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Предметом настоящего исследования является рассмотрение периода становления американ-
ской цензуры в контексте военного и послевоенного времени на юге Кореи на примере кон-
фликта с газетой «Мэиль синбо» (每日申報 매일신보) и ее последующего закрытия в ноябре 
1945 г. Исследование основывается на архивных документах 24-го корпуса армии США, окку-
пировавшего Южную Корею, документах американской оккупационной администрации в Япо-
нии и Корее и газетных статьях данного периода. «Мэиль синбо» являлась крупнейшей и одно 
время единственной корееязычной газетой на Корейском полуострове. После поражения 
Японской империи во Второй Мировой войне в управлении газеты произошли существенные 
структурные изменения, а характер ее с проправительственного изменился на левоцентрист-
ский. В результате отказа американской администрации признавать правительство Корейской 
Народной Республики, де-факто возглавляемое известным политическим деятелем Ё Унхёном, 
между фактическим руководством газеты, поддержавшим стремления корейского политика,  
и оккупационной администрацией разразился конфликт, в результате которого газета была 
закрыта, а ее имущество передано другому изданию. В статье представлено описание данного 
случая как примера цензурирования и начала формирования системы американской цензуры  
в Корее. На основании архивных источников автор описывает конфликт газеты с американ-
ской оккупационной администрацией, процесс закрытия газеты, а также реакцию на это юж-
нокорейской общественности. Закрытие «Мэиль Синбо» стало началом политики оккупацион-
ной администрации по подавлению инакомыслящей прессы преимущественно левого толка.  
В статье также приводится таблица с примерами цензурирования американскими властями 
южнокорейских газет. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  СМИ, цензура, Южная Корея, американская военная администрация, 

«Мэиль синбо». 

Введение 

Период с 1945 по 1948 г. является, безусловно, одним из самых значимых в со-
временной истории Южной Кореи. Именно тогда юг Корейского п-ова был оккупи-
рован войсками США, которые, согласно Общему приказу № 1, прибыли в южную 
часть только что освобожденной территории страны для принятия капитуляции 
японских войск. В период американской военной оккупации, как прямое следствие 
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американской политики, были заложены основы новой южнокорейской государст-
венности и созданы предпосылки к страшной трагедии корейского народа — расколу 
некогда единой страны на Север и Юг. Последовавшая за этим Корейская война 
только закрепила раскол нации. 

Среди прочих аспектов изучения роли американской оккупации юга Корейского 
п-ова особенно важным и недостаточно изученным в современной русскоязычной 
литературе является вопрос политики американских оккупационных властей по от-
ношению к южнокорейским СМИ. Именно средства массовой информации, являясь 
мощным орудием пропаганды, создают особую картину мира, влияют на формирова-
ние взглядов, продвигают идеи, выгодные той или иной социальной группе.  

В статье рассматривается широкий спектр как первичных, так и вторичных ис-
точников. Основой для написания работы послужили архивные записи из журнала 
Первой информационной и исторической службы 24-го корпуса армии США, опуб-
ликованные в Республике Корея в «Сборнике материалов по политической и общест-
венной истории» сразу после освобождения (Хэбан чикху чончхи сахвеса чарёджип) 
под редакцией Чон Ёнъука, а также статьи газет «Мэиль синбо» (每日新報 매일신보), 
«Тонъа ильбо» (東亞日報 동아일보) того времени. Большинство статей находятся  
в открытом доступе в интернете на южнокорейских сайтах. Также в качестве первич-
ных источников были использованы ежемесячные итоговые доклады американских 
оккупационных администраций в Японии и Корее (Summation of Non-Military 
Activities in Japan and Korea) за 1945 г. из американского архива NARA. 

Вторичные источники в основном представлены корееязычными работами. В пер-
вую очередь необходимо отметить работу корейского исследователя Ким Донсона 
«Хэбан чикху мэиль синбо-ый сонкёк пёнхва-ва соуль синмун-ый чханган» («Изменение 
характера газеты “Мэиль синбо” после освобождения и основание газеты “Соуль син-
мун”»), в которой описываются изменения, коснувшиеся газеты «Мэиль синбо» после 

капитуляции Японии, и работу японского исследователя Кобаяси Сомэй (小
こば

林
やし

聰
そう

明
めい

) 
«Подготовка и развитие системы цензуры коммуникации в период Американской 
военной администрации», в которой описывается создание и укрепление системы 
цензуры в южной части Кореи. Стóит отметить и работу Ю Бёнъёна «Хэбан чикху 
оллон мунхва ёнгу» («Исследование культуры СМИ после освобождения»), в которой 
дается основная информация о СМИ в период после освобождения Кореи. 

