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К истории вопроса распространения протестантизма на 
Корейском полуострове в конце XIX – начале XX века

Аннотация. В данной работе представлен многосторонний анализ процесса 
проникновения протестантизма на Корейский полуостров. Впервые в россий-
ской историографии изучены методики миссионерской деятельности в конце 
XIX и начале XX вв. Применяя эти методы, западные миссионеры распростра-
няли своё учение не только в Китае и Японии, но и с ещё большим успехом – 

Ключевые слова: Корея, миссионерство, Метод Невиуса, христианство, пресвитерианство, «клят-
венные услуги»

On the History of the Spread of Protestantism on the Korean Peninsula 
at the End of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries

Abstract. This paper presents a multilateral analysis of the penetration process of Protestantism on  
the Korean Peninsula. For the first time in Russian historiography, the methods of missionary activity in the 
late 19th and early 20th centuries were studied. Using these techniques, Western missionaries instilled their 
teachings not only in China and Japan, but also with even greater success in Korea. Protestant and especially 
Presbyterian missionary centers, created during the period of the political and economic turmoil, became  
a shelter for the lower strata of Korean society. Thanks to them, numerous schools and hospitals appeared. 
Korean youth, regardless of gender and origin, had the opportunity to receive elementary general education 
and English lessons along with Bible study.
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в Корее. Создаваемые в период политического и экономического кризиса протестантские и в особенно-
сти пресвитерианские миссионерские центры становились прибежищем для низших слоёв корейского 
общества. Благодаря им также появлялись множество школ и больниц. Корейская молодёжь, незави-
симо от пола и происхождения, имела возможность наряду с изучением Библии получить начальное 
общее образование и уроки английского языка.
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 На сегодняшний день Республика Корея является фактически единственной 
страной Восточной Азии с преобладающей долей верующих, определяющих себя 
протестантами. При относительно стабильном уровне религиозности, колеблю-
щимся последние 30 лет согласно статистике Министерства Туризма, Культуры и 
Спорта страны в пределах  40–45% от всей численности населения, в целом только 
по официальным источникам насчитывается около девяти с половиной миллионов 
протестантов [Текущая религиозная ситуация, 2018, 92], что делает протестантизм 
крупнейшей религиозной деноминацией в стране. Причины такого невероятного 
успеха во многом чуждой для традиционного конфуцианского общества религии в 
первую очередь связаны с характерными особенностями её распространения. 
 Ключевым для активного процесса евангелизации Корейского полуострова 
стала вышедшая в 1859 году книга американского миссионера Джона Невиуса, за-
нимавшегося в то время пропагандой пресвитерианской версии протестантизма в 
Империи Цин. Уже её название, «Ошибки поклонения предкам» (祀先辨謬, Errors 
of Ancestor Worship), отражало типичное для западного религиозного дискурса се-
редины XIX века понимание нехристианских религий. В ней автор хоть и указывал 
на схожесть некоторых моментов библейского учения с этического стороной кон-
фуцианской морали, но в то же время призывал отказаться от культа предков как 
неправильной интерпретации сути служения «единому Богу».
 По его мнению, принцип «сыновьей почтительность», сяо (孝), в своей из-
начальной лишённой формальностей форме представлял собой «поиск прощения 
за свои грехи перед Небесами» [Sung-Deuk Oak, 2013, 194–195]. Жертвоприноше-
ния же верховному божеству Шанди (上帝) он сравнивал с жертвенностью Иисуса 
Христа, а сам культ предков считал искажённой вариацией почитания Небес в хри-
стианском их понимании, которое со временем обросло ненужной церемониальной 
оболочкой. В связи с этим миссионер предлагал всеми силами исправить недочёты 
конфуцианской традиции и привести заблудших детей Господа к «истинной вере» 
[Sung-Deuk Oak, 2013, 166–167].
 Его коллега Джеймс Легг в своём эссе «Связи конфуцианства и христиан-
ства» (1877) придерживался ещё более радикальной позиции и указывал на прин-
ципиальную тождественность Шанди и христианского концепта монотеистичес- 
кого бога. 
 Он утверждал, что, например, сами Кун-цзы и Мен-цзы могли быть посланы 
священной сущностью с целью научить китайцев гуманизму, а те лишь не совсем 
правильно их истолковали. Следовательно, миссионеры должны были не стараться 
уничтожить на корню традиционные верования, а просто напоминать об этой са-
мой общности, доводя их до идеальной и совершенной формы в виде христианства. 
