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ВВЕДЕНИЕ

Посвящается моей семье -  
жене Июне и дочери Ольге.

В юности и даже в студенческие годы я никогда не задумывал
ся над тем, к какой национальности я принадлежу, и даже над 
тем, каким образом корейцы попали в Среднюю Азию. Для 
меня это было не столь важно, но значимым была моя принад
лежность к советскому народу (многомиллионному и много
национальному) -  находящемуся на авансцене исторического 
развития, чем я очень гордился. А собственная этничность ка
залась чем-то частным, не существенным. Она не была препят
ствием ни для получения золотой медали по окончании школы, 
ни для получения красного диплома по окончании университе
та, ни даже в романтических увлечениях юности, в которых на
циональность и необычная внешность могли бы стать камнем 
преткновения. Этничность обретала значение для меня только 
в одном случае -  когда хотелось поесть чего-нибудь корейского, 
особенно в приготовленного мамой или бабушкой.

По причине своего «космополитизма», я не стремился иметь 
друзей-корейцев. Мало того, обучаясь в ТашГУ и МГУ, я ди
станцировался от редких корейцев среди студентов и даже из
бегал их. Среди моих друзей были армяне, белорусы, болгары, 
грузины, молдаване, поляки, русские, таджики, узбеки, даже 
кубинцы, но не корейцы. И если у нас случались «межнацио
нальные трения» -  это было на уровне «подколов», и поводом 
по большей части были анекдоты, над которыми мы все поте
шались. И я себя уютно чувствовал в этом интернациональном 
мире, где одна душа тянулась к другой по свойствам внутренне
го родства, а не по признакам расы и национальности.

Всё изменилось с приходом перестройки. После обсужде
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ния глобальных проблем -  каким быть социализму и быть ли 
ему вообще -  советская стрела времени, летевшая по маршруту 
«прошлое-настоящее-будущее» и периодически менявшая в 
перестроечные годы свои цели, в конце 80-х годов нацелилась на 
наше национальное МЫ, и, в соответствии с новой установкой, 
вопросы экзистенционального бытия облачились в этнические 
одежды. И это, конечно, были не вопросы национальной кухни 
и этнографического разнообразия. Национальное перестало 
быть формой интернационального содержания, как это постули
ровалось в популярной формуле теории научного коммуниз
ма, объяснявшей специфику национального при социализме; 
оно стало самим содержанием, сутью нашей жизни -  более 
важной, чем пустые полки магазинов, зарплата в виде спичек и 
кастрюль, тотальная коррупция и чернуха на телеэкранах.

Кто мы, откуда мы, куда мы идём, той ли дорогой идём? Эти во
просы, в их этнонациональной постановке, вдруг обрели злобод
невность, выплеснулись на страницы газет и экраны ТВ, стали 
предметом пристального внимания и жарких дебатов учёных, 
политиков, публицистов, активистов общественных организа
ций. Мало того, они стали стрежневыми, системообразующи
ми. Вопрос «откуда мы» стал вопросом национальной историче
ской памяти; «кто мы» и «куда мы идём», соответственно, стали 
вопросами национальной идентичности и национального буду
щего, а вопрос «какой дорогой мы должны идти» давал ясный 
ответ: конечно же, дорогой национального возрождения.

Сразу отмечу, что понятия «этническое» и «национальное» в 
науке не идентичны, хотя пересекаются. Большинство обычных 
людей в русскоязычном пространстве воспринимает их как си
нонимы. Учитывая, что книга пишется на русском языке, и зная, 
как эти понятия воспринимаются читательской аудиторией, я 
тоже буду рассматривать их в качестве синонимов, исключая 
те случаи, когда различия между ними носят концептуальный 
и принципиальный характер. В этих случаях «этническое» и 
«этничность» будут относиться к свойствам группы (групп),
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в то время как «национальное» -  государства и государственно
го строительства.

Не обошли бурные процессы и корейскую диаспору СССР, 
а затем и СНГ, включая корейцев, проживающих на террито
рии постсоветской Центральной Азии (речь идёт о Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане).

В научной литературе можно найти различные трактовки 
понятия «Центральная Азия». В русскоязычной традиции есть 
различие между понятиями «Средняя Азия» и «Центральная 
Азия» (второе -  шире), чего нет в английском языке. В силу 
ряда обстоятельств, после распада СССР регион, включающий 
в себя территории пяти советских республик (после распада 
СССР -  независимых государств) и являющийся объектом на
шего рассмотрения, стал повсеместно обозначаться как Цен
тральная Азия, хотя более правильно его называть Средней 
Азией или постсоветской Центральной Азией. В данной книге 
мы будем пользоваться всеми тремя названиями, в зависимо
сти от контекста.

Небывалый взрыв этно-национального самосознания поро
дил и спрос на соответствующую информацию: академические 
исследования, монографии, популярные брошюры, научные и 
публицистические статьи, даже опусы «жёлтого» окраса -  как в 
титульных нациях, так и в этнических меньшинствах, в том чис
ле корейцев. Так, на сегодня число публикаций, посвящённых 
корейцам царской России, СССР и СНГ, перевалило за тысячу, 
сотни публикаций -  по корейцам советской и постсоветской 
Центральной Азии. Едва ли я погрешу против истины, если 
скажу, что ни по одной диаспоре СНГ нет такого количества 
публикаций, как по корейцам. Причём интерес к этой темати
ке проявили не только сами корейцы, что вполне естественно, 
но и представители других национальностей (армяне, казахи, 
каракалпаки, русские, узбеки, хакасы, дунгане) в странах СНГ, 
а также зарубежные учёные и публицисты из стран дальнего 
зарубежья -  Австралии, Австрии, Великобритании, Германии,
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Гонконга, Италии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, США, 
Турции, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии.

Количественное накопление публикаций в любой области 
науки рано или поздно подводит к черте, когда этот разросший
ся массив информации сам становится предметом научного ис
следования, что является задачей историографии. В этом отно
шении историографическая рефлексия в отношении изучения 
корейцев Центральной Азии явно отстала от собственно исто
рических и культурологических исследований этой общности. 
По историографии корейцев Центральной Азии, как и корейцев, 
проживавших в царской России (с середины XIX века), а затем в 
СССР и СНГ в целом, нет ни одного серьёзного исследования -  
ни монографии, ни диссертации, в то время как историографи
ческое осмысление накопленного материала (сотни публикаций) 
диктуется логикой развития науки, является закономерным её 
этапом, а в нашем случае -  назревшей необходимостью и ста
дией в развитии корееведческой диаспорологии, без чего последняя 
теряет ориентиры, превращаясь в огромную массу разнородных 
сообщений, лишённых систематизации, количественного и ка
чественного анализа. В этом смысле предлагаемая книга -  пер
вый опыт монографического исследования в указанной области. 
Что касается кратких обзоров либо статей историографического 
характера, то на них я подробно остановлюсь во второй главе.

Историография как наука делится на два вида знания, яв
ляющихся границами её объектно-тематического поля.

В первом виде она представлена как осмысление развития 
исторической науки (в виде внешнего объекта), или -  изучения 
трудов, повествующих о тех или иных исторических событиях 
и процессах. В данном случае историография выступает как 
рефлексия и история исторической науки, или историография 
первого уровня.

Во втором виде историография рефлексивно обращена на 
саму себя, будучи уже не познанием внешних объектов, а са
мопознанием, когда предметом историографического анали
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за становится она сама -  её тематическое поле, язык, методы, 
уровни осмысления (описание, анализ) и эволюция. Важно не 
только то, к каким результатам ты пришёл, но и то, как ты при
шёл к ним, благодаря какому пути. Или, словами Гегеля, исти
на есть результат, взятый со своим становлением. И здесь исто
риография выходит на второй, мета-теоретический уровень, 
выступая как рефлексия и история историографии (или историо
графия историографии). Данное словосочетание используется в 
литературе весьма редко. Это связано с тем, что не в каждой 
области исследования мы сталкиваемся с двойной рефлекси
ей -  порой это весьма и весьма сложно. В настоящей моногра
фии мы будем использовать термин «историография» в обоих 
значениях, с соответствующими оговорками.

В отношении изучения корейцев Центральной Азии оба 
вида историографии только зарождаются и совершенно не 
развиты, что не позволяет реализовать инструментальный и эв
ристический потенциал историографического анализа. Труд
но прокладывать дороги вперёд, закладывать маршруты ис
следований будущего, если нет чёткого понимания, что из себя 
представляет данная область знания на сегодняшний день, как 
и в каком направлении она развивалась, каковы сложившиеся 
темы и «белые пятна» за пределами этого тематического поля, 
понятийный аппарат, методологический инструментарий, 
перспективные направления исследования. Иначе говоря, не
обходима инвентаризация того, чем мы располагаем сегодня в 
этой области.

Целями настоящей книги являются как историографиче
ский анализ исследований по корейской диаспоре Централь
ной Азии, так и рефлексия на предмет этой историографии. 
Оба направления рассматриваются в эволюционном и струк
турном срезах. Для достижения этих целей в монографии ста
вятся следующие задачи:

-  описать границы, структуру и эволюцию проблемного 
поля историографии корейцев Центральной Азии;
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-  дать классификацию основных направлений и тематиче
ский анализ проводимых исследований;

-  выявить основные хронологические этапы и тенденции ис
следований о корейцах ЦА;

-  проследить количественные и качественные (структурные) 
изменения эмпирической базы данных;

-  дать характеристику методов исследования;
-  дать логико-методологический анализ способов интерпре

тации и объяснений;
-  выявить научные, идеологические и мифологические ком

поненты в корееведческой историографии;
-  показать особенности советской, постсоветской и зарубеж

ной корееведческой историографии;
-  выявить «освоенные территории» и «белые пятна» в корее- 

ведческой историографии, определить перспективы кореевед- 
ческой диаспорологии (относительно корейцев Центральной 
Азии).

Важность предпринятого исследования обусловлена не 
только внутренней логикой науки (в данном случае -  кореевед- 
ческой диаспорологии), но и внешними факторами.

Во-первых, это потребности самого развития корейской диа
споры как среднеазиатского региона, так и СНГ в целом. Речь 
идёт о практических потребностях в области этнокультурного 
строительства. Практика последних лет убедительно показала, 
что непрофессиональное, основанное только на личном жиз
ненном опыте, любительское и волюнтаристское управление 
корейскими организациями вредит корейскому движению 
(этот тезис справедлив по отношению к любому другому на
циональному движению). Настало время создания и использо
вания научно-обоснованных программ и рекомендаций в дея
тельности этнических организаций (национально-культурных 
центров, обществ, ассоциаций). Углублённое изучение исто
риографии корейцев (сложившегося понятийного аппарата, 
теоретических подходов, методов исследования, предлагае
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мых решений) могло бы вскрыть бытующие мифы в области 
истории корейцев, ошибочность многих сложившихся стерео
типов, на основе которых зачастую строится деятельность этих 
организаций.

Во-вторых, актуальность данного исследования обусловлена 
и потребностями, которые начинают испытывать общества и 
государства Центральной Азии в области создания стратегий 
национальной политики.

Историография корейцев Центральной Азии может стро
иться только как научная дисциплина -  в соответствии с при
нятыми научными стандартами. Казалось бы, какой смысл 
упоминать об этом в научной монографии? Это как если го
ворить о банальном. Но дело в том, что вопрос об авторском 
профессионализме в корееведческой диаспорологии и вопрос 
о том, что она собой сегодня представляет с точки зрения ака
демических стандартов, не так уж однозначны.

В отличие от наук естественных и технических, в обществен
но-гуманитарных областях уровень строгого академизма ниже, 
а возможность околонаучных и псевдонаучных конструкций 
и «отсебятины» значительно выше. А в вопросах этнической 
истории, этнокультурной идентичности и этнокультурного 
строительства научные знания чаще, чем где-либо, соседствуют 
с мифами, любительскими, а порой откровенно псевдонауч
ными, изысканиями. Это обусловлено повышенным социаль
ным спросом на информацию в этих областях, политическими 
играми на националистических чувствах, личными амбиция
ми, желанием прославиться. Порой считается, что любой пред
ставитель той или иной этнической группы «компетентен» по 
вопросам истории этой группы, что способствует бурному 
развитию мифотворчества и самых нелепых фантазий. Такое 
становится возможным, когда в условиях рыночной экономи
ки издательства и типографии в погоне за прибылью готовы 
публиковать всё, что угодно. Естественно, эти публикации не 
проходят процедур научной апробации (рецензирования, об
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суждения в академических кругах), что является необходимым 
требованием для научных работ.

Наука стремится давать отпор псевдонаучному мусору и 
любительской «отсебятине», но в полной мере в силу массово
сти такого рода продукции осуществить не удаётся.

В сложившихся зрелых научных дисциплинах, затрагиваю
щих вопросы истории и идентичности тех или иных народов, 
у неспециалиста нет шансов повлиять на общественное мнение. 
Таковы, например, история Древней Греции, этническая гео
графия европейского средневековья, культура австралийских 
аборигенов и многие другие области. И никому не придёт в 
голову считать, что лучшие специалисты по Древней Греции -  
это нынешние греки.

Другое дело, когда научная дисциплина только складывает
ся, когда имеет место нехватка специалистов, к тому же в той 
области, где авторский приоритет принадлежит представите
лям определённой этнической группы. Таковой до сих пор яв
ляется история корейцев, проживающих на пространстве СНГ. 
Несмотря на то, что в последние десятилетия и в этой области 
сложился круг специалистов, по вопросам истории и культу
ры этой общности активно публикуются этнические корейцы, 
не имеющие профессионального отношения к общественно
гуманитарным наукам (антропологии, истории, политологии, 
социологии, филологии, философии, этнологии). Для этих пу
бликаций, как правило, характерны:

-  незнание имеющейся историографии;
-  субъективная предвзятость;
-  небрежность обращения с историческими источниками;
-  профанация методов полевой работы;
-  значительное количество фактических ошибок и искаже

ние реальных фактов;
-  неоправданные (иногда гипертрофированные) обобщения;
-  эмоционально-экспрессивные оценки;
-  недопустимое в науке менторское морализаторство;
-  эклектизм.
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Публикации корейских авторов зачастую зиждятся на кор
поративной этике, когда не принято критиковать друг друга, 
даже если дело доходит до абсурдных вещей и профанации 
науки. Считается, что корейцы лучше других знают свою исто
рию a priori. Налицо практика ничем не обоснованной моно
полии на истину на основе принципа «крови» (генетической 
принадлежности). Отделить зёрна от плевел в этой области -  
одна из задач настоящей книги.

Представленная монография -  плод многолетних исследо
ваний автора. Её, если охватить советскую эпоху и годы незави
симости с 1991 по 2000-е годы, можно было опубликовать ещё 
в начале 2000-х годов. Однако это был период, когда каждый 
год был урожайным на новые публикации. Хотелось и их вклю
чить в анализ (а не просто дать ссылку с кратким библиогра
фическим описанием), в связи с чем приходилось откладывать 
публикацию книги. Я чувствовал, что историографический 
процесс не обрёл своих завершающих границ и форм (конеч
но, для определенного периода). Сегодня о них уже можно го
ворить как о свершившемся факте.