Американская цензура  

в период Второй мировой войны 

Со свободой слова в американском оккупационном секторе было довольно непро-
сто. Практически с первых дней оккупации новая власть в лице генерала Д. Ходжа 
(Hodge) заявила, что «теперь в Корее есть буквальная свобода слова»1. Тут необхо-
димо пояснить, чтó американцы в то время подразумевали под понятием «свобода 
слова», пусть даже и с эпитетом «буквальная». Практически сразу после вступления 
                                            

1 하지, 기자회견에서 미군방침을 발표 (Ходж на пресс-конференции объявляет политику аме- 
риканской армии) // «Мэиль синбо» от 12.09.1945 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
db.history.go.kr/item/level.do?levelId=dh_001_1945_09_11_0040 (дата обращения 03.08.2017). 
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США в войну на Тихом океане, в декабре 1941 г. президентом Ф.Д. Рузвельтом был 
подписан первый «Закон о власти в военное время» (War Powers Act), на основании 
которого был создан Офис цензуры. Этот офис представлял собой бюро по досмотру 
и фильтрации входящей и исходящей информации2. В сферу ответственности амери-
канской цензуры входил и просмотр переписки, особенно исходящей из США, и ре-
гулирование прессы. Огромное количество информации было либо не допущено до 
печати самими редакторами газет и радио в рамках программы о добровольном са-
моцензурировании, либо вырезано цензорами, дабы избежать «попадания важных 
экономических, политических и военных сведений в Берлин и Токио»3. В плане цен-
зуры и пропаганды, направленных на поддержание моральной сплоченности внутри 
американского общества, внутренние издания также подвергались тщательному цен-
зурному досмотру. Существовало большое количество запретов на печать разного 
рода материалов, связанных с войной, а также до 1944 г. было запрещено выклады-
вать фотографии тел убитых американских солдат. Позже этот запрет был снят с ого-
воркой, что ни в коем случае нельзя, чтобы в кадр попадало лицо убитого военного4. 
Одним из самых известных случаев агрессивного цензурирования является история 
военного журналиста и начальника парижского бюро Ассошиэйтед пресс Эдварда 
Кеннеди. Он сообщил о капитуляции Германии 7 мая 1945 г., за что военное коман-
дование сначала лишило Кеннеди лицензии корреспондента, а сам он был отозван  
в Нью-Йорк, а позже его и вовсе уволили. Очевидно, «клеймо цензора» много лет 
преследовало Кеннеди, поскольку американские издательства еще долгое время отка-
зывались принимать написанные им в поздние годы мемуары5. 

Как бы то ни было, поначалу сфера деятельности американской цензуры охва-
тывала лишь собственно территорию США и Филиппин. Однако в 1944 г., когда 
поражение Японии в войне стало в некоторой степени очевидным, Военное мини-
стерство США разработало «план гражданской цензуры в Японии», в который вхо-
дила только сама Япония, без Кореи и Тайваня6. К слову, период оккупации Япо-
нии американскими войсками известен достаточно жесткой цензурой не только по 
отношению к текстам японских СМИ, но даже к перепечатанным японскими СМИ 
американским метериалам. Так, например, во время нарастания конфликта между 
генералом Д. Макартуром и Военным министерством, американским оккупацион-
ным властям в Японии было приказано подвергнуть цензуре просочившиеся в 
прессу доклады, которые являли собой попытку заместителя военного министра 
                                            

2
 Franklin D. Roosevelt: Executive Order 8985 Establishing the Office of Censorship, December 19, 

1941. The American Presidency Project [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.presidency. 
ucsb.edu/ws/?pid=16068 (дата обращения 03.08.2017).  

3 Historical Reports on War Administration: A Report on the Office of Censorship. United States Gov-
ernment Printing Office: Washington, 1945. P. 43.  

4
 Schulz C.V. Censorship and World War II // Defense Media Network, 13.07.2014 [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.defensemedianetwork.com/stories/censorship-and-world-war-ii/ (дата 
обращения 03.08.2017).  

5
 Howe K. An apology 67 years late // Monterey herald, 04.05.2012 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.montereyherald.com/20120504/an-apology-mdash-67-years-later (дата обращения 
03.08.2017). 

6
 고바야시소메이, 김인수. 미군정기통신검열체제의성립과전개 (Кобаяси Сомэй, Ким Инсу. 

Подготовка и развертывание системы цензуры коммуникации в период Американской военной ад-
министрации) // Хангук мунхва (Культура Кореи). Сеул, 2007. № 39. С. 261. 
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Вильяма Генри Дрейпера (Army Under Secretary William H. Draper, Jr.) «подорвать 
авторитет Макартура»7. 