[Sung-Deuk Oak, 2013, 170–171].
 Реальное воплощение данных идей было немыслимо без разработки ново-
го метода религиозной экспансии. К пионерам этого процесса можно отнести уже 
упомянутого Джона Невиус, чьим именем он и был позднее назван. В своих работах 
он изложил три ключевых принципа миссионерской деятельности, которые обычно 
переводят как самоуправление, саморазвитие и самофинансирование. В оригинале 
они звучат как «self-governing», «self-propagating» и «self-supporting». Хотя эти вы-
ражения ни разу не упоминаются в его текстах, они были выведены позднее и стали 
активно использоваться другими проповедниками и исследователями религии. 
 Исходя из первого пункта, предполагалась гарантия полной автономии от-
дельных миссий. С её помощью обеспечивалась быстрая адаптация под региональ-
ные особенности и свобода действий, которой не могли бы помешать приказы из 
центра, далёкого от ситуации на местах.
 В то же время приоритет в подготовке новых проповеднических кадров и 
их помощников должен был отдаваться местным жителям, хорошо осведомлённым 
о локальных особенностях и уже владеющим языком, что виделось необходимым 
условием саморазвития.
 Между тем, вместе с автономией на плечи отделения, в соответствии с тре-
тьим тезисом, ложилась и забота о материальном обеспечении повседневных нужд. 
В качестве лучшего способа решения этого вопроса обозначалась прямое участие 

Религии Востока / Religions of the East



32

персонала в жизни каждого члена церковной общины и ответной помощи прихожан 
[Wood, 2005, 24–40].
 Как указывает Невиус в своей фундаментальной работе на данную тему «Ос-
нование и развитие миссионерских церквей», «Экспансия церкви должна главным 
образом зависеть от благочестивой жизни и добровольной деятельности её членов» 
[Nevius, 1899, 58]. 
 Поэтому, с его точки зрения, наиболее предпочтительной тактикой представ-
ляется использование идейных проповедников, выполняющих свою работу из-за ис-
кренней веры, а не ради денег. При этом финансирования сверху, и тем более из-за 
рубежа, нужно стараться избегать из-за негативного эффекта на уровень доверия паст-
вы. Помощь же последней наоборот виделась как хороший знак и атрибут прогресса.
 Результаты применения подобной политики говорили сами за себя. Невиус 
пишет, что сформированные с её использованием миссии не просто вышли на само-
обеспечение, но в перспективе сами начнут дальнейшую экспансию. «Им по силам 
собирать пятьсот долларов в год, а христиане, некогда совершавшие пожертвования 
идолам, возможно, могли бы удвоить эту цифру…», – заключает он.
 В течение восьми лет его организаторской деятельности было основано в 
целом шестьдесят таких автономных отделений, некоторые из которых даже прино-
сили доходы [Nevius, 1899, 68–69]. Коммерциализацию церкви американский мис-
сионер полагал процессом неизбежным, поскольку «в эпоху бизнеса коммерческий 
дух прокрался в неё. <…> Теперь успех миссионерского общества измеряется коли-
чеством денег в его казне» [Nevius, 1899, 85].
 С другой стороны, он отмечает, что, несмотря на коммерческие мотивы зна-
чительного числа новообращённых и их своеобразное толкование протестантского 
вероучения, со временем они проявляли себя как интеллектуально подкованные и 
ревностные христиане. 
 Принятие крещения для многих вовсе не означало отказ от прежних тради-
ций. Более того, из-за относительно мягкого подхода и фактически негласного по-
пустительства синкретизму христианство виделось их продолжением. Поэтому они 
с лёгкостью переходили в него, формально соглашаясь лишь с частью его догматов. 
Подобная ситуация выглядела для Невиуса естественной. Он полагал возможным 
не обращать на них серьёзного внимания, надеясь затем постепенно компенсиро-
вать пробелы в сознании неофитов [Nevius, 1899, 88].