В основу монографии легли мои собственные изыскания, а 
также результаты исследований, полученные в рамках нацио
нальных и зарубежных грантовых проектов, в которых я при
нимал участие. Это, прежде всего, проекты Института истории 
Академии наук Республики Узбекистан:

-  «Этнокультурные процессы в полиэтническом городе», 
грант Центра по координации развития науки и технологии 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, П-4.3, 2002
2005 гг.;

-  «Традиции и инновации в обрядовой культуре нацио
нальных диаспор современного Узбекистана (на материалах 
Ташкента)», грант Центра по координации развития науки и 
технологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
ФА-А3-ГО41, 2009-2011 гг.

Выход настоящей книги был бы невозможен без исследова
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ний, проведённых благодаря фондам Республики Корея. Я ис
кренне признателен этим фондам:

-  Korea Foundation (Корейский Фонд, по гранту которого в
2006 г. я смог провести исследование по непосредственной теме 
монографии, а по гранту 2011 г. -  социологические опросы сре
ди южнокорейской молодёжи, касающиеся одного из разделов 
монографии);

-  Overseas Koreans Foundation (Фонд зарубежных корейцев, 
опубликовавший монографию «Корё сарам -  кто мы?» в Сеуле 
в 1998 г., соавтор -  мой отец, С. М. Хан);

-  Academy o f Korean Studies (Академия корееведения Респу
блики Корея, по грантам которой была проведена частичная 
работа по исследованию этнокультурной идентичности ко
рейцев Узбекистана, историографии их участия в трудовой 
армии в годы Великой Отечественной войны, особенностей си
стемы корейского предпринимательства «кобонди» в сельском 
хозяйстве и истории корейского образования в Узбекистане: 
2000, 2003-2004, 2013 гг.);

-  Swiss Agency for Development and Cooperation (Швейцар
ское агентство развития и сотрудничества, благодаря которому 
стало возможным проведение этносоциологического исследо
вания среди ряда этнических групп г. Ташкента, включая ко
рейцев, и публикация книги «Диаспорные среды» (Ташкент, 
2013)).

И, конечно же, отдельная благодарность Корейскому фонду 
(Korea Foundation), поддержавшему издание данной книги.

Я благодарен своей семье -  жене Июне и дочери Ольге -  за 
всестороннюю поддержку и те условия, которые они создали 
для моей научной деятельности, а также -  за помощь в полевых 
исследованиях ряда проектов. Особо благодарен Ольге за то, 
что взяла на себя оформление списка используемой литерату
ры и индекса имён.

В. С. Хан 
г. Ташкент, ноябрь 2020 г.
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Глава I.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ. 
НА ПУТИ К МЕТА-НАЦИИ

§ 1. Глобальные миграционные процессы 
и диаспоризация планеты

В условиях глобализации, выдвинувшей проблему единства и 
разобщенности человечества в качестве важнейшего фактора 
его выживания, этнополитические и этнокультурные процессы 
начинают выдвигаться на передний план мировой политики и 
обществознания. Можно говорить о таком новом феномене, 
как глобализация этничности1.

Одним из её проявлений и, одновременно, значимых тен
денций современной эпохи является всё большая этническая 
мозаичность большинства стран мира2. Можно говорить 
о мощной диаспоризации планеты или мультиэтнизации 
(полиэтнизации) национальных государств в глобальном 
масштабе. Даже некогда моноэтнические (или почти моно
этнические) страны в результате глобальных миграционных 
процессов превращаются в полиэтнические государствен
ные образования, со всё более увеличивающимся удельным 
весом этнических мигрантов. В связи с этим российские учё
ные С. А. Арутюнов и С. Я. Козлов пишут: «В мире, пожалуй, 
уже невозможно найти страну (может быть, за исключением 
КНДР), в которой не было какой-либо бы диаспоры другого 
народа, равно как и страну, выходцы из которой не образо
вывали бы хотя бы небольшой диаспоры в какой-либо дру
гой стране (или нескольких странах) мира»3. Согласно данным 
ООН, если в 1960 г. во всём мире насчитывалось 75,5 млн. че
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ловек, проживающих за пределами страны своего рождения, 
то в 2000 г. их стало 173 млн., в 2010 г. -  220 млн., а в 2019 г. 
число мигрантов уже достигло отметки в 272 млн.4 Глобаль
ные миграции влекут за собой и глобальные последствия в де
мографической, экономической, политической, социальной 
и культурной сферах. Государство моноэтническое и государ
ство, превратившееся (в результате миграционных потоков и 
диаспоризации этнического ландшафта) в полиэтническое, -  
это два совершенно разных государства.

Глобализация феномена диаспоризации и её глобальные 
последствия заставляют нас обратиться к понятию «диаспора». 
Мы опустим первоначальное, узкое значение этого термина, 
связанного с переселением древнегреческих колонистов на но
вые земли, а затем исключительно -  с рассеянием евреев, по
скольку в нынешнем своём значении данный термин не имеет 
конкретной этнической окраски.

В научном сообществе сложилась «обойма» известных этно
логов (С. Арутюнов, В. Дятлов, А. Ким, З. Левин, А. Милитарев, 
Т. Полоскова, В. Попков, Ю. Семёнов, В. Тишков, Г. Шеффер, 
В. Шнирельман, Т. Кондратьева и др.), пишущих по вопросам 
диаспоры, ссылающихся друг на друга и полемизирующих 
друг с другом5. Ни одна из позднейших публикаций о диаспо
ре не обходится без разбора работ этих экспертов6.

Как отмечает на страницах журнала «Диаспоры» сибирский 
учёный В. И. Дятлов, «в последние годы термин «диаспора» 
употребляется весьма часто и, как правило, без толкований и 
объяснений. Имплицитно подразумевается, что содержание 
его настолько ясно, а явление, им называемое, настолько опре
делённо, что особых комментариев просто не требуется. Но 
самый беглый анализ показывает, что слово это используется 
для обозначения чрезвычайно широкого круга разнородных 
явлений, что отчасти лишает его эвристического значения»7. 
Добавлю, что речь идёт не просто о «широком круге разнород
ных явлений», а об области предельных значений -  предельно
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узких и предельно широких, образующих противоположные 
границы данной области.

Одни учёные придерживаются узкого толкования данно
го понятия. Так, известный советский и российский этнолог 
В. Шнирельман пишет, что «диаспора -  это не любое расселе
ние за пределы изначального этнического ареала, а лишь то, 
что происходило вынужденно под давлением каких-либо не
благоприятных обстоятельств (война, голод, насильственная 
депортация и пр.)»8. Подобное определение вызывает вопро
сы. Например, как быть с ситуацией, когда одна часть этноса 
мигрировала за пределы своей родины под давлением такого 
рода неблагоприятных обстоятельств, а другая -  эмигрировала 
вполне добровольно, когда такие обстоятельства уже исчезли? 
Так, корейцы распространялись по миру в результате разных 
обстоятельств: и из-за голода во второй половине XIX века, и 
в результате аннексии Кореи Японией в начале ХХ века, и из 
разрушенной войной 1950-1953 гг. Южной Кореи, и вполне за
житочной Южной Кореи более позднего времени -  1970-80-х 
годов, и из современной процветающей страны, члена G-20. 
Выходит, что одни корейцы в одной и той же стране, напри
мер, в США, являются диаспорой, а другие -  нет?

Существует толкование диаспоры как населения той или 
иной страны, относящегося этнически и культурно к другому 
государству (Ю. А. Поляков)9. Насколько такое определение от
ражает реальные процессы? На практике это не такой уж ча
стый случай, когда, проживая в той или иной стране, этниче
ское меньшинство в полной или значительной мере культурно 
относится к другому государству. Разве что это какая-нибудь 
секта, проживающая в изоляции и создавшая свой замкнутый 
мир, или та часть этнической группы, которую совершенно 
не затронули процессы ассимиляции и аккультурации в силу 
той же замкнутости, например, часть китайских обитателей 
Чайна-Таун или жителей Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Возьмём 
корейцев, начавших с середины XIX века массово мигрировать
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на Дальний Восток Российской империи и осевших здесь, а за
тем рассеявшихся на просторах СССР. Они постепенно переш
ли на русский язык, ставший для большинства из них родным, 
и культурно стали более близки своему этническому окруже
нию, нежели корейскому государству -  стране исхода (а после 
1953 года -  двум Кореям).

Достаточно распространено (особенно на обыденном уров
не, среди политиков, журналистов) широкое толкование «по
нимания диаспоры как части народа, проживающей вне стра
ны его происхождения» 10. Ю. И. Семёнов считает, что если 
даже внутри определённого государства большинство (ядро) 
определённого этноса проживает на исторической террито
рии, а небольшая его часть -  в том же государстве, но за пре
делами своей этнической территории, то в данном случае мы 
также имеем дело с диаспорой11.

Однако распылённая этническая группа, не поддерживаю
щая связей между собой, является лишь механической сово
купностью лиц определённого этнического происхождения. 
Через некоторое время она растворяется среди основного или 
коренного населения и не может быть названа диаспорой. По
этому ряд учёных (Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова) обращает 
внимание на устойчивость диаспоры и её социальные институ
ты : «Диаспора -  это устойчивая совокупность людей единого 
этнического происхождения, живущая за пределами своей 
исторической родины (вне ареала расселения своего народа) и 
имеющая социальные институты для развития и функциони
рования данной общности»12. Именно через социальные инсти
туты (наряду с семьёй) происходит межпоколенная трансмис
сия этнического сознания и культуры, включая обрядность. Эти 
институты обеспечивают интенции к более или менее компакт
ному проживанию, общению, мононациональным бракам, а в 
конечном счёте ведут к устойчивости диаспоры, её нераствори
мости в окружающей этнической среде. Как пишут упомяну
тые авторы, «это не просто «кусочек» одного народа, живущего
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среди другого народа, это такая этническая общность, которая 
имеет основные или важные характеристики национальной са
мобытности своего народа, сохраняет их, поддерживает и со
действует их развитию: языка, культуры, сознания. Нельзя на
звать диаспорой группу лиц, хотя и представляющих опреде
лённый народ, но вступивших на путь ассимиляции, на путь 
исчезновения их как ветви данного народа» 13.

Если Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова указывают на устой
чивость как важное свойство диаспоры, то С. А. Арутюнов об
ращает внимание на её противоположные свойства -  пластич
ность, изменчивость и динамичность.

При диалектическом, пластическом подходе диаспора 
предстаёт как процесс. В связи с этим С. А. Арутюнов пишет: 
«Ясно одно: диаспора -  это не только и не столько состояние, 
диаспора -  это процесс развития от «ещё недиаспоры» через 
«собственно диаспору» к «уже недиаспоре», причём различных 
типов -  или к полностью ассимилированному компоненту, или 
к касте некогда инородного происхождения, или к ассоцииро
ванной национальной группе, или к полностью сформировав
шейся новой этнической общности»14. В данной конструкции 
есть место и для таких образований, как «группы полудиаспор- 
ного типа в промежутках»15. И если по самому определению 
диаспоры другой известный российский учёный В. А. Тишков 
расходится с С. А. Арутюновым, то в вопросе исторической и 
меняющейся природы диаспоры их позиции близки: «В целом 
исторический процесс крайне подвижен и многоварианти- 
вен, особенно когда речь идёт о динамике идентичностей. < ...>  
Исторический процесс в интересующем нас аспекте проходит 
как бы три стадии: миграция (или изменение границ), диаспо
ра, транснациональные общности»16.

В литературе можно найти сложные (сборные) дефиниции 
с перечислением признаков диаспоры. Компактный вариант 
базовых признаков в «Большой российской энциклопедии» 
даёт российский антрополог Н. П. Космарская:
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1) Собственно рассеяние -  расселение народа или его части 
за пределами основной этнической территории (этнической, 
исторической родины) в результате миграций различных ти
пов либо изменения государственных границ. Данный при
знак необходим, но недостаточен для определения этнического 
меньшинства в качестве диаспоры.

2) Сохранение на протяжении жизни нескольких поколений 
этнокультурной идентичности, служащей границей между ди- 
аспорной группой и, как правило, более многочисленным при
нимающим обществом. Такая идентичность часто поддержи
вается различными институтами, связывающими группу как с 
родиной, так и с родственными общинами в других странах.

3) Особое отношение к реальной или воображаемой роди
не, на которую продолжают ориентироваться эмоционально 
и/или политически члены диаспоры. Оно предстаёт в виде ши
рокого континуума чувств и форм поведения -  от хранимой в 
семье памяти о своём происхождении, сохранения ключевых 
элементов культурного наследия (в том числе языка) до актив
ного интереса к судьбе родины и происходящим там событи
ям; от регулярных контактов с оставленными родственниками 
до участия в «домашних выборах» и готовности сражаться за 
родину. Названные критерии должны применяться с учётом 
причин переселения, ситуации в стране исхода и положения 
группы в принимающем обществе и государстве. < . >  Понима
ние диаспоры зависит также от концепции этничности, кото
рой придерживается тот или иной исследователь. Сторонники 
примордиализма видят диаспору группой с чётко заданны
ми границами, подобной сословию или касте, куда попадают 
по врождённому признаку этничности (израильский учёный 
Г. Шеффер); приверженцы конструктивизма, напротив, апел
лируют к чувствам и поведению индивидов, которые могут 
меняться в зависимости от многих обстоятельств их жизни 
(В. А. Тишков, американский исследователь Р. Брубейкер)17.

Другой вариант «системообразующих признаков» диа
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споры даёт Т. Полоскова. Это: «1) этническая идентичность;
2) общность культурных ценностей; 3) социокультурная анти
теза, выражающаяся в стремлении сохранить этническую и 
культурную самобытность; 4) представление (чаще всего в виде 
архетипа) о наличии общего исторического происхождения. 
< ...>  Важно не только характерное для диаспор осознание себя 
частью народа, проживающей в ином государстве, но и нали
чие собственной стратегии взаимоотношений с государством 
проживания и исторической родиной (или её символом); фор
мирование институтов и организаций, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие этнической идентично
сти. Иными словами, диаспора, в отличие от этнической груп
пы, всегда институциирована и несёт в себе не только этнокуль
турное, но и этнополитическое содержание»18.

Ещё одно из определений диаспоры, стоящее особняком, 
даёт академик В. А. Тишков, и оно не связано с понятием этно
са, на чём, например, настаивает его оппонент Ю. И. Семёнов19. 
«Диаспора, -  считает В. А. Тишков, -  это культурно отличи
тельная общность на основе представления об общей родине и 
выстраиваемых на этой основе коллективной связи, групповой 
солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Если 
нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Други
ми словами диаспора -  это стиль жизненного поведения, а не 
жёсткая демографическая и тем более этническая реальность, 
и тем самым это явление отличается от остальной рутинной 
миграции»20. В отличие от примордиалистских подходов, эта 
дефиниция диаспоры носит выраженный релятивистский ха
рактер, что не раз вызывало соответствующую критику.

Итак, В. А. Тишков определяет диаспору как культурно от
личительную общность, а не этническую. Имеет ли место вы
шеупомянутый феномен? Конечно. Например, компактно 
проживающие выходцы из бывшего СССР в США, на том же 
самом Брайтон-Бич. С точки зрения принадлежности к этни
ческим группам, это весь бывший СССР -  и евреи, и русские,
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и узбеки, и корейцы, и татары, и армяне, как в песне: я, ты, он, 
она, вместе -  целая страна.