Примеров подобной послевоенной политики насильственной приостановки дея-
тельности местных газет при официальном провозглашении «истинной свободы слова» 
и «демократии» американской оккупационной администрацией в Японии можно при-
вести довольно много. Так, например, в декабре 1945 г. за «действия, нарушающие 
устав прессы» и «печатание статей, которые нарушают публичный покой» на две неде-

ли был приостановлен выпуск газеты «Исэ симбун» (伊
い

勢
せ

新
しん

聞
ぶん

)8. Несколькими меся-
цами ранее, 18 сентября 1945 г. на два дня был приостановлен выпуск одной из ста-
рейших японских газет «Асахи симбун» (朝日新聞) за статью, «нарушившую ранее 
анонсированную политику». На следующий день по той же причине был на некоторое 
время приостановлен выпуск англоязычной газеты «Ниппон таймс» (ニッポンタイ 
ムズ), в военное время представлявшей собой орган англоязычной пропаганды9. 

Цензура в Корее к югу от 38-й параллели 

28 августа 1945 г. была опубликована директива Комитета начальников штабов 
№ 1491, включившая в зону действия американской цензуры и Корейский п-ов южнее 
38-й параллели10. Однако на тот момент цензуру в Корее планировалось вводить в ос-
новном для обеспечения правопорядка и содействия в принятии капитуляции японских 
войск. Иными словами, под «свободой слова» американцы подразумевали свободу 
«продуктивного» слова, относя все высказывания, противоречащие или критикующие 
оккупационную администрацию, к «подрывной деятельности». По мнению некоторых 
исследователей, планы по введению проамериканской цензуры появились у американ-
цев еще до высадки в Корее. Так, в ходе сеансов радиосвязи между командиром  
24-го корпуса генералом Дж. Ходжем и командующим 17-м фронтом японской ар-

мии Кодзуки Ёсио (上
こう

月
づき

良
よし

夫
お

) последний заявил, что «Корея в настоящее время пре-
вратилась в площадку агитации коммунистов»11. Командующий американскими вой-
сками в Южной Корее Ходж, являя собой пример традиционного американского во-
енного, был приверженцем антикоммунистических взглядов, человеком, видевшим 
коммунистов своими политическими и — теоретически — даже реальными врагами12.  

Однако на раннем этапе, в течение нескольких месяцев с начала оккупации, в связи 
с организационной неразберихой, неизбежной при такого рода переменах, большинст-
                                            

  

7
 Schaller M. The American Occupation of Japan: Origins of the Cold War in Asia. New York: Oxford 

University Press, 1985. P. 123, 315–316. 
  

8 Supreme Commander for the Allied Powers, Report on the Summation of U.S. Army Military and 
Non-military Activities in the Far East, 1945–1947, Summation of Non-Military Activities in Japan, 1945–
1948: NARA Microcopy 1725, Roll 3, Frame 0032. 

  

9 Supreme Commander for the Allied Powers, Summation of Non-Military Activities in Japan and Ko-
rea, № 1, September–October 1945: NARA Microcopy 1725, Roll 2, Frame 0661. 

10
 Кобаяси Сомэй, Ким Инсу. Указ. соч. С. 263. 

11 Там же. С. 264. 
12 Цит. по: 鄭容郁 編, 解放直後 政治·社會史 資料集, 第一卷 (Сборник материалов по политиче-

ской и общественной истории сразу после освобождения). Т. 1 / Под ред. Чон Ёнъука. Сеул, 1995.  
C. 117; USAFIK. “XXIV Corps Journal, 1st Info. and Historical Service, Department of Defense”. Box 22, 
August 1945 — December 1948. Washington National Records Center, Suitland, Maryland. P. 105. 
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во конфликтов заканчивались словесными перепалками, несмотря даже на серию гром-
ких конфликтов с местной прессой, в основном националистического и левого харак-
тера. Тем не менее с конца 1945 г. оккупационная администрация взялась за свободу 
слова на юге Корейского п-ова «всерьез». Первой среди целой плеяды, по мнению аме-
риканцев, чересчур свободолюбивой прессы попала под пресс газета «Мэиль синбо». 