 Так или иначе, хотя его идеи в долгосрочной перспективе и не смогли в 
полной мере реализоваться на китайской земле, они оказали ключевое влияние на 
утверждение протестантизма на территории «королевства-отшельника» того вре-
мени, известного сегодня под исторически сложившимся названием «Корея». На 
рубеже веков данное течение христианства только начинало своё победное шествие 
по полуострову, и в целом его перспективы выглядели не столь впечатляющими. 
Основная проблема состояла в том, что штат миссионеров в основном был уком-
плектован малоопытными молодыми кадрами, отправленными в Корею практиче-
ски сразу по завершении обучения в семинариях.
 Это не могло не вызвать серьёзное беспокойство у главы Американской пре-
свитерианской церкви в регионе Горация Андервуда. В связи с чем он не оставлял 
попыток добиться отправки к нему более опытного специалиста, знакомого со спец-
ификой конфуцианского общества. В конечном итоге его усилия окупились сполна 
вместе с приездом в 1890 году вышеупомянутого Джона Невиуса в Сеул, где в апре-
ле он начинает преподавать членам миссии Андервуда основы своего метода. 
 По этому поводу жена Невиуса писала следующее: «Было трогательно наблю-
дать, как юные миссионеры собираются вокруг него c любовью и почтением, словно 
он их отец, спрашивая совета по многим вопросам. Так проходил один вечер за дру-
гим. Он тщательно изучал нынешние условия и желания вновь открывшейся страны. 
Миссионеры же были готовы в срочном порядке привести в исполнение все предло-
жения и рекомендации, которые требовали их одобрения» [Nevius, 1895, 447–448].
 Вскоре Андервуд также обратил внимание на эффективность предложенно-
го подхода в условиях страны, переживающей острый социальный, политический,
культурный и экономический кризис. На его взгляд, система Невиуса привела к
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широкому распространению «удивительной твёрдости и активности» среди персо-
нала и прихожан. Краткость визита не стала серьёзной помехой. «Старый и опыт-
ный миссионер, пришедший с поля во многих отношениях, похожего на наше, был 
встречен так, как будто, он снизошёл с небес. <…> Невиус оказал значительную по-
мощь и объяснил методы самоподдержки, которыми он пользовался в Китае. Впо-
следствии они были приняты нашей миссией с теми расширениями и изменениями, 
которые требовали обстоятельства», – добавлял он [Underwood, 1918, 99].
 Андервуд часто упоминает в своих работах необычайный фанатизм толь-
ко что обратившихся корейцев. Особой традицией у них стало предлагать вместо 
пожертвований так называемые «клятвенные услуги», когда кто-нибудь из мирян 
обязывался оказать посильную помощь церкви с каким-то вопросом или же просто 
поработать определённое количество времени.
 Некоторые ремесленники и предприниматели давали обещания на четыре, 
пять, а иногда и шесть недель вперёд, причём в массовом порядке, что приводило к 
созданию целого резерва подготовленных работников и проповедников, а также их 
помощников на несколько лет вперёд [Underwood, 1908, 123–124].
 Доказательства ревностного фанатизма неофитов обнаруживаются и в за-
писях других миссионеров. Американское издание «Missionary review of the world» 
за 1917 год приводит историю семьи некого Чи Ну, которая несмотря на свою край-
нюю нищету пожертвовала крупную сумму денег местному храму, продав своего 
единственного быка. Такая ситуация произвела впечатление и на гостей из США, 
впервые столкнувшихся с таким уровнем набожности. Однако сами корейцы, как 
отмечал автор заметки «считали, что им повезло, раз у них есть бык для продажи» 
[Missionary, 1917, 932]. 
 Одним из возможных объяснений подобного поведения может служить 
переплетение сакрального (Sacred) и профанного (Profane), или же священного и 
мирского (в терминологии М. Элиаде), обычно определяемое как характерная черта 
традиционных обществ и так называемого «Востока», не говоря уже об отсутствии 
самой концепции религии в западном её понимании. Подобно тому, как в своё вре-
мя японские императоры принимали буддизм в надежде на то, что Будды смогут 
защитить их страну и власть от любых посягательств, корейцы воспринимали со-
вершаемые ими действия как некий ритуал, позволяющий в дальнейшем получить 
определённое вознаграждение. 