Для них действительно характерны элементы общей куль
туры (советской) и «стиль жизненного поведения», у них есть 
«коллективная связь», и «групповая солидарность», и «пред
ставление об общей родине» (СССР, а также ныне независимых 
странах СНГ), и «демонстрируемое отношение к ней». Это дей
ствительно «культурно отличительная общность» в американ
ской мозаике. В этом районе все говорят на русском языке, ка
фешки -  с блюдами из советского прошлого и постсоветского 
настоящего, начиная от украинского борща и сибирских пель
меней и кончая узбекским пловом и корейским кукси, аптеки -  
с лекарствами, завезёнными с той же исторической родины, а 
магазины и продуктовые лавки предлагают всё то, что с детства 
знакомо и любимо. Такое ощущение, что ты в одном из совет
ских городов («Made in the USSR»). А когда я встретился с двумя 
своими учительницами (еврейками), в квартире одной из них 
на столе меня ждали корейский салат из моркови, домашние 
маринады, оливье, самса, плов и чай № 95, а посуда состояла из 
хрустальных ваз (все помнят их из советского времени), лягана 
и чайного сервиса «Пахта». А недалеко от дома учительницы 
наткнулся на корейское кафе, зашёл -  Куйлюк, да и только!

Вопрос в том, как обозначить эту русскоговорящую 25- 
тысячную общность выходцев из СССР/СНГ? Это именно общ
ность, а не просто разношёрстные мигранты, проживающие в 
одном районе. По критериям В. Тишкова -  это диаспора. Сто
ит задуматься. Может быть, речь идёт о необходимости ввода 
новых понятий -  трансэтническая, или этногетерогенная, общ
ность -  обозначающих феномен, выходящий за рамки конкрет
ного этноса (армянская диаспора, еврейская диаспора и т.д.)? 
Кроме того, когда мы говорим о диаспорах в этническом смыс
ле, всегда встаёт вопрос: по каким критериям считать того или 
иного индивида представителем данной диаспоры и данного 
этноса? Если, как часто говорят, диаспора -  это отколовшаяся
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часть народа, проживающая за пределами ареала своего проис
хождения, то частью какого народа, от которого они откололись, 
являются жители Брайтон-Бич? Правильный ответ: советского 
народа. Но это уже не этническая, а надэтническая/наднацио- 
нальная общность. А назвать единую общину жителей Брай- 
тон-Бич совокупностью диаспор как-то язык не поворачивается.

Относительно того, что у диаспоры должно быть демонстри
руемое отношение к родине. Всегда ли это возможно в качестве 
свободной воли? Так, в демократических обществах диаспора 
может определиться в своём отношении к родине (националь
ному государству, историческому месту исхода). А как быть с 
тоталитарными и авторитарными государствами? Например, 
в СССР отношение корейцев к Северной и Южной Корее опре
делялось не собственными диаспорными интенциями, а поли
тикой СССР по отношению к этим государствам.

Что касается самой родины, то В. А. Тишков справедливо 
указывает на размытость данного понятия: «Обычно под «ро
диной» имеется в виду регион или страна, где сформировался 
историко-культурный облик диаспорной группы и где продол
жает жить основной культурно схожий с ней массив. Это свое
го рода штатная ситуация, но и она при ближайшем рассмо
трении оказывается сомнительной»21. И далее: «Одна и та же 
группа в зависимости от ситуации может считать «родиной» 
несколько мест, вернее, государств. < ...>  Главное -  это сам мо
мент ситуативности, т.е. определённого выбора в определён
ный исторический момент»22.

Есть над чем подумать. Корейцы Центральной Азии едино
душны в том, что их историческая родина -  Корея. Но которая 
из двух? Абсолютное большинство этих корейцев -  потомки 
переселенцев из северных провинций неразделённой Кореи. 
Однако, мигрируя сегодня в Южную Корею в поисках работы, 
дело представляется как возврат блудного сына -  исторической 
родиной вдруг объявляется Южная Корея. В настоящее время 
в Южной Корее проживает около 100 тысяч корейских «репа
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триантов» из СНГ. Кто они здесь -  диаспора? И что является 
их реальной исторической родиной, если в Корее они как бы 
«чужие среди своих»? Не СССР ли и страны СНГ?

Если в ХХ веке диаспоры были «отколовшимися частями, 
проживающими за пределами исторической родины и знав
шими о ней только по воспоминаниям отцов и дедов», то се
годня, в результате появившихся возможностей передвигаться 
и пересекать международные границы, бывшие эмигранты ста
новятся частыми гостями на бывшей родине. Некоторые этни
ческие сообщества равномерно распределены между несколь
кими государствами. В мире всё больше насчитывается людей, 
живущих на два дома и две страны23. Миллион азербайджанцев, 
или полмиллиона армян, или сотни тысяч грузин, постоянно 
курсирующих между Россией и своими родинами, живущих 
по большей части «на два дома» -  «это новая по своей природе 
диаспора, которая, возможно, заслуживает нового названия»24. 
А корейцы? Уже 100 тысяч из 500 тысяч курсируют туда-сюда. 
Пройдёт ещё некоторое время, и все корейцы СНГ превратятся 
в перекати-поле. Как их назвать -  диаспорой? Тогда диаспорой 
чего они являются, находясь в Корее, и диаспорой чего они яв
ляются, находясь в Узбекистане или Казахстане?

И название для таких нашлось -  транснациональные общно
сти (А. Ким, В. Тишков, Г. Шеффер). В связи с этим В. А. Тиш
ков пишет: «На горизонте мы уже видим принципиально новые 
явления, которые невозможно осмыслить в старых категориях. 
Одно из таких явлений -  это формирование транснациональ
ных общностей за привычным фасадом диаспоры»25. Это по
нятие «отражает явление, обнаружившееся в связи с изменени
ем характера пространственных перемещений, новыми транс
портными средствами и коммуникативными возможностями, 
а также характером человеческих занятий»26.

О политических аспектах деятельности диаспор и создавае
мых ими трансгосударственных сетей и систем коммуникаций 
говорит и Г. Шеффер27. А. С. Ким различает этнические со
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общества, включённые в глобальные миграционные процессы 
и не включённые. У тех, кто включён, появляется совокупность 
новых свойств -  транснациональность28. Что это за свойства:

-  трансмобильность (пространственная мобильность, спо
собность к различным видам транснациональной миграции);

-  транскультурность (бикультурность, межкультурная ком
муникация);

-  трансгосударственность (трансгосударственные сети, объ
единяющие этнические общины диаспоры и сам государство
образующий этнос);

-  трансграничность (диаспоральное пересечение го
сударственных границ и проживание на трансграничных 
территориях)29.

В связи с этими свойствами автор вводит понятие «про
странство диаспоры». «Последнее, -  пишет А. С. Ким, -  вклю
чает в себя не только всю совокупность связанных генеалогий 
расселения, но и тех, кто остался на исторической родине, фор
мируя тем самым трансгосударственные сети, объединяющие 
этнические общины диаспоры и сам государственнообразую
щий этнос»30.

Практически все исследователи подчёркивают, что для диа
спор характерно такое явление как диаспорное самосознание. «Из
вестен лишь один надёжный критерий для любых этнических 
общностей, -  пишет С. А. Арутюнов, -  самоосознание через са
мосознание, проявляющееся в самоназвании»31.

И ещё одно примечательное свойство -  диаспорное мифотвор
чество. Проживая вне своей исторической родины, диаспорное 
сознание ищет опору в исторической памяти, в исторических 
ценностях и моделях поведения в целях утверждения своей 
идентичности и легитимации тех же ценностей и моделей пове
дения, но уже в новых реалиях. Прошлое конструируется в том 
в виде, в каком оно прагматически выгодно, инструментально 
применимо и функционально. С этой целью прошлое подвер
гается ревизии и мифологизации -  героизации, романтизации,
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драматизации, гиперболизации, вплоть до этногенетических 
притязаний на права автохтонного народа в местах нынешнего 
проживания, живущего на исконной земле праотцов (искус
ственное удревнение своих корней на данной земле), зачастую 
в противовес исторически признанным фактам. Причём порой 
речь идёт не только о местах нынешнего проживания, но о це
лых континентах, большинстве древних цивилизаций, и даже 
наследных мессианских правах пионеров-первооткрывателей, 
первопоселенцев в первобытную эпоху32.

То есть определений диаспоры стало так много (я затро
нул только часть из них), что уже появились классифика
ции не только этих определений, но и самих подходов к ним 
(Т. Кондратьева)33. Чем объяснить столь нарастающий вал де
финиций, казалось бы, интуитивно ясного феномена? Мне 
представляется, что это обилие связано с вопросами методо
логии и прежде всего с тем, что определяется и на каких путях 
(посредством чего).

С какой ситуацией сталкиваются исследователи, пытающие
ся дать наиболее общую, универсальную дефиницию диаспоры? 
Ведь типов диаспор много. Так, в оборот вошли понятия «клас
сические диаспоры» и «новые диаспоры»; диаспоры различают 
и классифицируют по самым разным основаниям (В. Попков, 
Т. Кондратьева и др.). Что характерно для одной диаспоры, мо
жет не быть характерным для другой. Чуть ли не каждая диа
спора обладает особенными для неё признаками. Каждый раз 
добавлять в определение очередной уникальный признак? Раз
растаясь деталями, такие эмпирические дефиниции не дают 
сущностного понимания феномена. К тому же здесь возникает 
проблема универсальности признаков. И есть ли таковые? Я ду
маю, путь эмпирического выявления суммы общих признаков 
(или «методология перечисления признаков»34) -  тупиковый 
путь. Разрастаясь деталями, такие эмпирические дефиниции 
не дают сущностного понимания феномена.

Мне уже приходилось высказать своё отношение к тако
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го рода формально-логическим определениям35: считаю, что 
механическая «сборка» внешних маркеров не даст желаемого 
результата. Проблема теоретического определения диаспо
ры -  отдельный и непростой вопрос, требующий развёрнутого 
освещения. Замечу лишь, что в литературе, при определении 
диаспоры, в основном доминирует объективистский подход, и 
здесь я согласен с В. А. Тишковым, считающим необходимость 
его преодоления, но не согласен заменой его на подход субъек
тивистский, релятивистский. Если двигаться дальше, оба под
хода -  как объективистский, так и субъективистский, взятые в 
чистом виде, -  представляются мне односторонними36.

Попытки дать универсальную дефиницию диаспоры зача
стую связаны с её пониманием как статичной сущности. Ра
зумеется, когда мы пытаемся определить диаспору как некую 
совокупность не меняющихся признаков, вне пространства и 
времени, мы загоняем себя в методологический тупик, и отры
ваемся от реальных исторических процессов и обстоятельств, 
в рамках которых возникают, развиваются и умирают диаспо
ры. Динамичное понимание диаспоры изначально предпола
гает временность её признаков, данных в статичной модели.

Говоря несколько лет тому назад о трудностях определения 
этноса и этничности, которые также зашли в аналогичный, 
с моей точки зрения, тупик, я обратил внимание на методоло
гическую ошибочность их понимания в качестве совокупности 
внешних абстрактных (внепространственных и вневременных) 
статичных признаков. Тогда я писал: «Мне представляется, что 
принципиальные трудности в обнаружении «родовой сущно
сти этноса» или «этнического ядра» заключаются в том, что это 
ядро не является статичным и одним и тем же во все времена. 
Само ядро и элементы периферии могут меняться, в том числе 
и местами. Именно поэтому элементы этнической идентично
сти, работающие в одну эпоху, перестают работать в другую 
(«ускользают»). Каждый исторический период представляет 
собой временной, во многом уникальный, набор условий, в ко
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торых происходит формирование (конструирование) и функ
ционирование этничности.

< ...>  Существуют не только временные, но и пространствен
ные (региональные) особенности формирования этнических 
общностей и их отношений (функционирования этничности). 
Каждое социально-культурное, политико-экономическое и 
ландшафтно-климатическое пространство (взятое историче
ски) отличается своими условиями.

< ...>  Этническое обладает структурно-функциональным и 
иерархическим строением, а также пластичностью. И здесь 
важно введение принципа относительности. Можно говорить 
о различных системах координат (ценности и интересы, созна
ние и поведение, обыденное и сакральное и т.д.) и масштабах 
(микро-, макро- и мега-уровни), в которых может существовать 
этническое, причём одновременно. И то, что существует на 
одном уровне и в одной системе координат, может не соответ
ствовать (или противоречить) тому, что существует на другом 
уровне и в другой системе координат. Эта «многоликость» эт
нического -  одна из причин его «ускользания»37.

Как и в случае с этносом и этничностью, многоликость (отно
сительность) диаспоры и диаспорного -  также одна из причин 
их ускользания при жёстких однозначных дефинициях. Много- 
ликость диаспоры и одновременное существование феномена 
в разных системах координат ведут к тому, что наряду с весьма 
абстрактным определением диаспоры как статичного фено
мена возможны динамичное определение и множественность 
её определений с точки зрения принципа относительности и 
множественности этих систем координат. Так, С. К. Бондырева 
и Д. В. Колесов сформулировали ряд дефиниций диаспоры с 
точки зрения её адаптивных свойств (их можно рассматривать 
как возможную систему координат). С этой точки зрения диа
споры, это:

-  диффузное сообщество индивидов, прошедших историче
ский опыт адаптирования к самым разнообразным условиям;
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-  историческая многовековая школа выживания индивидов 
в чужеродной среде;

-  весьма гибкая миграционная структура, участники кото
рой способны успешно взаимодействовать на расстоянии и 
особенно хорошо научились использовать виртуальное про
странство;

-  совокупность индивидов, научившаяся извлекать выгоды 
из своего пребывания в меньшинстве 38.

Как видим, понятное на интуитивном уровне понятие «диа
спора» в действительности отнюдь не просто, и его удовлетво
рительное определение далеко от завершения, не говоря уже о 
построении теории диаспоры.

Что касается корейцев в царской России, СССР, СНГ и 
их потомков за пределами русскоязычного пространства, то 
мы будем раскрывать их характеристики по мере описания 
исторического пространственно-временного существования 
(становления, развития, исчезновения) этой диаспоры/этих 
диаспор в различных экономических, политических и куль
турных средах. Это позволит пролить свет и на феномен диа
споры в целом.
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§ 2. Диаспоризация корейского этноса

Корейская эмиграция, имевшая место на протяжении послед
них 150 лет и достигшая небывалого роста во второй половине 
ХХ -  начале XXI веков1, привела к высокой степени дисперс
ности корейского этноса и образованию крупной корейской 
диаспоры (диаспор). Следствием масштабной эмиграции ко
рейцев во второй половине Х1Х-ХХ вв. стала диаспоризация ко
рейского этноса, которая сама является частью глобальных ми
грационных процессов.

Корейский этнос насчитывает около 81 млн. человек, боль
шая часть которого проживает на Корейском полуострове. 
В 2020 г. численность населения полуострова составила около 
76 млн. человек: на Юге (Республика Корея) -  более 50 млн. 
(без учёта иностранцев)2 и на Севере (КНДР) -  более 25,8 млн.3 
Со второй половины XIX в.4 началась масштабная корейская 
эмиграция за рубеж, которая продолжается по сей день. По 
данным МИД Республики Корея, в 2019 г. за пределами полуо
строва проживало более 7,5 млн. корейцев в 193 странах мира5. 
Около 500 тысяч корейцев проживают в СНГ.