 

 

 

Фрагмент первой страницы выпуска «Мэиль синбо» от 8 сентября 1945 г.  
с текстом приветствия «войскам Союзников» на корейском и английском языках,  

фотографией Д. Макартура, а также флагами держав-победительниц  
на фоне развевающегося корейского флага (Тхэгыкки) 
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Фрагмент первой страницы выпуска «Мэиль синбо» от 7 сентября 1945 г.,  
в котором вместе с объявлением о провозглашении Корейской Народной Республики  

и речью Ё Унхёна напечатано приветствие «входящим в Сеул войскам стран-союзников» 
 

Во времена японского колониального господства «Мэиль синбо» была официаль-
ной газетой Генерал-губернаторства и единственной после 1940 г. газетой, выходив-
шей на корейском языке13. После поражения Японии в войне, издание, еще в 1938 г. 
реформированное в акционерное общество14, в котором держателем более чем поло-
вины акций было Генерал-губернаторство, попало в руки левых. Они, в свою очередь, 
создали Комитет самоуправления, и газета, оставаясь при этом новостным изданием, 
встала в авангарде борьбы за скорейшее освобождение и независимость Кореи. При 
этом в своих статьях Комитет поддерживал как американскую военную администра-
цию, которая по договору получила все имущество Генерал-губернаторства, так и сто-
                                            

13 Подробнее см.: 김동선. 해방직후『매일신보』의성격변화와『서울신문』의창간. 한국민족 

운동사연구, 63 (Ким Тонсон. Изменение характера газеты «Мэиль синбо» после освобождения  
и основание газеты «Соуль синмун») // 한국 민족 운동사 연구 (Исследования национальных дви-
жений Кореи). Сеул, 2010. № 63. С. 155–200. 

14 Там же. С. 183. 
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рону Корейской Народной Республики. В глазах американцев «Мэиль синбо», еще буду-
чи официальным рупором Генерал-губернаторства, была намеренно «заселена» комму-
нистами по инициативе генерал-губернатора Абэ Нобуюки, который «сделал все воз-
можное, чтобы создать неразбериху в Корее»15. Американцы считали газету полностью 
прокоммунистическим изданием. Разумеется, раздираемой таким «двоевластием» и про-
тиворечиями, газете прожить в условиях американской цензуры было суждено недолго. 

В начале октября 1945 г. в офисы сеульских газет поступил текст заявления гене-
рал-майора А.В. Арнольда, выдержанного в очень резком тоне, с требованием помес-
тить данный текст на первой странице. Этот текст содержал критику левых органи-
заций, и прежде всего руководителя Корейской Народной Республики Ё Унхёна 
(呂運亨), где он и его сторонники именовались «дилетантами» и даже «марионетка-
ми»16. В 10.00 11 октября 1945 г. в «Тронном зале» здания Военного правительства 
открылась очередная пресс-конференция американской оккупационной администра-
ции, однако еще до начала мероприятия в самой атмосфере чувствовалось что-то не-
ладное. Предчувствия американцев оправдались после первого услышанного вопроса, 
заданного представителем «Мэиль синбо» Ин Хончхоном17. Он в присущей корейцу 
конфуцианской вежливой форме попытался объяснить американцам, что заявление 
генерала Арнольда выдержано в «очень грубом стиле», и выступил с просьбой сме-
нить тон хотя бы в корейском варианте18.  

Отвечавший на следовавшие один за другим вопросы и даже выпады журнали-
стов представитель американского командования полковник Ньюман говорил по-
американски просто, жестко и бескомпромиссно. Причем в какой-то момент, будучи 
уверенным в своей правоте, заявив, что «слова — это просто слова» и что «истинные 
патриоты всегда встанут на сторону Кореи вне зависимости от оскорбленных 
чувств»19, предложил собравшимся поднять руки, если они поддерживают позицию 
представителя «Мэиль синбо». После некоторого замешательства в зале поднялся лес 
рук. Сказав: «Хорошо», полковник предложил поднять руки тем, кто поддерживает 
заявление генерала Арнольда. В зале воцарилось неловкое молчание. Все попытки 
корейцев объяснить или «вымолить» у Ньюмана разрешение на то, чтобы хотя бы 
немного исправить тон заявления, наталкивались на стену непонимания и нежелание 
американского военного разбираться в причине недовольства корейцев. Уже в самом 
конце конференции Ин Хончхон сделал последнюю попытку, обратившись к Ходжу: 
«Разве это можно назвать свободой прессы, когда нам приказывают, что публико-
вать?» Представитель оккупационной администрации ответил ему так: «А можно ли 
назвать свободой прессы то, что вы публикуете предложения и списки кандидатов 
безответственного и самозваного правительства (т.е. Корейской Народной Республи-

                                            

15 Сборник материалов по политической и общественной истории сразу после освобождения.  
Т. 1. C. 139.  

16
 조선에군정뿐. 1945년 10월11일자매일신보. В Корее — только военная администрация // 

«Мэиль синбо» от 11.10.1945 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://contents.history.go.kr/ 
front/hm/view.do?treeId=020108&tabId=01&levelId=hm_144_0070 (дата обращения 03.08.2017). 

17 В американских документах указывается только имя на английском: In Hong Chong, возможно, 
его могли звать Ин Хонджон. 

