящих должностях в народном хозяйст-
ве. Вторая группа числом в 130 человек – военные переводчики,
из них 64 человека работали на руководящих должностях в пар-
тиях и общественных организациях. Третья и четвертая группы
в составе 54 человек стали преподавателями русского языка в
вузах4.

Часть кадров высшей квалификации для Северной Кореи
готовилась в самом Советском Союзе. В июне 1946 г. замести-
тель министра иностранных дел СССР А. Лозовский доклады-
вал секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову: «Тов. Мерецков со-
общает, что Оргбюро ЦК Компартии Северной Кореи обрати-
лось с просьбой разрешить посылку в советские ВУЗы 300 ко-
рейцев для подготовки национальных технических и админист-
ративных кадров. В Северной Корее технических ВУЗов не име-
ется. В прошлом такие кадры подготавливались в Японии и
Южной Корее, оккупированной ныне американскими войсками.
В настоящее время американцы практикуют отбор и посылку
корейской молодежи на учебу в Америку». В заключение

1 РГАСПИ. Фонд 17. Опись № 162. Ед. хр. 38. Л. 140.2 Там же. Л. 192.3 РГАСПИ. Фонд 17. Опись № 162. Ед. хр. 39. Л. 26.4 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 296.
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А. Лозовский уведомлял, что изложенную им просьбу поддер-
живают и Мерецков, и МИД СССР1.

Просьба северокорейского руководства, конечно же, была
удовлетворена. В докладе УСГАСК о политическом и экономи-
ческом положении в Северной Корее (март 1947 г.) сообщалось
о посылке на учебу в СССР в 1946 г. 300 (в другом месте – 329)
корейцев2. Работники органов народного образования Северной
Кореи неоднократно выезжали в СССР для ознакомления с по-
становкой там народного образования. 30 корейских преподава-
телей были направлены в Москву, где они несколько месяцев
стажировались в Институте усовершенствования учителей. На
6-месячные курсы усовершенствования врачей направили
20 человек3. Политбюро ЦК ВКП(б) в июле 1947 г. установило
квоту для северокорейцев на 1947/48 учебный год: 120 студен-
тов и 20 аспирантов4. Для их приема на учебу был определен
список 13 вузов (Московский текстильный институт, Уральский
индустриальный, Казанский химический и другие институты).
Впоследствии список явно был расширен. Автору данной книги
довелось учиться в 1949–1950 гг. на историческом факультете
МГУ им. Ломоносова вместе с несколькими студентами из
КНДР. С началом Корейской войны они отбыли на родину и не
вернулись.

На основе советских, российских работ о Северной Корее
прошлых лет (в том числе и автора данной книги) может сло-
житься впечатление, что обучение корейской молодежи в СССР,
работа советских специалистов в Северной Корее происходили
целиком за счет средств СССР. В постперестроечный период
некоторые публицисты либерального толка даже упрекали
СССР за слишком «расточительную», на их взгляд, помощь со-
юзникам, включая КНДР. На самом деле было далеко не так, что
видно из ставших ныне доступными архивных материалов.

МИД КНДР в 1949 г. информировал советское посольство в
Пхеньяне, что 9 августа 1948 г. на текущий счет Внешторгбанка

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 2. Пор. № 31. Инв. № 31.Папка № 5. Л. 14.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4. Л. 65, 149.3 Там же. Л. 66.4 РГАСПИ. Фонд 17. Опись № 162. Ед. хр. 38. Л. 188.
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Министерства финансов СССР переведено 7 914 208 вон
(1 978 552 рубля) за обучение корейских студентов в вузах Ми-
нистерства высшего образования СССР за вторую половину
1948 г. (с 1 июля 1948 г. по 31 декабря 1948 г.) и в вузах других
министерств СССР за 16 месяцев (с 7 сентября 1947 г. по 31 де-
кабря 1948 г.). Эту сумму, указывалось в ноте МИД КНДР, пра-
вительство КНДР должно было выплатить СССР согласно Ко-
рейско-советскому соглашению от 4 августа 1948 г. «О расчетах
за обучение корейских студентов в ВУЗах СССР»1.

В декабре 1947 г. МИД СССР извещал заместителя предсе-
дателя Совета министров СССР Н. А. Вознесенского о том, что
С. С. Бирюзов (командующий Приморским военным округом) и
Т. Ф. Штыков ходатайствовали о присылке в Северную Корею
из аппарата Госплана СССР, в связи с подготовкой народнохо-
зяйственного плана на 1948 г., на 3–4 месяца двух специалистов
по труду и зарплате и одного – по планированию и регулирова-
нию цен на товары. «По сообщению тов. Бирюзова, – указыва-
лось в документе МИД СССР, – все расходы, связанные с ко-
мандированием этих специалистов (зарплата по месту постоян-
ной службы, суточные, проезд и пр.), Народный Комитет Се-
верной Кореи берет на свой счет. Расходы, произведенные на
советской территории, будут первоначально отнесены по смете
Госплана СССР, а в последующем предъявлены через Мини-
стерство внешней торговли СССР Народному Комитету Север-
ной Кореи для оплаты. Суточные командированным специали-
стам за время пребывания на территории Северной Кореи долж-
ны выплачиваться на месте Народным Комитетом Северной Ко-
реи в корейской валюте». МИД СССР выражал согласие с пред-
ложением С. С. Бирюзова и Т. Ф. Штыкова и ссылался на под-
держку его В. М. Молотовым2.