Если учесть интенсивность миграции корейцев как в про
шлом, так и в настоящее время6, то в недалёком будущем чис
ленность корейцев за пределами полуострова может оказать
ся сопоставимой с населением КНДР. Вполне естественно, что 
столь стремительный рост зарубежной корейской диаспоры не 
может не вызывать повышенного к ней внимания со стороны 
обеих Корей, особенно Южной. Как пишет российский этно
лог С. А. Арутюнов, «если учесть постоянный рост числа диа
спор, их динамизм, активные экономические, политические 
связи, лоббизм вплоть до самых "верхних этажей" -  и в странах 
"исхода", и в принимающих странах, то роль их в современном 
мире переоценить невозможно»7.

Если говорить о корейцах, то до недавнего времени -  почти
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до конца ХХ века -  корейские диаспоры в различных странах 
мира были как бы «предоставлены самим себе» и не находи
лись в фокусе внимания правительства и общественности обе
их Корей. Так, вплоть до периода своего экономического рас
цвета Южная Корея, по понятным причинам, была поглощена 
решением своих проблем, и говорить о какой-либо стратегии 
корейского правительства по отношению к корейским диа
спорам не приходилось, за исключением аспекта, связанного с 
противостоянием Северной Корее. С другой стороны, первые 
волны корейских иммигрантов в большинстве стран мира не 
обладали достаточным потенциалом, чтобы выступить в ка
честве равноправных партнёров Корей. А в качестве «бедных 
родственников» они не представляли для официальных Корей 
интереса, тем более стратегического8.

Некогда «бедные родственники» сегодня постепенно за
няли влиятельные позиции в социальной иерархии стран- 
реципиентов, стали влиять не только на рынки труда в этих 
странах, но и на их культуру и даже внешнеполитическую дея
тельность (лоббизм). Достаточно обратиться к примеру корей
цев СССР, а ныне стран СНГ. В числе их представителей (были 
или есть):

-  крупные политики и члены правительств (вице-премьеры, 
министры и замминистров, сенаторы, депутаты парламентов, 
заметные фигуры в различных политических и общественных 
организациях);

-  учёные со степенями и званиями (академики и члены- 
корреспонденты академий наук, профессора и доценты); руко
водители учебных и научных подразделений (ректоры и прорек
торы, деканы и заместители деканов, заведующие кафедрами 
высших учебных заведений; директора и заместители директо
ров, начальники отделов и секторов научно-исследовательских 
и проектных институтов);

-  богатейшие бизнесмены, входящие в рейтинги журнала 
Forbes;
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-  руководители крупных промышленных, финансовых и 
сельскохозяйственных государственных и частных предприя
тий;

-  известные спортсмены (олимпийские чемпионы, призёры 
чемпионатов мира и Европы, чемпионы мира в профессио
нальном спорте, победители различных международных тур
ниров, чемпионы национальных чемпионатов СССР и стран 
СНГ, старшие тренеры сборных команд, руководители нацио
нальных олимпийских комитетов, руководители ассоциаций 
по различным видам спорта);

-  известные, получившие международное признание писа
тели, композиторы, художники, артисты эстрады, оперы и ба
лета и т.д.9

В других странах корейские диаспоры также достигли успе
хов, хотя не столь впечатляющих. Так, в США за американски
ми корейцами, наряду с выходцами из Японии и Китая, закре
пился статус «образцового меньшинства» (model minority)10. 
Возьмём, к примеру, получение образования в престижных 
американских университетах. Если выходцы из этих стран в 
90-х годах прошлого века составляли лишь 2,4% от населения 
США, то количество обучающихся «азиатских американцев» в 
Гарвардском университете составлял 17,1% от общей числен
ности студентов, в Калифорнийском университете Беркли -  
27,3%, аналогичные цифры приводятся по Колумбийскому, 
Йельскому, Принстонскому университетам, Массачусетскому 
технологическому институту11. Если взять сферу бизнеса, то, 
по данным департамента иммиграции США данного перио
да, среди 17 новых иммигрантских групп корейцы имели са
мый высокий рейтинг по созданию собственного самообеспе- 
чивающего бизнеса12.

Нужно иметь в виду, что Республика Корея в результате 
«корейского экономического чуда» ныне занимает 11-12-е ме
сто в экономической иерархии мира, вошла в G-20 и вплотную 
приблизилась к клубу самых богатых стран планеты. Однако
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её политическое и культурное влияние в мире не соответствует 
экономическому положению страны. Вполне естественно, что 
Корея будет стремиться упрочить свои геополитические пози
ции и своё политико-культурное влияние в мире. И один из 
путей -  корейские диаспоры.

Всё это порождает проблему диалога Корей и корейских 
диаспор мира13.

Типология корейской эмиграции может быть осуществлена 
по различным основаниям14.

По причинам или мотивам, корейская эмиграция подраз
деляется на политическую  миграцию (например, после аннек
сии Японией Кореи в 1910 г.), экономическую  (трудовую ми
грацию, миграцию с целью получения образования), семейно
бытовую (создание семьи) и т.д. По характеру волеизъявления 
корейские миграции делятся на вынужденные (как в случае 
миграции на российский Дальний Восток во второй поло
вине XIX -  начале ХХ вв.), насильственные (например, прину
дительная отправка японскими властями корейцев для ис
полнения трудовой повинности на Карафуто в 1944-1945 гг.) 
или добровольные, как в случае современной миграции в США, 
Западную Европу или Австралию. Условия существования 
и адаптации, а значит и выбор поведенческих моделей ко
рейских диаспор в странах-реципиентах также различаются. 
Это -  гомогенное (как в Японии) или гетерогенное этническое 
окружение (как в США и СССР), схожесть или разность куль
тур с народами-соседями, либерально/демократический или 
авторитарно/тоталитарный характер политической системы 
стран-реципиентов, уровень экономико-технологического 
развития новых стран, особенности национальной политики 
и т.д.

Интенсивность эмиграции корейцев и их длительное про
живание за пределами корейского полуострова стали приво
дить к дивергентным процессам в корейском этносе. Эти про
цессы имеют количественный и качественный параметры.
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Количественный параметр связан с ростом численности ко
рейской диаспоры и дисперсностью её расселения по всему 
миру. Как выше отмечалось, по данным МИД Республики Ко
рея в 2019 г. за пределами полуострова проживало более 7,5 
млн. корейцев в 193 странах мира15.

Качественный параметр связан с тем, что, формируясь, 
адаптируясь и ассимилируясь в иной этнической, социально
политической и экономической среде, корейские диаспоры 
различных стран приобретают всё больше черт, отличающих 
их от материнского этноса и друг от друга. Это связано как с об
щей трансформацией традиционных этнокультурных характе
ристик, так и с этнокультурными и социально-политическими 
изменениями, имеющими локальный характер. Поэтому мы 
можем говорить о том, что корейские диаспоры и тенденции 
их развития имеют как общие, так и особенные черты. И степень 
развития особенных черт такова, что может быть основанием 
для выделения новых субэтнических образований -  китайских ко
рейцев, японских корейцев, американских корейцев, корейцев 
СССР/СНГ и др. -  из общей массы корейцев и даже этногра
фических групп. Так, в составе корейцев СССР/СНГ можно вы
делить «корё сарам» (переселенцев на Дальний Восток с Кореи 
и их потомков) и «сахалинских корейцев» (эти группы, кстати, 
сами отличают себя друг от друга), и даже внутри «корё сарам» 
корейцы, проживающие в разных странах СНГ, начинают от
личать себя от других16. Если не брать сахалинских корейцев, 
то остальные корейцы, проживающие странах СНГ (а сегод
ня и за его пределами) в качестве идентификации использу
ют общий этноним «корё сарам». Поскольку настоящая книга 
посвящена изучению корейцев советской/постсоветской Цен
тральной Азии, для их обозначения мы также будем исполь
зовать этот термин, хотя объём его шире, поскольку включает 
корейцев и других регионов, и других исторических периодов 
(царскую Россию).
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§ 3. Что после нации?

А фактически, на повестке дня стоит вопрос о переходе 
корейского этноса с национального уровня на пост-, над
национальный, точнее -  мета-национальный уровень.

Этнические общности в своём развитии имели различные 
исторические формы. Что это были за формы? Этот вопрос 
и по сей день является предметом дискуссий (как и вопрос об 
определении понятий «этнос» и «диаспора»). Так, согласно 
советским учебникам по социальной философии, истории и 
этнографии и большинству научных работ советских авторов, 
этнические общности имели следующие исторические формы: 
род/племя -  народность -  нация (сначала капиталистическая, 
затем -  социалистическая»). Несмотря на общепризнанность 
в целом этой схемы в советском обществознании, среди учё
ных шли жаркие дебаты по поводу деталей этой схемы, сути 
тех или иных форм и даже по поводу признания тех или иных 
форм универсальными, о чём свидетельствует разгоревшаяся 
дискуссия на страницах «Советской этнографии» в 1960-1980-х 
годах1.

В советской и зарубежной литературе вышеуказанные типы 
этнических общностей неоднократно подвергались сомнению 
как с точки зрения их исторического существования, так и с 
точки зрения их универсальности для всех ареалов. Так, мно
гие исследователи считали, что род, «основанный на кровно
родственных связях и являющийся частью племени, часть со
циального организма, должен быть отнесён не к этническим, 
а скорее всего -  к брачно-семейным социальным группам»2, 
древнейшим же типом этнической общности является племя. 
А Н. Чебоксаров поднял вопрос о том, может ли отдельное 
племя считаться самостоятельной этнической общностью3. 
В. Ф. Генинг от этого вопроса идёт уже к утверждению, что 
нужно «отказаться от отнесения племени к категории этни



§ 3. Ч то п о сл е н ац и и ? 53

ческих формирований»4. А О. Ю. Артёмова считает, что ни 
род, ни племя не являются универсальными типами ранних 
форм социальной организации людей5. В западной литерату
ре появился термин «вождество» как альтернатива термину 
«племя».6

Или, существует ли такая форма этнической общности, как 
народность, в отличие от народа? Так, в английском языке нет 
термина для обозначения такого рода общности.

Если вопрос о самом факте существования рода, племени и 
народности как исторических типов этнических общностей до 
сих пор является предметом дискуссий, то ситуация с поняти
ем нация иная. Сам факт повсеместного образования наций как 
устойчивых и сплочённых общностей, возникших в результате 
предшествующих этнических формообразований (не важно, 
каких) и деятельности политических элит, разделяется боль
шинством учёных7. Нации признаются высшей стадией этни
ческого (точнее, этнополитического) развития, связанной с об
разованием национальных государств. А признав этот тезис, 
научное сообщество снова раскололось на два лагеря -  тех, кто 
считает, что возникшие путём этнокультурных и этнополити- 
ческих процессов нации создают национальные государства, 
и тех, кто считает, что нации -  это продукт целенаправленной 
деятельности государства. Мне представляется, что историче
ский процесс столь многообразен, что включает оба эти пути, 
как и третий, когда эти процессы идут параллельно.

В нации-государстве, как в «плавильном котле», родопле
менная мозаика начинает уступать место расширяющейся 
гомогенности, формирующейся на основаниях, выходящих за 
рамки «этничности». Так, становление узбеков как нации про
исходил в рамках Узбекской ССР (национального государства 
в рамках более широкой федерации -  СССР), возникшей в ре
зультате национально-государственного размежевания Сред
ней Азии в 1924-1929 гг. Все родоплеменные и этнографиче
ские тюркские группы постепенно были объединены в одну
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категорию -  узбек8. Логика разнообразия сменилась логикой 
единства.

В связи с глобализацией понятие национального государ
ства и присущего ему суверенитета начинает размываться. 
Масштабные иммиграционные процессы породили вопрос о 
том, входят ли иммигранты в нацию страны-реципиента или 
остаются этническими иммигрантами в чужом национальном 
государстве. Меняется и содержание понятия «нация», в кото
ром этническое содержание вытесняется политическим, что и 
произошло во французском и английском языках под влияни
ем Великой Французской революции.

В русском и немецком языках сложилась иная ситуация.
Если говорить о немецком языке, то ещё Ф. Мейнеке в ра

боте «Мировая буржуазия и национальное государство» (1907) 
предложил различать два типа наций -  культурные и государ
ственные (нем. Kulturnation и Staatnation): «Вопреки всем ого
воркам, которые нужно сразу же сделать, нации можно раз
делить на культурные и государственные, то есть, на нации, 
которые преимущественно основаны на каком-то культурном 
наследии, появившемся в результате совместной жизни, и на 
нации, которые основываются преимущественно на объеди
няющей силе общей политической истории и конституции»9. 
И в дальнейшем в немецкой академической литературе и в 
политическом лексиконе наблюдается это различение между 
Volknation и Staatnation.

В русском языке термин «национальный» большей частью 
употребляется как синоним термина «этнический» («межнаци
ональные отношения», «национальная кухня», «национальные 
обычаи», «национальная литература» и т.д.). Вопрос «Ты кто по 
национальности?» воспринимается исключительно в этниче
ском контексте 10. Под влиянием международной практики этот 
термин начинает обретать и другое звучание, связанное с госу
дарством («международное и национальное право», «Нацио
нальный заповедник», «Национальный университет» и т.д.)11.
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В научной литературе стали твёрдо различать этнонацию 
(нацию-этнос) и гражданскую нацию (нацию-согражданство, 
или политическую нацию)12. Различением этнического и поли
тического содержания понятия нация «было положено начало 
двум подходам в изучении нации -  французскому как полити
ческому концепту и немецкому -  как этносоциальному, актив
но впоследствии использовавшихся в примордиалистском и 
конструктивистском проектах видения нации»13. Наряду с по
нятиями «нация» и «государство» появились понятия «нация- 
государство» и «многонациональное государство»14. Эти по
нятия стали предметом ожесточённых дискуссий не только в 
науке, но и при принятии государственных документов по на
циональной политике и даже конституций.

Иначе говоря, нации, сформировавшиеся в эпоху становле
ния национальных государств (этнонации, нации-государства) 
не стали последней формой этнического (этнокультурного и 
этнополитического) развития. Они, как и все предшествующие 
общности в этнической истории, столкнулись с конвергентны
ми и дивергентными процессами. Например, в результате кон
вергентных и интеграционных процессов в США сформиро
валась надэтническая общность («американский народ», «аме
риканская нация»), не сводимая к определённым этническим 
группам, например, потомкам англосаксов. А в СССР сфор
мировалась новая надэтническая и наднациональная общность 
(«советский народ»), не сводимая к определённым этническим 
группам или нациям (государственным образованиям, нацио
нальным республикам).

В результате же миграционных, дивергентных и дисперс
ных процессов, ведущих к диаспоризации, нации начинают 
распадаться на субэтнические образования, также обретая 
наднациональный характер, но другого рода, чем в случае меж
национальной интеграции и синтеза. Так, наднациональный 
характер приняли этносы, расселившиеся по всему миру и об
разовавшие крупные зарубежные диаспоры (армяне, евреи,
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китайцы и др.). Например, за пределами Армении армян про
живает больше, чем в самой стране. Если население Армении 
составляет около 3 млн. человек, то армянская диаспора насчи
тывает до 15 млн. человек.