18 Сборник материалов по политической и общественной истории сразу после освобождения.  
Т. 1. С. 132. 

19 Там же. С. 133. 
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ки, основанной незадолго до прибытия американцев в Корею. — Авт.) и отказывае-
тесь публиковать манифест ответственного правительства?»20. После чего он встал, 
повернулся спиной к негодующим корейцам и вышел из помещения. 

Для того чтобы иметь полный контроль над СМИ, американская оккупационная 
администрация выпустила приказ, адресованный всем корейским газетам, предостав-
лять администрации несколько копий каждого номера сразу же после публикации. 
Когда вышли первые выпуски газет, в которых должно было появиться заявление 
Арнольда, то один американский сотрудник администрации, присутствовавший на 
пресс-конференции, заметил, что на главной странице «Мэиль синбо» вместо него 
зияло большое пустое место. Заподозрив неладное, он вернулся в штаб-квартиру  
и попросил принести один экземпляр «Мэиль синбо», которые корейцы обязаны бы-
ли отправлять американцам. Но в нем все было так, как и приказывали американцы: 
заявление генерала Арнольда было напечатано на первой полосе21. Этот инцидент 
подлил масла в разраставшийся огонь противостояния между корейской прессой  
и американской военной администрацией. Только после сильного нажима американ-
цев на редакцию газеты ей пришлось сослаться на то, что «печатный пресс был сабо-
тирован коммунистами»22, изъять уже отпечатанный тираж газеты и заменить его 
новым, с заявлением Арнольда. 

Однако противостояние газеты и администрации на этом не исчерпалось. В том 
же номере «Мэиль синбо» рядом с заявлением Арнольда Комитет самоуправления 
поместил еще одну статью под названием «Советую генералу Арнольду», где была 
высказана критика в адрес обращения Арнольда и поддержка Ё Унхёна. После этого 
была опубликована статья, в которой говорилось о выводе советских войск из Мань-
чжурии, недвусмысленно намекая, что американцам неплохо было бы поступить по-
хожим образом23. Результатом такого демарша стала приостановка публикации газе-
ты на два дня24. Сразу же после возобновления печати в газете была опубликована 
статья о создании Общества советско-корейской дружбы, а 24 октября была напеча-
тана статья, в которой информация о мародерстве и изнасилованиях, совершенных 
советскими военнослужащими в Северной Корее, называлась слухами, а роль Крас-
ной Армии на севере была представлена в положительном свете25. 

Конфликт продолжался до самого начала ноября, когда перепалки между амери-
канцами и корейцами перешли в форму конфликта между Комитетом самоуправле-
ния и Советом директоров26. Тогда американцы решили, что информационное поле 
нуждается в чистке. После чего в самом начале месяца, «по результатам финансовой 
проверки», было принято решение окончательно закрыть газету. 

В субботу около четырех часов дня 10 ноября 1945 г., капитан армии США вошел 
в конференц-зал главного здания «Мэиль синбо» и приказал сотрудникам немедлен-
но прекратить работу. Чуть позже было сообщено, что газета закрывается из-за «про-
                                            

20 Там же. С. 135. 
21 Там же. С. 136. 
22 Там же. С. 139. 
23

 Ким Тонсон. Указ. соч. С. 178. 
24
 유병용. 해방직후언론문화연구 (Ю Бёнъён. Исследование культуры СМИ после освобожде-

ния) // 국사관논총 (Сборник статей Центра национальной истории). Сеул, 1996. № 70. С. 112. 
25

 Ким Тонсон. Указ. соч. С. 179. 
26 Там же. С. 173. 
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блем в бухгалтерии»27. В понедельник 12 ноября конференц-зал уже американской 
администрации буквально ломился от негодовавших корейцев. В процессе «допроса» 
присутствовавшего там полковника Ньюмана американцев в очередной раз повергли 
в шок сравнением с японской колониальной администрацией, при которой «при за-
крытии газеты хотя бы приходило официальное извещение»28. 

На пресс-конференции 13 ноября, на которой присутствовал сам Арнольд, как  
и ожидалось, основной и самой «горячей» темой опять стал конфликт с закрытием 
«Мэиль синбо». На этой встрече корейские журналисты попытались высказаться  
в защиту бывших коллег, косвенно обвинив Арнольда в «однобокости»29, а один 
журналист даже посмел сделать сравнение со «страной-агрессором» Японией, где, по 
его словам, присутствует «больше свободы слова, чем в Корее»30. В ответ на это Ар-
нольд разразился длинным заранее заготовленным монологом, суть которого сво-
дилась к тому, что «сначала экономика, потом политика». Там же он высказал свое 
негодование по поводу того, что при открытии американскими властями корейских 
заводов имел место саботаж «маленьких групп, восставших против прогресса и про-
изводства»31. Таким образом, газета «Мэиль синбо» была закрыта, а ее оборудование 
было передано новой газете «Соуль синмун» (서울 新聞)32. В тот же день по той же 
причине был остановлен выпуск газеты «Инмин хэбанбо» (人民解放報), одного из 
центральных левых изданий, поддерживавших Корейскую Народную Республику33. 