Материальные условия труда советских специалистов в Се-
верной Корее, вероятно, варьировались в зависимости от их ве-
домственной принадлежности, круга обязанностей и пр. Но в
любом случае к их обеспечению подключался Народный Коми-

1 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 9. Пор. № 4. Инв. № 14.Папка № 9. Л. 4.2 АВПРФ. Фонд Референтура по Корее. Опись № 3. Пор. № 16. Папка № 6.Л. 53.
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тет Северной Кореи. В августе 1947 г. заместитель министра
иностранных дел СССР Я. А. Малик и заместитель начальника
Генерального штаба ВС СССР А. И. Антонов обратились к
Н. А. Вознесенскому с предложением юридически оформить
посредством переговоров с Народным Комитетом Северной Ко-
реи статус 14 инженеров, выделенных 25-й армией, и тех инже-
неров, которые будут присланы в будущем, в качестве советни-
ков и инструкторов в промышленности Северной Кореи с фик-
сированными условиями и сроками их работы и оплаты труда.
Впредь до разрешения этого вопроса содержание советских спе-
циалистов, работающих в промышленности Северной Кореи,
оплачивать из средств 25-й армии. Все эти расходы в дальней-
шем должны быть покрыты Народным Комитетом Северной
Кореи. К документу прилагался проект постановления Совета
министров СССР, которое, можно не сомневаться, было приня-
то1.

Как показывают эти документы, Северная Корея сама опла-
чивала учебу своих студентов в СССР, работу у себя советских
специалистов, что было весьма ощутимо для ее небогатого
бюджета. Советский Союз, таким образом, нес не все, а лишь
часть расходов на эти цели. К подобного рода вопросам вообще
нельзя относиться узкокоммерчески. Помогая развитию народ-
ного образования и подготовке кадров, в том числе и управлен-
ческих, СССР, помимо всего прочего, содействовал формирова-
нию и укреплению там дружественных себе политических сил,
столь необходимых в условиях начинавшейся холодной войны.

В освобожденной Северной Корее разворачивалось и ак-
тивное культурное строительство также при участии СССР.
В 1947–1948 гг. там уже имелись 107 театров (в том числе
37 частных), 132 кинотеатра, 14 профессиональных театральных
трупп, 4 музыкально-концертных коллектива, 98 клубов,
72 библиотеки, 823 читальни, 4 музея (в Пхеньяне, Чхонджине,
Синыйджу, Хамхыне). При техническом содействии СССР
в 1947 г. была создана в Пхеньяне Государственная киностудия,
начавшая выпуск документальных фильмов о жизни и труде в

1 Там же. Л. 11–12.
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Северной Корее1. С успехом шел здесь показ в 1947 г. докумен-
тального фильма советских кинематографистов «Северная Ко-
рея» (авторы и главные операторы Б. Небылицкий и
Т. Бунимович). Создатели фильма были награждены корейски-
ми властями, трое получили еще и подарки от Ким Ир Сена2.

Корейское население проявляло интерес к советской куль-
туре, от которой было отрезано колонизаторами долгое время.
Вот лишь несколько фактов изучаемого нами периода. Совет-
ское командование в декабре 1945 г. организовало в Пхеньян-
ском народном театре концерт армейской художественной са-
модеятельности. В 1946–1947 гг. состоялось несколько совмест-
ных творческих вечеров советских и корейских музыкантов, ху-
дожников и театральных деятелей. С концертами в Пхеньяне
выступали музыканты из Ленинграда, пианист Соколов, музы-
кальный и балетный коллективы Большого театра. В июне
1947 г. в Государственном театре Пхеньяна несколько дней га-
стролировал театр Тихоокеанского флота, в ноябре он показал
там пьесу К. Симонова «Русский вопрос». Корейское общество
культурной связи с СССР устроило «Ознакомительную выстав-
ку СССР», выставки по случаю 10-й годовщины со дня смерти
А. М. Горького и 800-летия Москвы. В октябре 1948 г. Государ-
ственная филармония, Государственный хоровой ансамбль, ба-
летная студия известной корейской танцовщицы Цой Сын Хи
дали концерты в честь покидавшей Северную Корею Советской
армии. Деятели литературы и искусства Пхеньяна и соседних
городов совместно отметили 50-летие МХАТа им. Горького.
В Пхеньяне и Хамхыне начали работу Дома культуры ВОКС
(Всесоюзного общества культурной связи с заграницей)3. Из
этих примеров видно, насколько интенсивен и широк был про-
цесс ознакомления корейцев с советской культурой, взаимного
культурного обмена двух соседних народов.