Есть прецеденты, когда этнос образует не одно, а несколько 
государств, а также когда диаспоры в том или ином государ
стве составляют большинство или весьма значительную часть 
населения. Например, китайцы составляют не только титуль
ное население в Китае, Гонгонге и Тайване, но и большинство 
населения в Сингапуре (более 76%), значительную долю насе
ления в Малайзии (около 25%), Таиланде (15%). Они же обра
зовали крупные диаспоры, сопоставимые с населением иных 
государств, например, в Индонезии более 7 млн. китайцев, а 
в итоге более 40 млн. в 140 странах мира за пределами Китая. 
Это крупнейшая наднациональная общность в современном 
мире.

В случае корейцев также можно обсуждать идею о возмож
ном формировании единой наднациональной корейской общно
сти (корейцы Севера + корейцы Юга + корейские диаспоры). 
В перспективе, оформленная в более или менее устойчивое об
разование, подобная общность могла бы знаменовать собой 
новую ступень в эволюции корейского этноса -  ступень мета
нации.
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§ 4. Истоки и происхождение понятия «мета-нация»

До начала 2000-х гг. слово «метанация» (мета-нация), как и его 
английский аналог «metanation», не встречались в интернете. 
Все поисковики на запрос этого термина давали отрицатель
ный ответ. Да и сейчас на сайте https://dic.academic.ru/, содер
жащем 475 словарей и энциклопедий, в том числе по фило
софии, этнографии, социологии, политологии, этимологии, 
иностранным языкам (от английского до китайского), на за
прос термина «метанация» и «metanation» поисковая програм
ма даёт ответ: ничего не найдено.

Однако это не означает, что сам термин не существовал. Так, 
в 1994 году Д. О'Доннел предлагал под метанацией понимать 
репрезентативное правительство человечества в космосе1.

Сегодня термин «мета-нация» также встречается редко. И 
он встречается по большей части не столько в качестве науч
ного понятия, сколько в совершенно непривычном для науки 
(в том числе и для этнологии) ракурсе -  в сочинениях эпатаж
ных политиков, новых «пророков» (претендующих на роль спа
сителей человечества), писателей, псевдоучёных или учёных 
естественнонаучно-технического профиля, решивших писать на 
социально-гуманитарные темы (исторические, этнологические, 
антропологические и т.д.). В этих построениях термин «метана
ция» в основном эксплуатируется в политико-идеологическом 
(зачастую националистическом) русле и носит спекулятивно
умозрительный характер. Это просто вольные публицистиче
ские пассажи обывательского уровня (без соответствующего 
концептуального аппарата и теоретико-методологического ана
лиза, ссылок на научную литературу, аргументации, эмпириче
ского базиса), которые далеки от академических требований и 
которые трудно отнести к продуктам научного (строгого) мыш
ления. Порой это один абзац или даже одно предложение.

В Рунете поисковики Google, Яндекс и Mail.ru (первые 20

https://dic.academic.ru/
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страниц) находят следующих авторов, в чьих публикаци
ях (или высказываниях в теледебатах) встречается термин 
«метанация»: С. Е. Кургинян, А. А. Меняйлов, Р. М. Ямилов, 
В. Н. Умников, А. Фефелов, А. Лубенский, В. С. Хан, Г. Н. Ким, 
В. Т. Ахвердян.

Перечисленных авторов можно разделить на пять групп. В 
первой группе представлено политико-идеологическое этномесси- 
анское (националистическое) понимание мета-нации как субъ
екта всемирной истории, и речь идёт прежде всего о русской 
нации (С. Е. Кургинян2, А. А. Меняйлов3, А. Фефелов4). Для 
второй группы (В. Н. Умников) «метанация» означает много
национальный народ страны5. Но одновременно, в качестве 
такового, это элемент мировой организации. Дальнейшие 
рассуждения автора делают смысл данного термина совер
шенно малопонятным6; применительно к России он начина
ет смыкаться с пониманием данного термина в первой груп
пе -  мессианско-националистическим. Для третьей группы 
это -  территориально-демографический социум7. Для четвёртой 
группы метанация -  это колонисты на Луне8. Наконец, для пя
той группы -  это категория науки -  этнологии/антропологии, 
философии, социологии, политологии (В. Хан, Г. Ким, В. Ах
вердян, Н. Шулевский и др.).

Другие варианты использования данного термина ограни
чиваются одной строчкой, без какого-либо определения и обо
снования, и, как правило, употребляются в смысле полиэтниче
ского общества («американский народ»)9. Есть ещё толкование 
метанации фашистского толка, авторов которого и их сайты, 
по понятным причинам, я приводить не буду.

Поскольку мета-нация меня интересует в качестве научного 
понятия10, и прежде всего этнологии, то остановлюсь на нём 
подробнее. Сразу отмечу, что в русскоязычной научной литера
туре этот термин встречается очень редко и практически не 
раскрывается как понятие. Как правило, его использование ис
черпывается одним-двумя предложениями, чего явно недоста
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точно, поскольку понятие, претендующее на объяснение пост- 
национальных процессов, за пределами тематического поля 
теории наций, является корневым и, конечно же, нуждается в 
более детальном объяснении и обосновании. В конечном счёте, 
речь идёт о создании новой теории -  теории мета-нации, в ко
торой само понятие мета-нации является центральным.

Публикации, использующие данный термин в качестве на
учного понятия, делятся на две группы: самостоятельные ори
гинальные работы и тексты, основанные на заимствовании. 
В одних работах идёт обычное заимствование со ссылкой, а в 
других -  без каких-либо ссылок (своеобразная смесь компиля
ции и плагиата).

В. Т. Ахвердян, говоря о том, что на Западе процессы ин
теграции выдавливают этнический фактор, отдавая предпо
чтение гражданству, пишет: «С этой позиции американцы 
считаются "гражданской нацией", что ассоциируется с поли
тической единицей, формируется новая общность -  метанация 
(от греч. meta -  после, вне), которая имеет общие социокуль
турные цивилизованные черты. Метанация является такой эт
нической общностью, которая формируется из нескольких эт
нических общностей, но имеет менее интенсивные этнические 
качества, чем каждая отдельно взятая общность»11. В данном 
случае мы сталкиваемся с весьма ограниченным текстуальным 
выражением понятия. Кроме того, В. Т. Ахвердян не является 
его автором, на что указывает его ссылка на сочинение Т. Гру- 
шевицкой и А. Садохина12. На просторах интернета, вероятно, 
можно ещё встретить использование термина в этом духе -  в ка
честве краткого определения, без какого-либо обоснования.

Впервые данный термин в качестве научного понятия был 
введён автором настоящей книги в докладе на международной 
конференции «Корея и Центральная Азия» в Алматы в июле 
2000 г.13, а сам доклад полностью был опубликован в виде ста
тьи в 2001 г.14 К понятию «мета-нация» я пришёл ещё раньше, 
в конце 1999 -  начале 2000 гг., анализируя феномен «глобали
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зация этничности» (также авторский термин) и такой его про
дукт, как «международное/глобальное корейское сообщество» 
(Global Korean Community). Возникновение такого сообщества 
связано с наличием двух корейских государств и мощной эми
грацией корейцев с Корейского полуострова во второй поло
вине XIX века и на протяжении всего ХХ века. Этот процесс 
продолжается по сей день. В результате этой иммиграции ко
рейцы расселились по всему миру, образуя корейские диаспо
ры в 193 странах.

Вводя понятие «мета-нации» я писал: «Сегодня можно гово
рить и о формировании над-национальной корейской этниче
ской общности (корейцы Севера + корейцы Юга + корейские за
рубежные диаспоры). В перспективе, будучи сформированной 
в более или менее устойчивое образование, подобная общность 
могла бы знаменовать собой новую ступень в эволюции корей
ского этноса -  ступень мета-нации как совокупности культурно 
различающихся этнических групп, исторически принадлежа
щих к одной нации»15.

Наряду с краткой общей дефиницией, были выделены су
щественные признаки мета-нации:

-  общие исторические этническо-государственные корни;
-  наличие самой нации со всеми её атрибутами и, прежде 

всего, национального государства;
-  высокий уровень миграции за пределы национального го

сударства;
-  образование за пределами национального государства об

щин, с одной стороны, интегрированных и ассимилированных 
в новой среде, а с другой -  сохраняющих свою исторически- 
культурную и генетическую идентичность;

-  наличие этнического самосознания и следование в какой- 
то мере этнической традиции;

-  наличие взаимосвязей и взаимоотношений между род
ственными этническими группами, придающих мета-нации 
черты устойчивого образования как общности16.
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В статье также рассмотрена концепция корейского супер
этноса Г. А. Югая и дана её критика.

Впоследствии, на протяжении ряда лет, я неоднократно об
ращался к понятию «мета-нация» применительно к корейско
му этносу в различных аспектах (глобальные процессы, объ
единение Кореи, Корея и корейские диаспоры и т.д.) в научных 
статьях и разделах монографий17, докладах на конференциях18, 
в СМИ19, интервью20 (на русском, английском, французском и 
корейском языках).

В последующем определение мета-нации как совокупно
сти культурно различающихся этнических групп, исторически 
принадлежащих к одной нации, уточнялось. В 2005 г. в статье в 
журнале «Известия корееведения в Центральной Азии» в опре
деление мета-нации был добавлен факт проживания различных 
её частей в разных государствах21. В июле 2007 г. на международ
ной конференции «Корейская диаспора в ретро и перспекти
ве» в Алматы было дано определение мета-нации как инте
гральной совокупности генетически родственных, но культурно 
различающихся этнических групп, исторически принадлежащих к 
одной нации, и основанной на сочетании общего и особенного»22. 
В докладе было значительно расширено рассмотрение концеп
ции корейского суперэтноса Г. А. Югая и её критика.

В публикациях 2014 года даётся определение мета-нации 
как «интегральной совокупности генетически однотипных, но 
культурно различающихся этнических общностей (материнского 
этноса и субэтнических образований), исторически принадлежащих 
к одной нации, и основанной на сочетании общего и особенного»23. 
И если в прежних работах говорилось просто о возможном фор
мировании наднациональной корейской общности (корейцы 
Севера + корейцы Юга + корейские диаспоры), то в публикаци
ях 2014 г., наряду с этим, фиксируются три наднациональных 
сообщества: 1) сообщество, в котором аттрактором выступает 
Северная Корея; 2) сообщество, где таким аттрактором явля
ется Южная Корея; 3) некоторые диаспорные сообщества (на
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пример, корё сарам, которые являются одной субэтнической 
группой, но разделённой между различными государствами)24.

Если подытожить вариации и уточнения, связанные с дефи
ницией мета-нации, то её можно определить так: мета-нация -  
это интегральная совокупность генетически родственных, исто
рически принадлежащих к одной нации, но проживающих в различ
ных государствах, этнических общностей (материнского этноса и 
субэтнических образований), чьи культуры сочетают общие и осо
бенные черты и чья институциональная деятельность направлена 
на поддержание (а в идеале -  укрепление) вертикальных и горизон
тальных связей внутри этой совокупности.

Что касается детализации существенных черт мета-нации, 
то черты, перечисленные в статье 2001 г., остаются в силе.

В октябре 2017 г. казахстанский кореевед Г. Н. Ким опубли
ковал небольшую статью «Мировая общность корейцев: утопия 
или возможность?» на вебсайте koryo-saram.ru, в которой был 
затронут вопрос о понятии «мета-нация». В науке принято, что 
при обращении к новому термину/понятию или применении 
существующего термина в контексте, придающем ему харак
тер нового понятия, принято упоминать автора нововведения. 
Это и вопрос научной этики, и вопрос аутентичного понима
ния содержания нового понятия. Однако Г. Ким ни словом не 
обмолвился об авторстве понятия «мета-нация», равно как и 
понятия «корейская мета-нация», хотя речь идёт о новой па
радигме как в науке в целом, так и в корееведении, в частности. 
О моих публикациях и докладах о мета-нации (может быть, не 
всех) Г. Ким прекрасно осведомлён, так как был организатором 
конференций, где я докладывал о своей идее, и являлся глав
ным редактором журнала, на страницах которого публикова
лись соответствующие статьи.

Само название статьи «Мировая общность корейцев: уто
пия или возможность?» не что иное, как перефразированное 
название моей первой статьи «Международное корейское со
общество: утопия или перспектива?». После моего обвинения



§ 4. И стоки  и п р о и с х о ж д ен и е  п о н я ти я  «м е та -н а ц и я » 65

в плагиате (в комментариях на сайте) Г. Ким снял свою статью, 
но тут же опубликовал её в казахстанской газете «Корё Ильбо», 
а затем в ноябре того же года в газете корейцев Кыргызстана 
«Ильчи»25.

Свою статью на сайте Г. Ким начал с того, что ещё с конца 
ХХ в. понятие мета-нации разрабатывается различными учёны
ми, т.е.представил дело так, будто речь идёт о чём-то известном, 
не обладающем новизной. Правда, имена этих учёных он не 
назвал. И неудивительно -  их просто нет. Достаточно зайти в 
интернет. Никаких разработок этого научного понятия в ХХ в. не 
было, хотя термин предлагался в виде возможного обозначения 
будущих землян в космосе. Ещё он упоминался в маленькой 
брошюре С. Кургиняна (1995), о которой мало кто знал (о ней 
узнали лишь недавно, когда в Интернете стали выкладывать дав
нишнюю и малоизвестную информацию). Всякое иное публич
ное использование термина «мета-нация» датируется лишь по
сле 2000 года, когда я ввёл его в оборот как научную категорию, 
отражающую новую стадию развития этнических общностей.

После моей критики на портале koryo-saram.ru Г. Ким снял 
пассаж о том, что термин имеет длительную историю разработ
ки (вероятно, не нашёл её следов). Однако в статье в «Корё Иль- 
бо» (и в «Ильчи») он пишет: «Существуют две диаметрально 
противоположные точки зрения о мета-нации как надэтниче- 
ской общности. Первая -  отрицает таковую, приводя в пример 
неудавшуюся попытку взращивания советского народа -  новой 
общности всех граждан Советского Союза. Провозглашённая 
единая американская нация, объединяющая иммигрантов из 
разных стран мира одним общим критерием -  гражданство 
США, имеет множество названий-сравнений: «лоскутное одея
ло», «миска салата», которые явно указывают на то, что «аме
риканский плавильный котёл» не смог выварить однородную 
мета-нацию.

Согласно второй точке зрения, в мире идёт процесс фор
мирования и развития мета-наций: американской, китайской,
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русской (российской), корейской и т.п. Если у первых трёх речь 
идёт о надэтнической общности, то в случае с Кореей -  о моно
этнической, объединяющей корейцев Севера и Юга Корейско
го полуострова и всех зарубежных корейцев. Такая моноэтни
ческая мета-нация имеет, по всей видимости, больше шансов 
на существование26.

Что касается «первой точки зрения» -  её в научной литера
туре нет. Она была придумана как свидетельство неких «раз
работок», имеющих историю. Что касается «второй точки 
зрения» (что в мире идёт процесс формирования и развития 
мета-наций: американской, китайской, русской (российской), 
корейской и т.п.), то первые три общности заимствованы у 
Р. Ямилова («В настоящее время наблюдается создание и раз
витие следующих метанаций: американской, китайской и рус
ской (российской)»)17 (без ссылки на него), экономиста, дирек
тора ООО «Контора», автора весьма странных «теорий»28. Факт 
же формирования корейской мета-нации заимствован у меня 
(опять же, без ссылки).