 Это по-своему роднит подобный образ мыслей с описанной Максом Вебе-
ром «Протестантской этикой», феномен которой затем переосмыслили такие его 
критики, как Тревор-Роупер, Самуэльсон и Робертсон. Более того, нередко данную 
награду корейцам удавалось получить ещё при жизни, что воспринималось не ина-
че как подтверждение правильности выбранной веры, особенное важное в контек-
сте характерной для протестантизма и в частности для пуританских его течений 
кальвинистского толка доктрины предопределения. 
 Доказательством божественного благословения часто служило всемогуще-
ство миссионеров в глазах корейцев на фоне беспомощных и коррумпированных 
органов власти.  
 Первые из-за заключённых правительством Коджона с западными странами 
соглашений и покровительства на высшем уровне получили практически полную 
свободу действий. Поэтому они, невзирая на многочисленные предостережения на-
циональных консульств, не преминули использовать своё положение для усиления 
влияния в обществе и повышения авторитета протестантизма среди жителей Корей-
ского полуострова, и в не последнюю очередь это опять же относилось к гражданам 
США [Юн Кённо, 2004, 7–28]. 
 Так, российский православный проповедник Хрисанф (Щетковский), посе-
тивший страну в 1903 году, жаловался, что «приглашая к себе миссионера, прини-
мая веру и даже устраивая на свой счёт молитвенные дома, делают это совсем не 
по искренне религиозным побуждениям, а в чаянии получить от миссионера какие- 
либо мирские выгоды и в большинстве – материальную помощь. Как только они уви-
дят, что выдумка их не удалась, они с лёгким сердцем и спокойной совестью, если 
она есть у таких людей, уходят и оставляют миссионера» [Щетковский, 1905, 10].
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 Таким образом, переход в лоно новой веры мог быть напрямую связан с 
практическими соображениями, что, впрочем, вполне объяснимо, если принимать 
во внимание исторический контекст.
 Современный исследователь Пан Синхван считает, что можно отдельно вы-
делить так называемый мотив «побега» или топхи (도피, 逃避). Этим словом он 
описывал стремление отдельных представителей корейского общества, в особенно-
сти молодёжи вырваться из чрезвычайно строгой конфуцианской иерархии, прису-
щей Корее как в тот период, так отчасти и сейчас [Пан Синхван, 2012, 153–174].
 Помимо прочего, стратегия создания самодостаточных региональных от-
делений и упор на внецерковную деятельность давали протестантам значительное 
преимущество перед их главным конкурентом – католицизмом.
 Посланники Святого Престола хоть и проникли первыми на полуостров, 
были вынуждены руководствоваться приказами громоздкой бюрократической ма-
шины Ватикана, не способной оперативно подстраиваться под различные локаль-
ные вызовы.
 Основой же для протестантских церковных участков становились уже суще-
ствующие районы крестьянского самоуправления, а их административная структура 
строилась по модели корейской общинной традиции, что гарантировало выстраи-
вание доброжелательных отношений и лёгкость привлечения новых верующих 
[Henderson, 1978, 83].
 Одним из главных путей распространения протестантизма стала медицина, 
«открывавшая любые закрытые двери» вплоть до домов знати и двора правителя. 
Она же порой становилась и линией сотрудничества пресвитерианской и методист-
ской ветвей протестантизма, проповедники которых открыто делились опытом с 
друг другом [Underwood, 1908, 124–125]. 
 Андервуд обращал внимание, что излечение людей от казавшихся непобеди-
мыми болезней помогало переубедить даже наиболее ярых ненавистников христи-
анства и западной культуры. Ещё лучшего результата удавалось добиться в период 
эпидемий и голода, в борьбе с которыми правительство оказывалось бессильным.
 Созданные миссионерами больницы и госпитали, на базе которых также 
организовывались школы подготовки докторов и вспомогательного медицинско-
го персонала из корейских мужчин и женщин, становились настоящими оплотами 
протестантизма. Согласно его заметкам, многие ученики довольно быстро начи-
нали ассоциировать пришлую религию с достижениями западной цивилизации и 
углублялись в изучение писания, служа примером для пациентов, друзей и родных 
[Underwood, 1908, 100–101].
 Определённую роль здесь сыграли и чрезвычайно важные для конфуциан-
ского традиционного корейского общества отношения учитель-ученик, где первый 
всегда прав и к нему нужно относиться лишь с отцовским почтением и уважением. 