Советская прокатная организация Совинторгкино в октябре
1945 г. заключила с народным комитетом провинции Южная

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 3. Дело № 9. Папка № 4. Л. 108; Опись № 4.Дело № 4. Папка № 5. Л. 237.2 Хроника 10-летия после освобождения. 1945–1955. (Хэбанху 10 нён иль-ги. 1945–1955). С. 74, 76.3 Там же. С. 73–78.
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Пхёнан (выполнявшим в то время функции центрального органа
управления на Севере) соглашение о прокате в Северной Корее
советских фильмов. Специально для этой цели была учреждена
прокатная фирма в Пхеньяне. Впоследствии ее работу взяли на
себя учреждения культуры Народного Комитета Северной Ко-
реи. В Москве удалось наладить озвучание документальных и
сопровождение титрами на корейском языке художественных
фильмов. Советские фильмы регулярно демонстрировали по
всей Северной Корее во многих кинотеатрах и клубах по не-
сколько сеансов в день. Часть фильмов была передана генераль-
ному консулу СССР в Сеуле Полянскому для показа на Юге. Но
9 марта 1946 г. распоряжением Американской военной админи-
страции демонстрация советских фильмов в Южной Корее была
запрещена1.

Большой вклад в ознакомление корейцев с СССР, его идео-
логией, политикой, культурой вносили книгоиздатели. В Совет-
ском Союзе этим преимущественно занималось Издательство
литературы на иностранных языках в Москве, в Северной Ко-
рее – издательства, находившиеся в ведении Народного Комите-
та, Трудовой партии, политуправления 25-й армии. По данным
УСГАСК, в Северной Корее за 1946–1948 гг. были изданы, по-
мимо учебников (их количество не указано), советские книги в
переводе на корейский язык 262 наименований общим тиражом
4 млн 700 тыс. экземпляров. В том числе: произведения класси-
ков марксизма-ленинизма – 42 наименования, социально-
экономическая литература – 170 наименований, художественная
литература – 38 наименований, научно-популярная литература –
18 наименований2. Хот в эти данные явно вкралась небольшая
неточность, все равно они достаточно показательны. Публика-
ция в СССР корейской переводной литературы началась в ос-
новном после образования КНДР в 1948 г., по мере появления
первых зримых результатов развивающейся новой корейской
науки и культуры.

Ситуация на Корейском полуострове и в самой Северной
Корее после освобождения настоятельно требовала создания
средств массовой информации. В литературе о Корее

1 Чаю синмун. 12.03.1946.2 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 201.
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(в том числе корейской) принято считать, что с 1930-х годов га-
зеты на корейском языке в Корее были запрещены. Видимо, это
не совсем точно. Вряд ли японские колонизаторы держали в
подчинении корейский народ с помощью пропагандистских из-
даний, включая газеты, только на японском языке. Информаци-
онная сводка VII Управления Главного политического управле-
ния Красной Армии за 13 сентября 1945 г. сообщала, что в
Пхеньяне вплоть до 29 августа 1945 г. выходила корейская газе-
та «Пхеньян мэиль синмун» («Пхеньянская ежедневная газета»).
Газета была откровенно прояпонской, называла японцев «ко-
рейскими соотечественниками», «достойными друзьями», при-
зывала корейцев к порядку и дисциплине, защите японцев и т.д.
29 августа те же редакция и издатель выпустили газету «Инмин
синмун» («Народная газета»). В первом ее номере утвержда-
лось, что газета не принадлежит никаким политическим парти-
ям и выражает «думы народа». В ней не было ни слова об осво-
бодительной миссии Красной Армии, осуждения японских ко-
лонизаторов, призыва к борьбе с их агентурой. Газета выступала
за создание различных группировок и партий. 11 сентября вы-
пуск этой газеты и подобных ей газет в Хамхыне был прекра-
щен1.

«Отсутствие оперативной информации о положении в Ко-
рее, о международных событиях, о мероприятиях Советского
командования, о ходе капитуляции Японии, об освободительном
движении в Корее и Маньчжурии, о Советском Союзе и т.д., –
констатировала Информационная сводка, – приводит к тому, что
среди местного населения в большом ходу всевозможные слухи,
которыми пользуются вражеские элементы»2. Создание средств
массовой информации в Северной Корее занимало большое ме-
сто в деятельности командования 25-й армии, народных комите-
тов, политических партий и общественных организаций. Коман-
дование и политорганы 25-й армии и ТОФ распространяли ин-
формацию через армейские и флотские издания. Северокорей-
ское Оргбюро Корейской компартии с 1 ноября 1945 г. начало
издавать свою газету «Чонно» («Путь правды»). С 1 сентября
1946 г., после образования Трудовой партии Северной Кореи,

1 ЦАМО. Фонд 32. Опись 11036. Дело 692. Л. 34.2 Там же.
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она получила название «Нодон синмун» («Трудовая газета»).
Под таким названием этот центральный орган ТПК выходит и в
настоящее время. Временный Народный комитет и Народный
Комитет Северной Кореи с 4 июня 1946 г. издавали газету
«Минджу Чосон» («Демократическая Корея»). Свои газеты име-
ли Демократическая партия и Партия молодых друзей Чхондогё.
Советское командование помогало корейской демократической
прессе (полиграфической базой, бумагой и пр.), что способство-
вало ее росту. В 1946 г. в Северной Корее издавались 21 газета,
в 1947 г. – 24, в 1948 г. – 27, из них 14 в Пхеньяне, 13 – в про-
винциальных центрах. Помимо газет выходили разнообразные
журналы: в 1946 г. – 13 наименований, в 1947 г. – 14, в 1948 г. –
20 наименований1.