В качестве предпосылки для единения всех корейцев в мире 
и формирования корейской мета-нации автор видит объеди
нение Севера и Юга. И снова же, в своих публикациях 2013 и 
2014 гг., говоря о возможном формировании единой наднацио
нальной корейской общности (корейцы Севера + корейцы Юга + 
корейские диаспоры), я уже писал: «Конечно, принципиальным 
условием возникновения такой общности является улучшение 
отношений между Севером и Югом»29. Хочу подчеркнуть, что 
для формирования корейской мета-нации объединение двух 
Корей необязательно. Необходимым и достаточным условием 
является улучшение отношений, перевод их в дипломатиче
ский формат, налаживание сотрудничества в различных обла
стях на взаимовыгодной основе.

Автор также затрагивает концепцию корейского суперэтно
са Г. А. Югая, снова не упоминая о том, что в моих работах была 
дана развёрнутая критика этой концепции.
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Совсем недавно, в 2020 г., в журнале «Наука. Общество. Обо
рона» Г. Ким опубликовал на английском и русском языках 
статью «The Global Korean Commonwealth or a Paraphrase of the 
Utopic Perspective» («Глобальное корейское сообщество: утопия 
или перспектива реальности?»), которая также вызывает массу 
вопросов30.

Во-первых, английское название не соответствует русскому на
званию. Английское «Commonwealth» означает «Содружество», 
а не «сообщество», как дано в русской версии. «Парафраз уто
пической перспективы» (перевод с английского) и «утопия или 
перспективы реальности» (русская версия) -  разные вещи, при
чём на уровне элементарной логики. Одно дело -  утопическая 
перспектива, а совершенно другое -  утопия или перспектива.

Во-вторых, введение понятия «Содружество» при обсужде
нии вопроса о мировом корейском сообществе является искус
ственной конструкцией и кроме понятийной путаницы ничего 
не даёт. Обратимся к самой статье: «Говоря о глобальном (ми
ровом) корейском сообществе, следует прежде всего опреде
литься с основным понятием -  «сообщество», которое в пере
воде на корейский звучит как kongdongch'e и по 
своей семантике не совпадает с понятием «Commonwealth» на 
английском. Корни понятия «Commonwealth», как известно, 
уходят к началу XIX века, когда британская метрополия по
зволила своим колониям взять на себя самоуправление. Впер
вые понятие «Содружество наций» использовал в 1884 году 
премьер-министр Великобритании лорд Роузбери во время 
своего визита в Австралию»31.

В английской версии данный абзац дан в ином переводе (да
дим только первое предложение, так как информация о визите 
лорда Роузбери в Австралию ничего не вносит в существо вопро
са): «In speaking about the global (world) Korean commonwealth 
we should first define the main notion -  commonwealth which in 
Korean is kongdongch'e ( ^ ^ ^  / ^|^Ш ) and semantically does not 
coincide with the notion of 'commonwealth' in English»32. Здесь
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снова «сообщество» переводится как «содружество», что прин
ципиально не верно, а затем утверждается, что «содружество» 
на корейском по своей семантике не совпадает с «содруже
ством» на английском. Иначе говоря, сначала Г. Ким посред
ством неправильного перевода (русского-англо-корейского) 
создаёт псевдопроблему, которую затем доблестно разрешает 
посредством «семантического» уточнения.

Далее автор затрагивает вопрос о роли корейской диаспоры 
в возможном объединении Кореи, снова предпочитая обходить 
имеющееся обсуждение данного вопроса. Как я уже говорил, 
это не только требование научной этики. Историографические 
экскурсы необходимы для того, чтобы понять, в чём новизна 
и вклад автора в данный вопрос. Как правило, такого рода «за
бывчивость» является формой прикрытия заимствования чу
жих идей.

В статье Г. Ким обращается и к моему пониманию мета
нации: «Прошло около 10 лет после выхода работ российско
го философа о корейском суперэтносе, как идея о "корейском 
международном сообществе" прозвучала из Ташкента. Философ 
В. Хан инициировал использование понятия "мета-нация" вме
сто предложенного ранее его российским коллегой термина33. 
При этом он утверждал, что "в рамках обсуждения концепции 
"супер-этноса" <...> неоднократно звучала критика самого по
нятия "супер-этнос", поскольку приставка "супер" как бы выра
жает превосходство корейцев над другими этносами"34. Взамен 
В. Хан вносит предложение использовать в случае с корейцами 
уже известный термин "мета-нация", претендуя на пионерство 
его введения в научный дискурс о корейском этносе»35.

Если в отношении концепции Г. Югая просматривается хоть 
какое-то рассмотрение (это не сложно сделать, если учесть её 
подробный анализ в моих работах), то внятный ответ по пово
ду того, а в чём суть концепции корейской мета-нации и како
во отношение Г. Кима к нему, отсутствует. Его больше волнует, 
что я использую уже известный термин, претендуя на пионер
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ство введения его в научный дискурс о корейском этносе. Это 
снова, ставшая нормой, манера Г. Кима говорить о чём-то не
существующем так, будто оно есть. Достаточно вспомнить о не
существующей «первой точке зрения», упомянутой выше.

А ведь вопрос решается просто. Если термин был известен, 
надо это просто показать, т.е. применить известную в логике 
форму доказательства как демонстрация. Но Г. Ким не делает 
этого, потому что не в состоянии этого сделать. Да, один че
ловек (Д. О'Доннел) в 1994 г. предлагал под метанацией пони
мать человечество в космосе. Да, в районе 1995 г. С. Кургинян в 
малоизвестной брошюрке назвал метанацией народы, творцов 
мировой истории (сегодня это русский народ, несущий рус
скую идею, имеющую всемирно-историческое значение для 
всего человечества). И всё! Причём нужно потратить изрядное 
время, чтобы это выяснить. Это называется известностью тер
мина? Если не брать два этих экзотических, мало кому извест
ных случая, то что Г. Ким имеет в виду, говоря об «известном 
термине»?

Что касается того, что В. Хан претендует на «пионерство его 
введения в научный дискурс о корейском этносе», то и этот во
прос решается просто. Надо просто назвать имя этого пионе
ра. Кто ввёл понятие мета-нации как категорию, отражающую 
новую стадию развития этнических общностей? И кто ввёл по
нятие корейской мета-нации «в научный дискурс о корейском 
этносе»? И снова Г. Ким молчит. Или он не знает, или делает 
из этого тайну, известную только ему, или знает, но не хочет с 
этим согласиться. Однако наука и историография -  дамы упря
мые. Не хочется -  не значит, что это не так. А на роль пионера 
в обозначении правительства землян в космосе или всемирно
исторической миссии русского народа я не претендую.

Если говорить об англоязычных терминах «metanation», 
«metanational», то они так же редки и используются в совер
шенно разных значениях, что говорит об их неустойчивости 
(по данным поисковиков Google и Yahoo, 20 первых страниц):
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(1) как синоним полиэтнического, мультикультурного об
щества. Так, журналист-аспирант Дэниел Ткатч в связи с мас
совой иммиграцией с Ближнего Востока и конфликтом норм 
поведения задаётся вопросом: «В чём новое значение быть 
гражданином или жителем Германии, когда она становится 
метанацией?»36 Этим вопросом обращение к термину и огра
ничивается;

(2) в контексте глобального туризма как понятие, отражаю
щее многослойный и многоканальный спектр отношений на
ционального государства с внешней средой (не только само го
сударство, но и его суб-слои и над-слои) -  S. Mahiwo;

(3) как союза государств, например, АСЕАН (на основе кон
цепции S. Mahiwo)38;

(4) в качестве транснациональной корпорации, не связанной 
с каким-либо государством39;

(5) в качестве международной системы образования40;
(6) как киберпространство, которое «находится внутри каж

дой нации, но и вне её; для каждой нации, но не для неё»41;
(7) как обозначение колонистов на Луне или землян за пре

делами Земли.
Как мы видим, термин используется в разных смыслах, и 

что важно -  не в смыслах этнологии или социологии, и не с ХХ 
века.

Хочу обратить отдельное внимание на работы французской 
исследовательницы Валери Железо, в которых термин «мета
нация» носит понятийный характер и, что интересно, в связи 
с корейцами42. Однако под понятием «корейская метанация» 
понимается не общность (этническая, этнокультурная, этнопо- 
литическая и т.д.), а «весьма уникальное культурное простран
ство, связанное с местоположением Корейского полуострова 
и связанное с историческим долгим разделением, в настоящее 
время расколотое на два государства и фрагментированное на 
большие диаспорные сообщества, позиции которых определя
ются политической поляризацией»43.
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В. Железо как географ, и это она подчёркивает, отталкивает
ся от понятий «мета-граница» (M. Foucher) и «мета-культура» 
(J. Bonnemaison). Вслед за М. Фучером, исследовательница под 
мета-границей понимает не столько физическую, террито
риальную границу между двумя корейскими государствами, 
сколько тот водораздел (политический, культурный и т.д.), ко
торый между ними существует. В то же время это контактная 
зона, где соприкасаются и взаимодействуют Север и Юг, след
ствием чего могут стать изменения в сознании северянина или 
южанина относительно другой стороны44. Она также согла
шается с понятием «мета-культура», предложенным Ж. Бон- 
нимэзоном, которое обозначает тот факт, что «современные 
культуры, особенно те, которые были вовлечены в интенсивные 
миграции в прошлом или настоящем, а также факт существо
вания диаспор, выходят по своей природе за рамки в значи
тельной степени воображённых "национальных" территорий; 
они создают культурный ландшафт, организованный во взаи
мосвязанные пространства и сообщества, анализируемый как 
сеть пространств, а не в качестве пространственной непрерыв
ной области»45.

В. Железо пишет, что понятия «мета-граница» и «мета
культура» ближе ей как географу, нежели антропологические 
и исторические концепты. Последние также отличаются от по
нятия корейской «метанации», в которой отражается поляри
зация межкорейской границы, в результате чего практически 
невозможно определить своё местоположение «в Корее», не бу
дучи на Севере или Юге. Нет в корейском языке слова для обо
значения «Корея». Мы должны использовать политически по
ляризованные обозначения (например, «Хангук» или «Чосон»). 
Понятие же корейской метанации, как указывалось выше, опре
деляет это уникальное культурное пространство, привязанное к 
местоположению Корейского полуострова, его разделённость 
на два государства и большие диаспоровые сообщества, чьи по
зиции определяются политической поляризацией46.
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К сожалению, перечень литературы, на которые ссылается 
В. Железо, очень узок и не отвечает современному уровню ко- 
рееведческой диаспорологии. Так, говоря о корейской диаспо
ре в Центральной Азии, она ссылается на книгу Им Ын Силя 
«Быть корейцем в Казахстане», изданную Институтом корее- 
ведения Коллежа де Франс47, в то время как на английском и 
корейском языках, которыми она владеет, опубликовано мно
жество работ. Не говорю уже о работах на русском языке. Если 
говорить о корейской метанации, то, помимо публикаций на 
русском, английском и корейском языках, у меня шесть лет на
зад (до того, как В. Железо стала писать об этом) вышла статья 
и на французском языке48. Причём, эта статья была опублико
вана в тематическом номере известного французского журнала 
по геополитике, посвящённом двум Кореям, и не могла прой
ти мимо В. Железо, специалиста по Корее.
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§ 5. Понятие «мета-нация» и другие 
соотносительные, родственные и пересекающиеся 
понятия

В научной литературе можно встретить такие понятия, как 
«надэтническая общность», «межэтническая общность», 
«трансэтническая общность», «суперэтническая общность» (су
перэтнос), «наднациональная общность», «межнациональная 
общность», «транснациональная общность» и «пост-нация». 
Как соотносятся все эти понятия? И какое место среди них за
нимает понятие «мета-нация»?

Как мы видим, что вышеуказанные понятия образуют два 
ряда параллельных понятий: 1) связанных с понятиями «эт
нос», «этническое», и 2) связанных с понятиями «нация», «на
циональное».

Н ад-этническая1 общ ность. Над-этническая общность -  
это сообщество, состоящее из представителей этнических 
групп (от двух групп и более), свойства которого не могут быть 
сведены к свойствам отдельных этнических групп.

Над-этническая общность может существовать в четырёх 
формах.

Во-первых, она может существовать как сообщество этниче
ских групп, сосуществующих в рамках одного государства, но 
которые ещё не стали единой нацией в полном смысле этого 
слова (по историческим и иным причинам). Примером могут 
быть Босния и Герцеговина, Руанда, где имели место насилие и 
даже геноцид одними этническими группами других, а также 
многонациональные государства, где соотношение центростре
мительных и центробежных сил не является однозначным. Эти 
группы могут быть как близкими (родственными) по какому- 
либо основанию, так и различными.

Во-вторых, над-этнические общности, близкие (родственные) 
по какому-либо основанию могут существовать не в рамках
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одного государства, а в нескольких государствах (как правило, 
граничащих друг с другом), например, арабы, у которых не 
одно, а несколько близких оснований -  территория, культура, 
язык, общая история.

В-третьих, над-этническая общность может существовать 
как общность представителей различных этносов (националь
ностей), но которые не представляют отдельные целостные 
группы. Примером могут служить выше упомянутые жители 
Брайтон-Бич.

В-четвёртых, над-этническая общность может существовать 
как межэтническая общность, в виде нации, где единое граж
данское сознание превалирует над этническими различиями 
(например, американцы, бразильцы), и степень смешения эт
нических исходных групп высока.

Ярким примером над-этнической общности является аме
риканский народ, в котором воплощены признаки различных 
форм над-этнических общностей. Это и общность представи
телей различных национальностей («плавильный котёл»), и общ
ность различных этнических групп (корейцев, турков и т.д.), ко
торые, тем не менее, образуют нацию. Её свойства не могут быть 
сведены ни к одной группе, населяющей США.

В случае мета-нации, она не формируется на основе различ
ных этнических групп; её части исторически принадлежат к 
одной нации (материнскому этносу). И мета-нация -  это сле
дующая стадия по отношению к нации (нации-государству). 
Таким образом, мета-нация не совпадает ни с одной формой 
над-этнических общностей.

Мета-этническая общность. В этнопсихологическом сло
варе 1999 года В. Г. Крысько вводит понятие метаэтнической 
общности, которую он определяет как группу этносов, сло
жившуюся в результате их этногенетической близости или 
длительного культурного взаимодействия и связей. Автор вы
деляет этноязыковые (славяне, германцы, тюрки, арабы и т.п.), 
этнорасовые, этнокультурные (например, народы Кавказа, По
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волжья, Сибири), этно-конфессиональные, этнополитические 
(например, британцы, швейцарцы, индийцы и т.п.) метаэтни- 
ческие общности. Все эти метаэтнические общности, помимо 
основного выделяющего признака -  языка, расы, религии, го
сударственной принадлежности и т.п. -  характеризуются нали
чием общей культуры и общего этнического самосознания»2. 
Таким образом, в обоих определениях под мета-этнической 
общностью понимается любая группа близких (родственных) по 
какому-либо основанию этносов.

В толковом словаре обществоведческих терминов Н. Е. Яцен- 
ко, вышедшем также в 1999 году, мета-этническая общность 
(метаэтнос) также определяется как «группа народов (этносов) 
с общими историко-культурными чертами и элементами об
щего самосознания»3.