Всего за период с ноября 1945 г. по октябрь 1946 г. американцами были закрыты 
более 20 газет34. При этом политика цензуры продолжалась вплоть до 1948 г. Разуме-
ется, подавляющее большинство закрытых газет являлись изданиями левого толка. 
Так, например, 4 мая 1946 г. за статью о проблеме с продовольствием главный редак-
тор левой газеты «Чосон инмин ильбо» (朝鮮人民日報) получил год тюрьмы, а на 
саму газету был наложен штраф в размере 30 000 вон, а тремя днями позднее амери-
канцами было задержано 60 и арестовано 9 человек из газеты «Инчхон синмун» 
(仁川新聞) по обвинению в клевете. 29 июля 1946 г. главный редактор еженедельни-
ка «Конгук» (建國) за критику оккупационного правительства получил 8 месяцев 
тюрьмы. В 1947 г. стоит выделить случаи, когда по подозрению в «терроризме»  
и связях с «заговорщицкой организацией» 1 июня была отозвана лицензия у кунсан-
ской газеты «Намсон синмун» (南鮮新聞), а 20 августа за нежелательные репортажи 
были закрыты еще три крупные левые газеты. В 1948 г. многие газеты, в основном 
левого толка, были закрыты за статьи, критиковавшие выборы, проводимые под эги-
дой ООН в Южной Корее. Особенно сильно пострадала газета «Ури синмун» (우리 
新聞), руководство которой было арестовано практически в полном составе35. 
                                            

27 Сборник материалов по политической и общественной истории сразу после освобождения.  
Т. 1. С. 153. 

28 Там же. С. 154. 
29 Там же. С. 150. 
30 Там же. С. 151. 
31 Там же. 
32

Ю Пёнъен. Указ. соч. С. 181. 
33
 이혜숙. 미군정기지배구조와한국사회 (Ли Хесук. Структура правления в период американ-

ской военной администрации и корейское общество). Сеул, 2008. С. 377. 
34 Там же. 
35 Статистику по этим и многим другим случаям можно найти в разных общественно-полити-

ческих работах данного периода. См., например: Ли Хесук. Указ. соч. С. 378–379.  
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Ниже приведена таблица, в которой указаны некоторые примеры цензурирования 
американскими оккупационными властями корейских газет36: 

 

Дата Наименование 

издания 

Официальная причина  

закрытия 

Принятые меры 

31 де-

кабря 

1945 г. 

«Тэгу синбо» 

(大邱時報) 

Неодобрение установления 

опеки, публикация статьи под 

названием «Всеобщее уволь-

нение корейских управляющих 

из Военной администрации», 

создание помех в проведении 

программ Военной админист-

рации 

Изменение статьи, 

публикация останов-

лена на одну неделю 

4 мая 

1946 г. 

«Чосон инминбо» 

(朝鮮人民報) 

Нарушение статьи о продо-

вольственной проблеме Указа 

№ 2
37

 

1 год тюрьмы главно-

му редактору, штраф 

30 тыс. вон 

7 мая 

1946 г. 

«Инчхон синмун» 

(仁川新聞) 

Клеветническая статья по об-

винению в коррупции руково-

дителя Инчхонского отдела по 

управлению конфискованной у 

японцев недвижимостью 

Задержаны 60 сотруд-

ников компании,  

9 арестованы 

15 мая 

1946 г. 

«Тэдон синмун» 

(大同新聞) 

Клеветническое очернение 

одной из держав-союзниц, 

нарушение основного закона  

о дискредитации лиц, восхва-

ление убийств и призыв к на-

сильственным действиям, раз-

жигание массовой ненависти 

Публикация останов-

лена на 3 недели 

18 мая 

1946 г. 

«Хэбан ильбо» 

(解放日報) 

Причастность к делу о фаль-

шивомонетничестве компар-

тии, бессрочное закрытие всех 

ее печатных органов 

Бессрочный запрет на 

публикацию 

29 июля 

1946 г. 

«Конгук» 

(建國) 

Критика Военной админист-

рации и оскорбление судьи 

8 месяцев тюрьмы 

главному редактору  

и пр. 

18 авгу-

ста  

1946 г. 