Еще одно действенное средство массовой информации – ра-
диовещание. В колониальный период в Северной Корее имелась
одна маломощная радиостанция в Пхеньяне. После освобожде-
ния она перешла в ведение Департаментов связи Временного
Народного Комитета и Народного Комитета Северной Кореи,
которые при содействии СССР принимали возможные в то вре-
мя меры по расширению радиовещания, повышению его техни-
ческого и содержательного уровня. В октябре 1945 г. при по-
литотделе 25-й армии была создана радиоредакция, в задачу ко-
торой входило вести на корейском языке правдивую и всесто-
роннюю пропаганду политики СССР, оказывать помощь Цен-
тральному радиокомитету Северной Кореи в организации про-
паганды в Северной Корее и на Южную Корею, организовать
радиовещание на русском языке для советских воинов и совет-
ских граждан, находившихся в Северной Корее2. Эти непростые
задачи осуществлял небольшой коллектив радиоредакции.
В сентябре 1948 г., перед выводом 25-й армии из Северной Ко-
реи, в ней служили всего 5 человек3.

Крупным событием во взаимоотношениях народов двух со-
седних стран стало посещение Советского Союза делегацией
деятелей культуры и общественных организаций Северной Ко-
реи во главе с председателем Корейского общества культурной

1 АВПРФ. Фонд 0480. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14. Л. 189–190.2 Там же. Л. 204.3 ЦАМО. Фонд 40. Опись 178427. Дело 90. Л. 137–138.
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связи с СССР писателем Ли Ги Ёном. Делегация прибыла по
приглашению ВОКС в Москву 27 августа 1946 г. В пути ее со-
провождал представитель Советского командования генерал
Фурсов. В СССР делегация находилась более месяца, помимо
Москвы посетила Ленинград, Сталинград, Армению, Грузию.
Везде ее ждал теплый, дружеский прием. Члены делегации зна-
комились с достижениями СССР и его проблемами, жизнью и
трудом советских людей. Вернувшись на родину 17 октября,
члены делегации активно делились с общественностью впечат-
лениями об увиденном в СССР, организовав об этом серию ра-
диопередач1.

1 Подробнее о пребывании корейской делегации в СССР см.: Ванин Ю.В.Первое знакомство с СССР // Единство. 2012, № 6. С. 28–32.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период 1945–1948 гг. – время, когда возникли первые за-
чатки современных российско-корейских отношений. Советская
армия в августе 1945 г. разгромила в Корее японских оккупан-
тов и принесла долгожданное освобождение корейскому народу.
Однако вскоре холодная война привела к расчленению Кореи на
две зоны: советскую – на Севере, американскую – на Юге. Раз-
делявшая их 38-я параллель быстро превращалась в неприступ-
ную межгосударственную границу. В основе раскола Кореи ле-
жали обострившиеся советско-американские противоречия. Но
неверно сводить все только к ним, как обычно делают в обеих
Кореях, и уводить от исторической ответственности за раскол
страны корейские политические силы.

Северная Корея составляла зону ответственности Советско-
го Союза. Советская армия находилась там вплоть до конца
1948 г. Ею был создан необходимый аппарат управления под-
контрольной территорией. Конкретные текущие вопросы реша-
лись командованием Приморского военного округа, командова-
нием 25-й армии, его местными органами (комендатурами) и
Управлением советской гражданской администрации. Важней-
шие политические решения принимались в Москве, Политбюро
ЦК ВКП(б) и правительством СССР. Это обстоятельство, обу-
словленное последствиями Второй мировой войны на Дальнем
Востоке, никого в Корее не должно было смущать. Присутствие
Советской армии и все, что было с этим связано, обеспечивало
безопасность Северной Кореи в сложившийся переходный пе-
риод, создавало условия для становления и развития народной
власти и общественно-политической системы КНДР.

Народная власть в лице народных комитетов зарождалась
стихийно по всей Корее. На Севере народные комитеты получи-
ли признание и активную поддержку. Советские военные власти
принимали все меры к тому, чтобы вовлечь народные комитеты
для проведения в жизнь многих задач, вставших перед страной
после ее освобождения, помогали им обрести необходимые зна-
ния и опыт, в процессе их укрепления и роста расширяли круг
их полномочий. Многие решения, принимаемые в Москве и
Пхеньяне, носили скорее характер товарищеских рекомендаций,
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чем беспрекословных приказов. По мере возможности в них
учитывалось мнение корейской стороны, выражалось с ним со-
гласие. Инициативы и предложения Т. Ф. Штыкова, других со-
ветских представителей в Северной Корее чаще всего отражали
и пожелания корейского руководства.