«Полюбим ли мы наших людей так же, как любят нас эти иностранцы?» [Underwood, 
1908, 103] Таким вопросом задавался один из корейцев-прихожан по воспоминани-
ям Андервуда.
 Константин Асмолов в этом плане подчёркивает схожесть политики проте-
стантов и иезуитских методов культурной адаптации, выраженных, в частности, в 
работах Матео Риччи. Они опирались не только на чистую проповедь христианских 
догматов, но и на развитие тесной связи между паствой и священнослужителями с 
целью достижения атмосферы доверия и взаимовыручки. Кроме того, на примере 
появившихся под их патронажем общественных организаций и социально значи-
мых объектов корейцы напрямую чувствовали всеобъемлющее превосходство при-
шлой религии над их традициями [Асмолов, 2008, 19].
 Самых активных из корейских проповедников поощряли в материальном 
плане. Их же собирали на специальных классах, обучая английскому языку, теоло-
гии и основам миссионерской деятельности и готовя к становлению авторитетными 
лидерами церквей в своих поселениях [Underwood, 1908, 110–111].
 Образовательные заведения, открывшиеся при церквях, предоставляли воз-
можность получить знания в различных сферах и детям, которых, учитывая престиж-
ность культуры ученичества, охотно туда отдавали. При этом их функционирование, 
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как правило, обеспечивалось в основном силами местной церковной общины, 
[Underwood, 1908, 112–113], что ещё больше способствовало развитию позитивно-
го имиджа протестантизма как народной религии. Некоторые миссии с этой целью 
даже выпускали периодические издания, в которых содержались статьи как теоло-
гического, так и просветительского характера.
 Дональд Бейкер подчёркивал, что именно европейские стандарты образо-
вания протестантов привели к постепенной модернизации корейского общества и 
распространению в нём таких западных концепций, как национальное государство, 
секуляризм и многих других. В противовес этому католические миссионеры пред-
почитали изолировать своих последователей от соблазнов светского мира, считая, 
что «слишком много знаний станет слабостью их веры» [Baker, 2007, 294].
 Заметным вкладом в увеличение численности протестантской общины ста-
ло и постепенное вливание в неё женщин, занимавших маргинальное положение в 
строго патриархальном корейском обществе. Миссионеры со своими жёнами про-
водили для них уроки по гигиене, ведению домашнего хозяйства и воспитанию де-
тей в дополнение к религиозным проповедям и общеобразовательным предметам. 
Данным способом они с одной стороны привлекали женщин в церковь, а с другой –  
способствовали их социализации [Underwood, 1908, 117–118].
 Продолжением этого стало появление движения «женщин Библии» (Bible 
Women). Их усилиями была создана сеть безопасных гостиниц для женщин, а также 
инициирован ряд компаний по борьбе с алкоголизмом и насилием в семье. В даль-
нейшем ими же было основано корейское отделение протестантской организации 
YMCA или «Юношеской христианской ассоциации». Именно с её поддержкой был 
подготовлен текст Декларации о независимости Кореи 1919 года, послужившей ис-
ходной точкой Первомартовского движения и отчасти самой традиции корейского 
республиканизма. «Все мы в те бурные годы бредили идеями свободы, независимо-
сти и христианства…», – вспоминал один из её членов [Гайкин, 2011, 2]. 
 Александр Пак также приводит в пример воспоминания одного из членов 
высшего сословия о христианстве: «Да, я янбан [дворянин], но Бог не сотворил од-
ного человека янбаном, а другого санномом [быдлом]. Это придумал человек. Бог 
создал людей равными» [Пак, 2016, 167–176].
 Таким образом, благодаря особой манере религиозной пропаганды новая 
вера стремительно завоевала популярность на Корейском полуострове. Вскоре она 
уже виделась как истинное воплощение стремлений людей и неотделимая часть 
всех тех пришедших с Запада идей, знаний и технологий, которые оказались вос-
требованы в трудный для страны период. Появлялись логические цепочки, вроде: 
«Если хочешь стать доктором, нужно принять христианство». 
 Новая вера и социальная значимость наряду с гарантированным источником 
дохода стали взаимозависимыми и уже не могли мыслиться порознь. Вместе с тем, 
со Священным писанием миссионеры вкладывали в умы людей и совершенно нова-
торские для них общественные и политические идеи, абсолютно беспрецедентные 
для корейского общества того периода. 
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