По Г. Т. Тавадову, метаэтнические общности охватывают 
по нескольку этносов, но обладающих этническими свойства
ми меньшей интенсивности, чем каждый из таких этносов4. 
Он пишет: «Метаэтническая общность <...> -  группа этносов, 
сложившихся в результате их этногенетической близости или 
длительного культурного взаимодействия и политических свя
зей. Метаэтнические общности могут быть подразделены на 
этносоциальные и собственно этнические. Первые чаще все
го выступают как метаэтнополитические общности, вторые -  
только как метаэтнокультурные. Соответственно, выделяются 
этноязыковые (славяне, германцы, тюрки, арабы и т.п.), этно- 
расовые (например, ладино в Латинской Америке), этнокуль
турные (например, народы Кавказа, Поволжья, Сибири и т.п.), 
этноконфессиональные (мусульманские народы, православные 
народы, католические народы и т.п.), этнополитические (на
пример, британцы, латиноамериканцы и т.п.) метаэтнические 
общности. При этом, помимо общности по соответствующе
му основному компоненту культуры (языку, религии, типу 
хозяйства), такие образования имеют общие черты в некото
рых других, связанных с ними, сферах повседневной культу
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ры, т.е. в конечном счёте являются комплексными, например, 
славянские народы, составляющие метаэтническую общность 
комплексного характера, в которую входят русские, украин
цы, белорусы (восточные славяне), а также южные и западные 
славяне. Между славянскими народами многие элементы эт
нической (языково-культурной) близости прослеживаются до
статочно ясно и в наши дни. Примером другой метаэтнической 
общности являются тюркоязычные, арабские народы и др. Все 
отмеченные типы метаэтнических общностей, помимо основ
ного выделяющего признака -  языка, расы, религии, государ
ственной принадлежности и т.п. -  характеризуются общим 
хозяйственно-культурным комплексом и элементами общего 
этнического самосознания5.

Т. В. Жеребило считает метаэтническую общность сино
нимом надэтнической общности и определяет её как «со
общество этносов, связанных между собой самосознанием 
этногенетической близости или длительным хозяйственным 
взаимодействием»6. Под данное определение подходят, напри
мер, жители Ферганской долины (узбеки, таджики и кыргызы), 
связанные «этногенетической близостью или длительным хо
зяйственным взаимодействием». Дав определение, Т. В. Жере
било ограничивается им. Каких-либо развёрнутых статей (ис
следований) у неё по этому вопросу нет.

Как видим, термин «метаэтническая общность» зачастую ис
пользуется как синоним надэтнической общности, на что пря
мо указывает Т. В. Жеребило. Тогда метаэтническая общность, 
равно как и надэтническая общность, предстаёт как сообщество 
(группа) этносов, близких (родственных) по каким-либо призна
кам. Но в таком случае между данными понятиями разницы 
нет. С нашей точки зрения, понятие «надэтническая общность» 
шире, чем понятие «метаэтническая общность». Если учесть 
происхождение приставки «мета-», то логично её использовать 
для образования неологизма -  обозначения нового образова
ния, которое формируется после стадии этнической общности.
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Это то, что является закономерным продолжением эволюции 
этнической общности, содержательно связано с последней и 
при этом является её отрицанием, сменяет её, выходит за её 
пределы.

В этом случае под понятие метаэтнической общности под
падает нация как закономерный результат интеграции, кон
вергенции и консолидационных процессов, а также надэтни- 
ческие общности, образующиеся в ряде государств из близких 
(родственных) по какому-либо основанию, как результат дезин
теграции, дивергенции, дифференциации и дисперсных про
цессов. Таким образом, понятия межэтнической общности и 
метаэтнической общности пересекаются и частично совпада
ют, но не являются синонимами.

С упер-этническая общ ность. Г. Т. Тавадов под ней по
нимает межэтническую систему, возникающую обычно в гра
ницах полиэтнического государства на базе политического и 
культурно-исторического единства (по исторической судьбе, 
доминирующей культуре, образу жизни, традициям и т.д.)7. 
«До появления термина "суперэтническая общность", -  пи
шет автор, -  целостности такого рода именовались "цивилиза
циями", "культурами" или "мирами" (например, "Исламский 
мир", "Византийская культура", "Российская цивилизация"). 
Единство суперэтнической общности проявляется в наличии 
общей ментальности, консолидирующей зачастую весьма раз
нообразные этносы. Поэтому суперэтническая общность оли
цетворяет собой идейно-нравственную и культурную целост
ность, суть которой, однако, лежит гораздо глубже, так как речь 
идёт также об экономическом, политическом и идеологиче
ском общении внутри суперэтнической общности»8.

Примерами суперэтнической общности Г. Т. Тавадов счита
ет общности типа «американский народ», «индийский народ», 
а также «советский народ» и «многонациональный народ Рос
сии». Если суперэтническая общность понимается как межэт
ническая система, почему её нельзя назвать межэтнической об
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щностью? Или надэтнической общностью? Но тогда мы будем 
иметь дело с синонимами. В самом тексте книги автор исполь
зует термин «супертническая общность», а в глоссарии, в кон
це книги, этот термин отсутствует, но есть термин «суперэт
нос», который определяется как «супертническая общность». 
При этом, пишет автор, суперэтнос следует отличать от мета- 
этнической общности9.

Чтобы понять отличие между суперэтносом и метаэтниче
ской общностью, вернёмся к определениям.

В словаре-справочнике по этнологии Г. Т. Тавадов даёт сле
дующие определения:

«Метаэтническая общность -  группа этносов, сложившаяся 
в результате их этногенетической близости или длительного 
культурного взаимодействия и политических связей. < ...>  От
меченные типы метаэтнических общностей, помимо основ
ного выделяющего признака -  языка, расы, религии, государ
ственной принадлежности и т.п. -  характеризуются общим 
хозяйственно-культурным комплексом и элементами общего 
этнического самосознания»10.

«Суперэтнос -  этническая система, состоящая из нескольких 
этносов, возникающая обычно в границах полиэтнического го
сударства или в одном регионе на базе культурно-исторического 
единства (по исторической судьбе, доминирующей культуре, 
образу жизни, традициям и т.д.)»11.

В обоих случаях речь идёт о группе этносов. В случае су
перэтноса добавляется понятие системы, но это мало что ме
няет, поскольку метаэтническая общность также является си
стемой. Чем отличается «этногенетическая близость или дли
тельное культурное взаимодействие и политические связи» 
групп метаэтнической общности от «культурно-исторического 
единства (по исторической судьбе, доминирующей культуре, 
образу жизни, традициям и т.д.)» групп суперэтноса?

В понятии метаэтнической общности присутствуют два 
признака, отсутствующие в дефиниции суперэтноса -  этноге-
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нетическая близость и политические связи. Но если внимательно 
вчитаться в эту дефиницию, то эти признаки подразумеваются 
в ней, хотя и не озвучиваются. Если этнические группы длитель
ное время проживают в одном регионе и обладают культурно
историческом единством, им обязательно будет присуща и 
этногенетическая близость. Разве те народы, которые автор 
указывает в виде примера метаэтнической общности, т.е. об
ладающие этногенетической близостью (народы Кавказа, ара
бы, славяне и т.д.), не являются группой этносов, обладающих 
«культурно-историческим единством» (признак суперэтноса)? 
То же самое можно сказать и о политических связях: группы, 
проживающие «в границах полиэтнического государства или 
в одном регионе» (признак суперэтноса), как свидетельствует 
история, всегда образуют политические связи (союзы различ
ного рода, междоусобные войны, договоры, браки, обмен за
ложниками и т.д.).

Н ад-национальная общ ность. Если говорить о понятии 
«наднациональная общность», то по содержанию оно носит 
более широкий характер, чем понятие «мета-нация». Дело 
в том, что наднациональные общности бывают трёх типов: 
1) общности, образованные на основе различных наций и этни
ческих групп (например, советский народ); 2) международные 
сообщества; 3) общности, состоящие из материнского этноса и 
субэтнических групп, исторически принадлежавших к одной 
нации (например, корейцы, проживающие как на Корейском 
полуострове, так и за его пределами). Лишь третье значение 
имеет отношение к мета-нации.

М еж -национальная и интер-национальны е общ ности. 
Если говорить о термине «межнациональная общность», то в 
русском языке он пересекается с терминами «наднациональ
ные общности» в первом и втором значениях. Синонимом 
термина «межнациональное» является термин «интернацио
нальное». Предлог «меж» (от древнерус. межа, межить) озна
чает «между», «посередине» и приставка «интер-» (от лат.
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inter -  меж-, между, взаимо-, вместе). В обоих случаях имеет 
место промежуточность, расположение между кем-л./чем-л., 
взаимодействие -  межзубный/interdental, междугородный/in
terurban, взаимодействие/interaction. Но меж-национальная общ
ность (с русским предлогом «меж-») не будет тождественна 
интер-национальному сообществу (с лат. приставкой «inter-») -  
inter-national community (англ.), communaute international (франц.), 
Internationale Gemeinschaft (нем.). Синонимом «интернациональ
ного» будет «международный», а значит, синонимом «интерна
ционального сообщества» -  «международное сообщество».

Транснаци ональная общ ность. Как мы уже говорили, 
это новое понятие, фиксирующее подвижный, динамичный 
характер существования этнических общностей на два государ
ства -  когда национальные границы не замыкают этнокультур
ную идентичность в территориальных рамках, обрамлённую 
этими границами. Для транснациональных сообществ харак
терны трансмобильность, транскультурность, трансгосудар
ственность, трансграничность12. Учитывая, что темой нашего 
обсуждения являются типы этнонациональных общностей, 
я бы назвал данную общность транснациональной этнической 
общностью, поскольку транснациональные общности могут 
иметь и не этническую природу, если термин «национальный» 
применять так, как это принято в английском языке13.

П ост-национальная общ ность. Осознание необходимо
сти понятийно отразить этнополитические и этнокультурные 
процессы в корейском этносе в ХХ и начале XXI вв. привели ис
следователей из корейского университета Конкук к разработке 
понятия «корейская пост-нация»14. Думаю, приставка «пост-» 
отражает лишь первый шаг в движении от категории «нация» 
к новой концептуализации. Она фиксирует лишь то, что мы 
имеем дело с неким новым феноменом, который выходит за 
пределы традиционного значения понятия «нация», и его уже 
нельзя обозначать как нацию. Однако это количественный шаг 
и временное определение, которому не хватает качественной
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определённости. Думаю, что приставка «пост-», введённая как 
некоторая неопределённость или отрицание прежней опреде
лённости, по мере выявления качественных характеристик но
вого должна наполняться и новым позитивным содержанием.

Концепция корейского супер-этноса.15 Широкая дис
персность расселения корейского этноса и увеличивающаяся 
дифференциация внутри него стали основанием для появ
ления концепции «корейского суперэтноса», неоднократно 
озвученная известным российским философом, профессором 
Г. А. Югаем16. Под суперэтносом (данное понятие заимство
вано автором у Л. Гумилёва) Г. Югай понимает «совокупность 
племён, родов, народов-этносов или же наднациональную ста
дию развития народов, а также особое состояние развития, 
когда сама она исторически складывается и эволюционирует 
совместно с другими этносами, или народами»17. В этой кон
цепции отражён тот факт, что по мере расселения корейцев по 
всему миру и по мере их ассимиляции в различных странах ко
рейская идентичность начинает обретать новые формы и уже 
не может быть сведена к этническим характеристикам, полу
чившим прописку на Корейском полуострове. Так, определяя 
суперэтнос как «союз народов или этносов», Г. Югай приводит 
пример корейцев: «Да и одна нация, например, корейская, 
раздробилась на множество субэтносов как на Корейском по
луострове, так и на диаспоры, расселившиеся по всему миру. 
Корейцы уже давно перестали быть одной нацией»18.

Г. А. Югай пишет: «.С ущ ествую т два способа, или пути, 
формирования суперэтноса. Группы эти обычно образуются в 
процессе рассеивания или же раскола и распада прежнего еди
ного этноса. Из первоначально единого этноса, народа или на
ции формируются несколько самостоятельных групп, которые 
затем объединяются в суперэтносы. Это один путь -  моноэтни
ческий, наряду с которым существует и другой, полиэтнический 
способ возникновения суперэтноса, состав которого изначально 
полиэтничен, включает в себя множество этнических групп» 19.
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Сам Г. Югай в ряде мест, наряду с термином «суперэтнос», 
в качестве эквивалента использует термины «супер(над)этни- 
ческое», «супер(над)национальное» и «наднациональное»20. 
Я предлагаю для обозначения современного мирового корей
ского сообщества использовать вместо «суперэтноса» понятие 
мета-нации.

Во-первых, в рамках обсуждения концепции суперэтноса 
неоднократно выражалось скептическое отношение к само
му термину «суперэтнос», поскольку приставка «супер-» как 
бы выражает превосходство корейцев над другими этносами. 
В связи с этим Г. Югай вынужден неоднократно оговаривать 
смысл употребляемого им термина. Так, в одном месте он пи
шет: «Когда речь идёт о суперэтносе, то нередко возникает пси
хологическая ассоциация с каким-то сверхъестественным по
ниманием, гипертрофированным представлением о нём, или 
нации, как лучшей по сравнению с другими. Такое понимание 
неверно, является расизмом и национализмом. Такое пред
ставление ошибочно, ибо слово «супер» в переводе на русский 
обозначает не «лучший», а всего лишь «над»21. Буквально через 
несколько страниц автор вынужден снова возвращаться к этой 
теме: «Ещё раз обращаем внимание и на то, что обычно при 
употреблении слова «супер», смысл его искажается, ибо вместо 
«над» оно часто понимается как «сверх» и «лучший». И в этом 
случае, применительно к национальной проблематике, приоб
ретает расистский и националистический оттенок»22.

В связи с этим хотелось бы сделать следующее замеча
ние: латинское «super» имеет значение не только «над», но и 
«сверх», «через», «выше», «пре-», «пере-»23. Латинско-русский 
словарь И. Х. Дворецкого предлагает более 270 слов с пристав
кой «super-» с самыми разными значениями -  как в значении 
«над» (superaedifidum -  надстройка, superinspido -  надзирать, 
supercaelistis -  наднебесный), так и в значениях «сверх» и «луч
ший» (superbus -  отличный, великолепный, высокомерный; 
supereminens -  выдающийся; supereminentia -  сверхвеличие;
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superemineo -  превосходить, превышать; superexalto -  превоз
носить, возвеличивать; superi -  небесные боги; superior -  нахо
дящийся выше, превосходящий; superlatives -  превосходный; 
supermico -  затмить, превзойти; supernus -  верхний, возвышен
ный, высший, небесный; superpono -  располагать наверху, ста
вить на первом плане)24.

Такое же многообразие значений приставки «super-» во
шло и в современные европейские языки. Так, в английском 
языке приставка «super-» действительно имеет значение «над» 
(superstructure -  надстройка, supervision -  надзор). Но она 
также имеет значение и «сверх» (superman -  сверхчеловек, 
supernatural -  сверхъестественный, superhuman -  сверхчелове
ческий). Также она может выражать и степень превосходства, 
в смысле «лучший» (superfine -  самый лучший, superior -  выс
ший, превосходный)25. Поэтому употребление её в двух послед
них смыслах -  не ошибка в переводе значения приставки, а ва
риации допустимого перевода. Другой вопрос, насколько они 
соответствуют тому смыслу, который вкладывает в приставку 
«супер-» Г. Югай.