Восстановление и развитие национальной экономики и
культуры, социально-политическое переустройство общества,
защита достижений на этом пути настоятельно требовали созда-
ния центральных органов власти в Северной Корее. Ими стали
Временный Народный Комитет Северной Кореи в феврале
1946 г. и Народный Комитет Северной Кореи в феврале 1947 г.
Создание их и нижестоящих органов власти, руководимых ими,
фактически означало формирование на Севере самостоятельной
государственности. Примерно то же самое происходило на Юге
(образование «переходного правительства»), только с преднаме-
ренной ориентацией на превращение Юга в сепаратное государ-
ство. Б. Камингс имел достаточные основания для вывода: «Мы
можем утверждать, конечно, что сепаратный северный режим
был неизбежен. Но последовательность остается неизменной:
Юг двинулся (к сепаратному режиму) первым»1. Не случайно
РК была провозглашена 15 августа, а КНДР – 9 сентября 1948 г.

Советский Союз постоянно и настойчиво отстаивал единст-
во Кореи, право корейского народа самому решать свою судьбу.
Отдельные шаги СССР могут вызывать сомнения (затянувшееся
следование идее опеки над Кореей при несогласии с ней значи-
тельной части корейского населения и пр.), но это не меняет по-
ложительной в целом оценки его действий. Северная Корея ак-
тивно поддерживала этот советский курс и вносила в него свой
вклад. Историческими являются проведенные Пхеньяном в ап-
реле и июне 1948 г. Объединенные совещания представителей
партий и общественных организаций Севера и Юга. Несмотря
на их неудачу, они показали возможность взаимопонимания и
единения корейцев, если их лидеры поднимутся выше полити-
ческих предубеждений и личных амбиций ради национальных
интересов родины.

В рассматриваемый нами период, как, впрочем, и в даль-
нейшем, Советский Союз оказывал всемерное, насколько было

1 Cumings Bruce. The Origins the Korean War. Vol. I. Р. 403.
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тогда возможно, содействие восстановлению и развитию нацио-
нальной экономики и культуры, государственному строительст-
ву в Северной Корее. Видный политический деятель, замести-
тель председателя кабинета министров КНДР Хон Мён Хи так
определял динамику роста советской помощи Северной Корее:
1947 г. – в 2 раза больше, чем в 1946 г., 1948 г. – в 3,6, в 1949 г. –
в 4,6 раза. Характеризуя содержание и значение этой помощи,
он подчеркивал, что 76% всех поступлений из СССР – промыш-
ленные материалы, необходимые для создания важнейших от-
раслей индустрии, и 24% – товары народного потребления и
культуры1. Образованный таким образом экономический, обо-
ронный потенциал помог КНДР выстоять в жесточайшей Ко-
рейской войне 1950–1953 гг. Он же позволил ей в середине
1950-х годов перейти к политике «опоры на собственные силы».

Со времени возникновения Временного Народного Комите-
та Северной Кореи (февраль 1946 г.) все свои крупные шаги в
двусторонних отношениях СССР осуществлял, как правило, на
договорной основе. Тем самым он проявлял признание и уваже-
ние органов народной власти Северной Кореи, способствовал
упрочению их легитимности и авторитета. То, что в силу внеш-
них условий соглашения с Северной Кореей заключались от
имени не правительства СССР, а отдельных его ведомств, не
меняло существа его политики. Провозглашение КНДР в сен-
тябре 1948 г. подняло советско-северокорейские отношения на
официальный межгосударственный уровень. Первым и самым
значимым результатом этого стало подписание 17 марта 1949 г.
Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве
между СССР и КНДР.

Взаимоотношения Советского Союза и КНДР более или ме-
нее успешно развивались все последующее время. Не обходи-
лось на этом пути без некоторых спадов и осложнений, вызван-
ных в разные периоды разными внутренними и внешними при-
чинами, но их так или иначе обе стороны преодолевали. После
распада СССР Российская Федерация, за исключением сравни-
тельно краткого «смутного времени» 1990-х годов, продолжает
заложенный еще в 1945–1948 гг. и ставший уже традиционным
курс на дружественные и взаимовыгодные отношения с КНДР.

1 Новая Корея. 1956. № 3. С. 6.



Готовность обеих сторон крепить их и развивать воплощена в
заключенном в феврале 2000 г. Договоре о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве между РФ и КНДР.

К периоду 1945–1948 гг. относятся истоки величайшей на-
циональной трагедии корейского народа – раскола Кореи. Воз-
никшие в результате этого на Корейском полуострове два госу-
дарства – КНДР и РК – воевали друг с другом и постоянно на-
ходятся в атмосфере взаимного недоверия и вражды. Из-за этого
Корейский полуостров многие десятилетия принадлежит к чис-
лу самых взрывоопасных регионов мира. Предпринятые в конце
ХХ – начале XXI века исторические шаги Севера и Юга на-
встречу друг другу, их договоренности о совместном поиске мер
восстановления национального единства Кореи грубо наруша-
ются пришедшими к власти на Юге политиками, жертвующими
высшими интересами родины ради давно изживших себя преду-
беждений и карьерных расчетов. За их спинами – США, до сих
пор оккупирующие Южную Корею, ограничивающие ее сувере-
нитет и заинтересованные в сохранении на Корейском полуост-
рове конфликтной ситуации, дающей им возможность оставать-
ся в этом стратегически важном регионе.