«Хонам синмун» 

(湖南新聞) 

Критика Военной админист-

рации 
Бессрочное закрытие 

                                            

36  Информация приведена по: 김복수. 미군정 언론 정책과 언론통제 (Ким Боксу. Политика  
и контроль за СМИ американского военного правительства) // 광복과 한국 현대 언론의 형성 (Воз-
рождение и формирование современной корейской прессы). Сеул, 2006. С. 39–40.  

37 Указ американского командования № 2 (太平洋美國陸軍總司令部布告第二號) от 7 сентября 
1945 г., обращенный к «народу Кореи», в числе прочего запрещал «любые действия… нацеленные 
на нарушение общественного мира и порядка, а также препятствование применению правосудия». 
См.: 태평양 미국 육군총 사령부 (포고제1호 — 제4호). 국가기록원. Верховное командование армии 
США на Тихом Океане (Указы № 1–4) // Национальный архив Республики Корея. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://theme.archives.go.kr/next/625/archiveDetail.do?flag=2&evntId=0049259563 
(дата обращения 03.08.2017). 
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Дата Наименование 

издания 

Официальная причина  

закрытия 

Принятые меры 

29 авгу-

ста  

1946 г. 

«Чоннам минбо» 

(全南民報) 
Нарушение Указа № 1

38
 

Бессрочное закрытие, 

впоследствии полное 

закрытие 

6 сен-

тября 

1946 г. 

«Чосон инминбо» 

(朝鮮人民報), 

«Хёндэ ильбо» 

(現代日報), 

«Чунъан синмун» 

(中央新聞) 

Призывы к выводу американ-

ских войск с полуострова и 

создание угрозы безопасности 

американских войск в Корее 

Остановка печати, 

задержания и аресты 

некоторых сотрудни-

ков 

4 октяб-

ря  

1946 г. 

«Минчжу чунбо» 

(民主衆報) 

Выпуск срочного номера,  

посвященного восстанию  

в Тэгу
39

  

Бессрочное закрытие 

(после ареста главы 

Комитета управления 

и отставки главы отде-

ла редакции, газета 

снова была допущена 

к печати 11 ноября 

1946 г.) 

16 нояб-

ря  

1946 г. 

«Инмин хэбанбо» 

(人民解放報) (Пу-

сан) 

Выступление против амери-

канского военного правитель-

ства и выпуск провокацион-

ных статей 

Бессрочное закрытие 

27 янва-

ря  

1947 г. 

«Пусан чонбо» 

(釜山情報) 

и др. 

Непредоставление обязатель-

ной копии американскому пра-

вительству 

Полное закрытие 

1 июня 

1947 г. 

«Намсон синмун» 

(南鮮新聞) 

Подозрение в террористиче-

ской и заговорщицкой дея-

тельности 

Отзыв разрешения  

и полное закрытие 

                                            

38 Указ американского командования № 1 (太平洋美國陸軍總司令部布告第一號) от 7 сентября 
1945 г., обращенный к «народу Кореи», являлся основополагающим юридическим документом для 
установления американской военной оккупации на территории Кореи к югу от 38-й параллели. Ста-
тья 3 указа гласила: «Все люди будут подчиняться всем моим приказам и приказам, выпущенным от 
моего имени без промедления. Акты сопротивления оккупационным силам или любая деятельность, 
которая может нарушить общественный мир, будут жестоко караться». См.: 태평양 미국 육군총 
사령부(포고제1호 — 제4호). 국가기록원. Верховное командование армии США на Тихом Океане 
(Указы № 1–4) // Национальный архив Республики Корея. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://theme.archives.go.kr/next/625/archiveDetail.do?flag=2&evntId=0049259563 (дата обращения 03.08.2017). 

39 Восстание в Тэгу началось 1 октября 1946 г. в основном из-за катастрофической продовольст-
венной ситуации в регионе; руководителями этого восстания являлись деятели левого и левоцентри-
стского толка. Американское военное правительство объявило комендантский час, ввело в город 
части военной полиции и жестоко подавило его. См.: 2010년상반기조사보고서 [2010.1.1 ~ 
2010.6.30]. 진실·화해를위한과거사정리위원회. Доклад расследования за первое полугодие 2010 г. // 
Комиссия по упорядочиванию прошлого во имя истины и примирения (2010). С. 55–154 [Элект- 
ронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yc.go.kr/program/data/publicboard/1001/  
%EB%8C%80%EA%B5%AC10%EC%9B%94%EC%82%AC%EA%B1%B4%20%EA%B4%80%EB%A
0%A8%20%EB%AF%BC%EA%B0%84%EC%9D%B8%20%ED%9D%AC%EC%83%9D%20%EC%82
%AC%EA%B1%B4.pdf (дата обращения 03.08.2017). 
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Дата Наименование 

издания 

Официальная причина  

закрытия 

Принятые меры 

1 июля 

1947 г. 