Обстановка на Корейском полуострове опасна не только для
обеих Корей, но и для их соседей, в том числе России. Поэтому
перед Россией стоит задача активизировать усилия по обеспече-
нию мира и безопасности на Корейском полуострове и вокруг
него, содействовать примирению и сближению двух частей Ко-
реи. Ее цель та же, что и выдвинутая в 1945–1948 гг.: иметь по
соседству единую, дружественную Корею, но не позволяющую
больше использовать ее как плацдарм для агрессии на Дальнем
Востоке.



217

БИБЛИОГРАФИЯ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Архив внешней политики РФ Министерства иностранных дел РФ
(АВП РФ)

Фонд 018
1. Опись № 8. Папка № 6. Дело № 81.

Фонд 0430
2. Опись № 2. Портфель № 5. Дело № 18.

Фонд 043/1
3. Опись № 1. Портфель № 8. Дело № 52.

Фонд 0480
4. Опись № 2. Дело № 2. Папка № 1.
5. Опись № 2. Дело № 4. Папка № 5.
6. Опись № 2. Дело № 5. Папка № 1.
7. Опись № 2. Дело № 7. Папка № 2.
8. Опись № 3. Дело № 1. Папка № 2.
9. Опись № 3. Дело № 9. Папка № 4.
10. Опись № 3. Дело № 10. Папка № 4.
11. Опись № 3. Дело № 11. Папка № 4.
12. Опись № 4. Дело № 1. Папка № 5.
13. Опись № 4. Дело № 4. Папка № 3.
14. Опись № 4. Дело № 46. Папка № 14.
15. Опись № 4. Дело № 47. Папка № 14.

Фонд 1ДВО. Референтура по Корее
16. Опись № 4а. Портфель № 6. Инв. № 720. Папка № 17.
17. Опись № 8. Портфель № 6. Папка № 6.
18. Опись № 9. Портфель № 4. Инв. № 014. Папка № 9.

Фонд 2ДВО. Референтура по Корее
19. Опись № 1. Портфель № 9. Инв. № Ко-191. Папка № 1.

Фонд Референтура по Корее
20. Опись № 2. Портфель № 31. Инв. № 31. Папка № 5.



218

21. Опись № 3. Портфель № 15. Папка № 6.
22. Опись № 3. Портфель № 16. Папка № 6.
23. Опись № 8. Портфель № 6. Папка № 6.
24. Опись № 3. Портфель № 21. Папка № 6.
25. Опись № 3. Портфель № 23. Папка № 6.
26. Опись № 3. Портфель № 25. Папка № 6.
27. Опись № 3. Портфель № 255. Папка № 6.
28. Опись № 8. Портфель № 6. Папка № 6.

Фонд Секретариат А.Я. Вышинского
29. Опись № 11. Инв. № 280. Папка № 18. Дело № 110/Корея.

Фонд Секретариат Я. А. Малика
30. Опись № 9. Портфель № 65. Папка № 17.

Российский государственный архив
Социально-политической истории (РГАСПИ)

Фонд № 17
31. Опись № 128. Ед.хр. № 47.
32. Опись № 162. Ед.хр. № 38, 39.

Фонд 84
33. Опись № 1. Дело № 36, 37.

Фонд 575
34. Опись № 1. Дело № 29.

Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО)

Фонд № 31
35. Опись № 11318. Дело № 196.

Фонд 32
36. Опись № 11306. Дело № 682.
37. Опись № 11306. Дело № 692.
38. Опись № 11326. Дело № 581.
39. Опись № 11542. Дело № 095, 234.



219

Фонд 40
40. Опись № 178427. Дело № 90.

Фонд 142
41. Опись № 4322410. Дело № 3.

Фонд 148
42. Опись № 3463. Дело № 111.

Фонд 234
43. Опись № 3225. Дело № 41.

Фонд 379
44. Опись № 11019. Дело № 9, 192.
45. Опись № 11034. Дело № 22.

Фонд Наградной
46. Опись № 687572. Дело № 2317.

Документальные публикации

47. Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в вой-
нах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое
исследование. М., 1993.

48. Конституция и основные законодательные акты Корейской На-
родно-Демократической Республики. М., 1952.

49. Отношения Советского Союза с народной Кореей 1945–1980. До-
кументы и материалы. М., 1981.

50. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президента-
ми США и Премьер-министрами Великобритании во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. I, II. М., 1957.

51. Советский Союз и корейский вопрос (Документы). М., 1948.
52. Статистический сборник о развитии народной экономики и куль-

туры Корейской Народно-Демократической Республики. 1946–
1957 (Чосон минджуджуый инмин конхвагук инмин кёндже митх
пальчон тхонгеджип. 1946–1957). Пхеньян, 1958.

53. Korean Unification Source Materials with introduction. Seoul, Korea.
1976.

54. Ordinances, Appointments, Instructions Headquarters United States
Army Forces in Korea. September 1945 – March 1946. Seoul, 1946.



220

Литература

55. Бабиков М.А. Дела и заботы у нас были одни. Освобождение Ко-
реи. Воспоминания и статьи. М., 1976.

56. Ванин Ю.В. Поражение Японии во Второй мировой войне – глав-
ное условие освобождения Кореи и демократического развития
северной части страны. Победа СССР в войне с милитаристской
Японией и послевоенное развитие Восточной и Юго-Восточной
Азии (К 30-летию победы СССР в войне с милитаристской Япо-
нией). М., 1977.

57. Ванин Ю.В. Корейская война (1950–1953) и ООН. М., 2006.
58. Ванин Ю.В. Первое знакомство с СССР. Единство. 2012. № 6.
59. Ванин Ю.В. Из истории становления Трудовой партии Кореи

(По материалам российских архивов). Проблемы Дальнего Восто-
ка. 2013. № 1.

60. Во имя дружбы с народом Кореи. Воспоминания и статьи. М.,
1965.

61. За мир на земле Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1985.
62. Иванов В. В тылах Квантунской армии. Правда о 88-й китайско-

корейской бригаде Дальневосточного фронта. М., 2009.
63. История Второй мировой войны 1939–1945. Т. 11. М., 1980.
64. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. М.,

1974.
65. Ки Кван Со. Формирование политической системы в Северной

Корее и роль СССР (1945–1947) (диссерт.). М., 1997.
66. Ким Г.Ф. Помощь Советского Союза в экономическом и культур-

ном строительстве Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики (диссерт). М., 1952.

67. Ким Ир Сен. О нынешнем политическом положении в Корее и
образовании Временного народного комитета Северной Кореи.
Избранные произведения. Т. I. Пхеньян, 1970.

68. Ким Ир Сен. В канун исторических демократических выборов.
Избранные произведения. Т. I. Пхеньян, 1970.

69. Ким Ир Сен. О строительстве марксистско-ленинской партии в
нашей стране и ближайших задачах партии. Сочинения. Т. 1.
Пхеньян, 1980.

70. Ким Ир Сен. Постановление по земельному вопросу. Сочинения.
Т. 1. Пхеньян, 1980.



221

71. Ким Ир Сен. О нынешнем политическом положении в Корее и
образовании Народного Комитета Северной Кореи. Сочинения.
Т. 2. Пхеньян, 1980.

72. Ким Ир Сен. Приветствие в честь открытия Пхеньянского учи-
лища. Сочинения. Т. 2. Пхеньян, 1980.

73. Ким Ир Сен. К первой годовщине третьеноябрьских выборов. Со-
чинения. Т. 2. Пхеньян, 1980.

74. Ким Ир Сен. О проведении денежной реформы. Сочинения. Т. 3.
Пхеньян, 1980.

75. Ким Ир Сен. По случаю основания Корейской Народной Армии.
Сочинения. Т. 4. Пхеньян, 1981.

76. Ким Ир Сен. Политическая программа правительства КНДР. Со-
чинения. Т. 4. Пхеньян, 1981.

77. Ким Ир Сен. Об итогах выполнения плана 1947 года и о плане
развития народного хозяйства на 1948 год. Сочинения. Т. 4.
Пхеньян, 1981.

78. Ким Ир Сен. О предстоящих задачах работников транспорта. Со-
чинения. Т. 8. Пхеньян, 1981.

79. Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Т. 4. Пхеньян. 1993.
Т. 6. Пхеньян, 1995; Т. 8. Пхеньян, 1998.

80. Корейская Народно-Демократическая Республика. Пхеньян, 1958.
81. Корея: расчленение, война, объединение. М., 1995.
82. Лебедев Н.Г. Заря свободы над Кореей. Во имя дружбы с народом

Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1965.
83. Лебедев Н.Г. С сознанием исполненного долга. Освобождение

Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1976.
84. Лебедев Н.Г. Годы возмужания Народной Кореи. За мир на земле

Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1985.
85. Международные отношения на Дальнем Востоке (1870–1945). М.,

1951.
86. Мерецков К.А. На службе народу. М., 1984.
87. Митин В.А. Жаркие дни (Из воспоминаний журналиста). Осво-

бождение Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1976.
88. Нерушимая дружба. Воспоминания и статьи. М., 1971.
89. Освобождение Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1976.
90. Платов В.И. Советские летчики в небе Кореи и Китая. Освобож-

дение Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1976.



222

91. Победа СССР в войне с милитаристской Японией и послевоенное
развитие Восточной и Юго-Восточной Азии (К 30-летию победы
СССР в войне с милитаристской Японией). М., 1977.

92. Сапожников Б.Г. Из истории советско-корейской дружбы. Осво-
бождение Кореи. Воспоминания и статьи. М., 1976.

93. Советская военная энциклопедия. Т. 8. М., 1973.
94. Современная история Кореи. Пхеньян, 1979.
95. СССР и Корея. М., 1988.
96. Такусиро Хиттори. Япония в войне 1941–1945. М., 1973.
97. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950–

1953 годов. М., 2000.
98. Хроника 10-летия после освобождения. 1945–1955. (Хэбанху 10

нён ильги. 1945–1955). Пхеньян, 1955.
99. Чжон Хюн Су. Социально-экономические преобразования в Се-

верной Корее в условиях советской военной администрации.
1945–1948. М., 1997.