«Кванджу синбо» 

(光州新報) 

Несогласованное с правитель-

ством изменение заголовка 

Отзыв разрешения на 

печать 

2 июля 

1947 г. 

«Норёк инмин» 

(勞力人民) 

Восхваление зачинщиков дела 

о фальшивомонетничестве 

компартии Кореи 

Иск в суде военной 

администрации 

10 авгу-

ста  

1947 г. 

«Минчжу ильбо» 

(民主日報), 

«Инмин хэбанбо» 

(人民解放报), 

«Минчжу чунбо» 

(民主眾報) 

Статья о волнениях в Пусане 

Бессрочное закрытие, 

полное закрытие газе-

ты «Инмин хэбанбо» 

20 авгу-

ста  

1947 г. 

«Чосон синмун» 

(朝鮮新聞), 

«Минбо» 

(民報) 

Нехватка мощностей для вы-

пуска газеты 
Бессрочное закрытие 

27 апре-

ля  

1948 г. 

«Тоннип синбо» 

(獨立新報) 

и др. 

Проявление враждебного от-

ношения к Военной админист-

рации в виде поддержки пере-

говоров Севера и Юга 

Задержание и тюрем-

ные сроки для некото-

рых журналистов, 

штраф 

17 мая 

1948 г. 

«Ури синмун» 

(우리新聞) 

Выпуск статьи, направленной 

против проведения сепаратных 

выборов 

Полное закрытие из-

дания, заключение под 

стражу начальника 

редакционного отдела 

и его заместителя 

26 мая 

1948 г. 

«Синмин ильбо» 

(新民日报) 

Неодобрение выборов 10 мая, 

восхваление зверств бунтов-

щиков, именуемых «народным 

восстанием» 

Отзыв лицензии 

 
Как видно из приведенной таблицы, результатом политики американцев в сфере 

СМИ стали репрессии в отношении несогласных, в основном левых. Однако были  
и случаи закрытия и среди правых газет, например, «Пусан чонбо», закрытая, правда, 
по техническим причинам40. Общий накал, вызванный в том числе и такой политикой, 
стал одной из причин, которые в конечном счете привели американцев к выбору Ли 
Сынмана в качестве ведущего политика Южной Кореи. 

Заключение 

Устанавливая контроль над Японией и южной частью Кореи, американцы провоз-
глашали лозунги «демократизации» и «свободы слова» в специфическом послевоен-
ном понимании этих терминов. Несмотря на громкую риторику, тот факт, что Япо-
                                            

40
 부산의양신문 폐간 명령 (Приказ о закрытии двух газет) // 동아일보 (Тонъа ильбо), 05.02.1947. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newslibrary.naver.com/ (дата обращения 03.08.2017). 
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ния, будучи главным противником в войне, а также самой важной территорией для 
американцев в послевоенной Азии, попала под действие жесткой американской цен-
зуры практически сразу после оккупации ее территории американскими войсками, 
представляется вполне разумным. Однако любопытным является и то, что не менее 
жесткой избирательной цензуре подверглась и дружественная США Южная Корея. 

Политика американских оккупационных властей на самом раннем этапе оккупа-
ции Кореи еще не была окутана туманом «холодной войны». Это подтверждается 
также и тем, что в 1945 г. в американском Бюро по делам Дальнего Востока опаса-
лись выражать прямую поддержку проамериканским силам, полагая, что это может 
стать предлогом для советского командования начать подобные действия в своей 
зоне, тем самым замедлив создание единой Кореи. Исходя из этого генералу Ходжу 
предписывалось выполнение весьма трудного задания — установление противовесов 
деятельности коммунистов на юге Кореи, не оказывая прямой поддержки другим 
политическим силам41. Проблема заключалась в том, что ни у Ходжа, ни у Арнольда 
не было ни таланта, ни опыта в подобного рода «балансировании», что не могло не 
вылиться в «перекосы», которые в конечном счете привели к усилению правых СМИ. 
Последние, в свою очередь, сравнительно редко подвергались обструкциям и закры-
тиям. 

Первым витком репрессий в области СМИ стал конфликт и закрытие «за беспоря-
док в бухгалтерии» «Мэиль синбо», газеты с неоднозначной внутренней структурой 
и редакционной политикой. Вскоре за этим последовали притеснения и репрессии  
в отношении других печатных изданий в Южной Корее. Конфликт с «Мэиль синбо» 
стал во многом прелюдией к последующим действиям оккупационной администра-
ции в отношении левых и левоцентристских СМИ в Корее к югу от 38-й параллели. 

 

                                            

41 FRUS, vol. 7. 1945. P. 1113–1114. 