100. Чистяков И.М. Боевой путь 25-й армии. Освобождение Кореи.
Воспоминания и статьи. М., 1976.

101. Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940–1945). Записки и
размышления очевидца. М., 1992.

102. Щетинин. Власть – народу. Во имя дружбы с народом Кореи.
Воспоминания и статьи. М., 1965.

На английском языке
103. Armstrong Charles. The Worth Korean Revolution, 1945–1950 Ithaca

and London. Cornuell University Press, 2003.
104. Cumings Bruce. The Origins of the Korean War. Vol. I. Liberation

and the Emergence of Separate Regimes. 1945–1947.Seoul, Korea,
2002.

105. In Ho Lee. The Soviet Military Government in North Korea – Korea
Observer. Vol. XXIII № 4. Winter, 1992.

106. Millett Allan R. The War for Korea, 1945–1950. A House Burning.
University Press of Kansas, 2005.

107. Nahm Andrew C. Korea. Tradition and Transformation in Korea. A
History of the Korean People. Elizabeth, New Jersey, 1989.



Периодическая печать
108. Единство
109. Известия
110. Красная Звезда
111. Правда
112. Новая Корея
113. Коннон синмун
114. Минджу Чосон
115. Тона ильбо
116. Тэджун синбо
117. Тэтон синмун
118. Хансон ильбо
119. Чаю синмун
120. Чосен ильбо
121. Чосен инминбо
122. Сеул Таймс



224

АННОТАЦИЯ

В книге Ю. В. Ванина «Советский Союз и Северная Корея.
1945–1948» рассматриваются основные формы и конкретное
содержание политики СССР в отношении Северной Кореи в
указанный период. Обстоятельно показан ход освобождения
Кореи от японского колониального гнета в августе 1945 г. От-
мечено, что только Советская армия сражалась против оккупан-
тов непосредственно на корейской земле.

По итогам Второй мировой войны Северная Корея входила
в зону ответственности СССР. Там до осени 1948 г. находились
советские войска, создавшие свои органы управления освобож-
денной территорией. В книге рассказано об их структуре и дея-
тельности, взаимоотношениях со стихийно возникавшими ко-
рейскими органами самоуправления – народными комитетами.

Советское правительство и военное командование всемерно
содействовали формированию в Северной Корее собственных
органов власти, соответствующей партийно-политической сис-
темы, проведению там основополагающих демократических ре-
форм. В книге показано продвижение на лидирующие полити-
ческие позиции Ким Ир Сена, вернувшегося с отрядом на роди-
ну с советского Дальнего Востока 19 сентября 1945 г. Изложены
также обстоятельства создания в сентябре 1948 г. Корейской
Народно-Демократической Республики.

Как свидетельствуют материалы книги, Советский Союз,
сам постра-давший в результате тяжелой войны с Германией
1941–1945 гг., оказывал Северной Корее значительную помощь
в восстановлении и развитии ее экономики и культуры. Вместе с
тем он некоторое время использовал в своих интересах оста-
вавшуюся в Северной Корее японскую собственность. Впервые
в российской историографии в книге сообщается о демонтаже
оборудования отдельных предприятий, вывозе в СССР трофей-
ной продукции и пр.

Книга «Советский Союз и Северная Корея. 1945–1948» ба-
зируется преимущественно на материалах российских архивов,
многие из которых впервые вводятся в научный оборот.
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SUMMARY

«Soviet Union and North Korea, 1945–1948» by Yuri V. Vanin
discusses major forms and contents of the Soviet policies towards
North Korea during the above-mentioned period. A detailed account
is given of the liberation of Korea from the Japanese colonial yoke in
August 1945. Specially stressed is the fact that only Soviet Army that
had fought the occupants on the Korean soil.

As per the results of World War II North Korea was in the
Soviet responsibility zone. Up to Autumn 1948, Soviet Army was
stationed there; it created its own administration system for the
liberated territory. The book throws light on the structure and
functioning of Soviet administration in Korea as well as cooperation
with the nascent organs of indigenous self-governance – People’s
Committees.

Soviet government and military command assisted by all
possible means the formation of indigenous administration along
with the corresponding political system, as well as major democratic
reforms. The book highlights the career of Kim Il-sung after his
return with his guerilla forces from the Soviet Far East on September
19, 1945. There is also a detailed account of the circumstances that
led to the formation of Democratic People’s Republic of Korea in
September, 1948.

The book testifies to the fact that USSR, itself devastated by the
horrible war with Germany in 1941–1945, offered North Korea
considerable assistance in re-building and developing its economy
and culture. However, for some time USSR utilized for its own needs
the Japanese properties in North Korea. For the first time in Russian
historiography, the book informs about dismantling the equipment of
some Japanese factories and export of trophies to USSR.

«Soviet Union and North Korea, 1945–1948» by Yuri V. Vanin
is based mainly upon the materials from the Russian archives, some
of them being introduced to the readers for the first time.
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