Во-вторых, термин «супер-этнос» является весьма неопреде
лённым. Если под ним понимать «совокупность племён, родов, 
народов-этносов» (стр. 28), то любая историческая форма эт
нической общности может выступать как «супер-этнос»: пле
мя -  по отношению к роду (поскольку племя есть союз родов), 
народность -  по отношению к племени (поскольку народность 
состоит из ряда племён), нация -  по отношению к народности. 
Но в таком случае понятие «супер-этнос» теряет свою инстру
ментальную функцию: в самом понятии племени заложен его 
над-родовой характер, в понятии народность -  над-племенной 
характер и т.д.

К тому же, в ряде мест Г. Югай использует термин «супер
этнос» в значении, противоречащем вышеприведённому опре
делению. Так, на стр. 32 он пишет: «Его точный синоним -  со
вокупность, союз народов-этносов, образующий интернацио
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нальное, наднациональное объединение народов. Исторически 
из родоплеменных отношений возникает народ, или этнос. 
В последующей эволюции из этноса формируется нация, ко
торая затем перерастает в наднациональное образование -  
суперэтнос»26. Таким образом, суперэтнос -  это наднацио
нальное образование, а не над-родовое или над-племенное. Но 
в таком случае данное понимание суперэтноса противоречит 
тому, что дано на стр. 28, где в состав суперэтноса включаются 
союзы племён и родов.

М ета-нация. В этом смысле понятие «мета-нация» в сво
ём определении отличается однозначностью содержания. Во- 
первых, в нём отсутствуют какие-либо оттенки степеней пре
восходства, вследствие чего отпадает необходимость оправды
ваться относительно его толкования. Во-вторых, в нём фиксиру
ется новая форма общности, которая возникает после нации27. 
В-третьих, в нём отражены одновременно и наднациональный 
характер новой общности, и этническая преемственность её со
ставляющих с точки зрения исторической принадлежности к 
единой нации. Главными признаками мета-нации, как отмеча
лось в предыдущем параграфе, являются:

-  общие исторические этнические корни;
-  наличие самой нации со всеми её атрибутами и, прежде 

всего, национального государства;
-  высокий уровень миграции за пределы национального го

сударства;
-  образование за пределами национального государства об

щин, с одной стороны, интегрированных и ассимилированных 
в новой среде, а с другой -  сохраняющих свою исторически- 
культурную и генетическую идентичность;

-  наличие этнического самосознания;
-  наличие взаимосвязей и взаимоотношений между мате

ринским этносом и родственными субэтническими группами, 
придающих мета-нации черты устойчивого образования как 
общности.28
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Одной из субэтнических групп, выделившихся из корей
ской нации и являющихся частью формирующейся корейской 
мета-нации, является корё сарам. Так себя именуют корейцы 
(в Южной Корее их называют корёин), которые в силу исто
рических обстоятельств со второй половины XIX века начали 
мигрировать на российский Дальний Восток, волей Сталина в 
1937 году были выселены в Центральную Азию и проживают 
сегодня в различных регионах постсоветского пространства. 
Наиболее крупная часть этой диаспоры осела в странах цен
тральноазиатского региона, прежде всего в Узбекистане и Ка
захстане.
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Глава II.
ПОЯВЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ 
И ОБРАЗОВАНИЕ КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

§ 1. Проникновение корейцев в Центральную Азию
до 1937 года

Для корейцев Центральная Азия, в широком значении этого 
понятия, не является чем-то вроде terra incognita, а предыстория 
их взаимоотношений уходит в глубокую древность. Достаточ
но сказать, что некоторые области этого региона, согласно со
временным научным представлениям, сыграли определённую 
роль в самом генезисе корейского этноса. Хотя Корейский по
луостров был заселён ещё в эпоху раннего палеолита, «учёные 
в основном придерживаются общего мнения о том, что пря
мыми предками современных корейцев являются более позд
ние пришельцы -  люди эпохи неолита. Антропологические и 
лингвистические исследования, а также памятники устного на
родного творчества свидетельствуют, что этнические корни ко
рейцев восходят к народам, населявшим район Алтайских гор 
и прилегающие к ним районы Средней Азии. Несколько тысяч 
лет назад они начали мигрировать на восток и в итоге рассели
лись на территории, включающей Маньчжурию и Корейский 
полуостров»1.

Несмотря на участие народов, населявших районы Алтая и 
Средней Азии, в этногенезе корейцев, каких-либо последую
щих контактов между корейцами и среднеазиатским регионом 
вплоть до начала нашей эры в исторической литературе не за
фиксировано.
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Первым документальным фактом контактов Кореи и Сред
ней Азии является сохранившаяся настенная живопись Афро- 
сиаба, где изображены два корейских посла на приёме самар
кандского правителя, время пребывания которых датируется 
VII веком. Известно также путешествие корейского буддист
ского монаха Хечхо по Средней Азии в VIII в. Часто упомина
ется Таласское сражение (751 г.) между арабами и китайцами, 
где китайскими войсками командовал генерал-кореец Гао Ксян 
Чжи (корейское имя -  Ко Сон Чжи) -  потомок пленённого ки
тайцами воина из Когурё Ко Са Ге. Корейские учёные считают, 
что каменные скульптуры перед усыпальницей вана Хэнгдока 
(Силла, IX век) -  это изваяния выходцев из Центральной Азии.

В литературе эти факты приведены в ряде работ2. Однако ин
формация об описанных контактах весьма скудная. Если взять 
миссию корейских послов, то известен только факт их пребы
вания в Самарканде. Данные о целях, содержании и результа
тах миссии отсутствуют. До сих пор не известно точно, какое 
правительство Кореи эта миссия представляла. Л. И. Альбаум, 
основываясь на датировках советских учёных, относящих на
стенную живопись Афрасиаба к середине VII в., заключает, что 
это могли быть посланцы династии Когурё, в то время как Ким 
Вон Рёнг, ученый из Кореи, полагает, что это, скорее всего, по
сольство династии Силла, и датирует их пребывание в Самар
канде началом VIII века3.

Относительно паломничества монаха Хечхо, по одним све
дениям он посетил Афганистан (Л. И. Альбаум), по другим -  
Пакистан (Ко Сон Му).

Наиболее подробно описана роль Ко Сон Чжи в осаде и взя
тии Ташкента. В корееведческой литературе Ко Сон Чжи упо
минается как свидетельство исторических контактов корейцев 
и народов Центральной Азии. Насколько правомерна такая 
постановка вопроса?

Тот факт, что Ко Сон Чжи был по происхождению корей
цем, не свидетельствует об исторических контактах корейцев
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как представителей корейской культуры и народов Централь
ной Азии. Воспитанный и сделавший политическую и воен
ную карьеру в Танской империи, Ко Сон Чжи являлся в пол
ном смысле слова китайским полководцем, представителем 
китайской культуры, подданным китайского императора, и 
представлял геополитические интересы Китая. При упомина
нии Ко Сон Чжи подчёркивается, что через пленённых китай
ских воинов (после Таласской битвы в 751 г. между арабами и 
китайцами) в мусульманские страны пришла технология из
готовления бумаги. Указывается, что пленные китайцы были 
доставлены в Самарканд и Ирак, где они «занялись изготов
лением бумаги и шелкоткачеством»4. Подчёркивание данной 
мысли в корееведческой литературе5 как бы подразумевает, 
хотя об этом прямо не говорится, что через корейца Ко Сон 
Чжи или возможных пленных корейцев в мусульманские стра
ны пришла технология изготовления бумаги и шёлка. Если 
говорить об этом вопросе в контексте контактов корейцев со 
среднеазиатским регионом, то такого рода подтексты пред
ставляются натяжкой.

До ХХ века корейцев, по тем или иным причинам посетив
ших Среднюю Азию, были единицы. И они, лишь непродол
жительное время находившиеся в Средней Азии, не являлись 
предками нынешних поколений корейцев СНГ.

С 1860-х годов XIX в.6 начинается массовая миграция корей
цев, прежде всего с северных провинций Корейского полу
острова, в дальневосточные регионы Российской империи. Она 
была вызвана бедственным положением крестьян в феодаль
ной Корее, новым либеральным законодательством России по 
отношению к иммиграции на малоосвоенный Дальний Восток, 
неурожаем и голодом в Корее, последовавшими за наводнени
ем 1869 г., и аннексией полуострова Японией в 1910 г.

По вопросу иммиграции корейцев в царскую Россию суще
ствует обширная дореволюционная, советская и современная 
литература, основанная на огромном массиве архивных источ
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ников7. Переселение корейцев в Россию -  один из примеров 
мощной миграции из одной страны в другую, которая проте
кала на протяжении почти 70 лет. Если в 1864 г. корейских им
мигрантов насчитывалось чуть более сотни, то спустя три года 
их было уже более 1000, к концу 70-х годов XIX в. -  почти 7000, 
в начале ХХ в. -  более 30 000, спустя десять лет -  около 70 000, 
в 1917-1918 гг. -  более 100 000.

С 1917 г. по начало 30-х уже в Советскую Россию/СССР пере
езжает ещё около 100 тыс. корейцев8.

Именно эти переселенцы и их потомки образовали в даль
нейшем корейскую диаспору Центральной Азии.

Переселение корейцев в Центральную Азию в рамках цар
ской России было крайне незначительным. Тем не менее оно 
имело место и проходило в два этапа. Первый этап, охваты
вающий вторую половину Х!Х в., связан с естественным и сти
хийным расселением корейцев в пределах России в поисках 
заработков и лучших условий жизни. Однако число корейцев, 
решившихся податься за пределы Дальнего Востока, было не
велико. Оседание корейцев в дальневосточном регионе Рос
сии и низкий уровень миграции за его пределы имеют свои 
причины.

Во-первых, это территориальная близость Кореи и россий
ского Приморья. Большинство корейцев пересекали российско- 
корейскую границу в поисках заработков. Многие из них, под
заработав, намеревались либо вернуться на родину, либо за
ниматься маятниковыми/сезонными заработками. Поэтому 
«дальнее зарубежье» не входило в миграционные настроения 
корейских переселенцев.

Во-вторых, в силу того, что Корея длительное время разви
валась в режиме «изоляционизма», корейцы имели довольно 
смутные представления о других народах и странах, а порой 
совсем не имели таковых, чего нельзя сказать о Китае, Японии 
и России (точнее, российском Дальнем Востоке), благодаря их 
территориальной близости.
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В-третьих, природно-климатические условия российско
го Дальнего Востока и Кореи совпадали, что позволяло легче 
адаптироваться, а также заниматься традиционными видами 
овощеводства, рисоводства и промысла. «Здесь корейцы были 
ближе к своему прошлому, -  писал В. Вагин, -  здесь климат и 
почва были те же самые, как на их родине; они могли ввести 
в страну ту же самую культуру, какая ей наиболее свойствен
на; перенимать у русских крестьян им нужно было немногое, 
потому что земледелие у них лучше нашего: напротив, нашим 
крестьянам пришлось бы многому научиться у них»9.

В-четвёртых, после аннексии Кореи Японией, в силу терри
ториальной близости Приморья и Кореи, а также противосто
яния России и Японии, приведшего к русско-японской войне 
1904-1905 гг., российский Дальний Восток стал важнейшей 
опорной базой сопротивления корейских иммигрантов япон
ской оккупации. Корейские патриотические организации 
создавали здесь национальные школы, газеты и журналы на 
родном языке, что было невозможно в аннексированной Ко
рее, где официальным языком был объявлен японский язык. 
Они вели активную антияпонскую пропагандистскую деятель
ность, совершали вооружённые партизанские рейды на терри
торию Кореи.

В-пятых, постепенно на Дальнем Востоке сложилась доста
точно внушительная и во многом адаптированная к местным 
условиям корейская община. Естественно, что вновь прибы
вавшие переселенцы также предпочитали оседать в этих кра
ях, используя опыт и поддержку более ранних переселенцев, 
нежели мигрировать в более отдалённые области Российской 
империи.

В силу указанных причин подавляющее большинство ми
грировавших в Россию корейцев оседали на Дальнем Востоке. 
Однако незначительное число корейцев всё же оказалось за 
пределами дальневосточного края, в том числе и в централь
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ноазиатском регионе Российской империи -  Степном крае и 
Туркестане. Впервые этот вопрос был изучен на основе архив
ных материалов казахстанским учёным Г. В. Каном. По данным 
этих материалов, корейцы прибывали сюда из разных регио
нов России. Так, судя по изученным им документам из Акмо
линского областного архива, корейцы прибыли в эту область из 
Енисейской, Иркутской, Оренбургской, Тобольской, Томской 
губерний, из городов Иркутска, Ишима, Красноярска, Москвы, 
Новониколаевска, Перми, Тобольска, Томска, Тюмени, Челя
бинска, Читы10.

Г. В. Кан первым обнаружил пребывание корейцев на тер
риториях современного Узбекистана, Казахстана и Киргизста
на, зафиксированных первой всеобщей переписью населения 
Российской империи 1897 г.11 Они проживали в Ферганской 
области: в Кокандском и Наманганском уездах, а также в г. На
мангане -  по 1 мужчине; в Семиреченской области: в Вернен- 
ском уезде -  3 мужчин и 2 женщины, в Джаркентском уез
де -  1 мужчина и 3 женщины, в г. Верном (ныне г. Алматы) 
и г. Джаркенте -  по 1 мужчине; в Сыр-Дарьинской области: 
в г. Аулие-Ата (ныне г. Жамбыл) и в Перовском уезде (ныне 
Кзыл-Ординская область) -  по 1 мужчине, в Акмолинской об
ласти -  1 мужчина и 4 женщины, а также в г. Пишпеке (ныне 
г. Бишкек) и г. Прежевальск.

В материалах переписи корейцы были учтены в разделе 
VII -  «Распределение неместных уроженцев по месту рожде
ния», а также в разделе XIII -  «Распределение по родному язы
ку». В разделе XI -  «Распределение иностранных поданных по 
государствам» -  корейцы не значились, из чего следует, что 
корейцы, проживавшие в Степном крае и Туркестане, имели 
российское подданство.

Надо отметить, в Степном крае и Туркестане корейцы рас
полагали более широкими возможностями для культурной 
адаптации и межэтнической коммуникации, нежели на Даль
нем Востоке.
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Во-первых, в Приморье корейцы, как правило, проживали 
компактно.

Во-вторых, как показал на основе архивных материалов 
Г. Кан, в ряде мест корейцев (и китайцев) селили в отдельных 
районах. Так, в постановлении Военного губернатора При
морской области от 11 августа 1899 г. для жителей Хабаровска 
«О поселении китайцев и корейцев в особых кварталах города» 
говорилось: «Китайцам и корейцам, не русским подданным и 
не имеющим в городе недвижимой собственности, воспрещает
ся проживание в других частях города Хабаровска, не исключая 
и фанз инженерного ведомства, кроме как только в кварталах 
за номерами 95 и 97 по Поповой улице, за речкой Лесопилкой, 
отведённых городом для поселения этих инородцев.

Сверх владеющих недвижимостью в городе китайцев и ко
рейцев русских подданных разрешается проживание китайцев 
и корейцев на следующих основаниях:

а) прислугой у жителей города, но не более пяти человек на 
хозяйство;

б) рабочими на стройках, во время их производства;
в) рабочими на кирпичных заводах, во время производства 

работ в летнее время, в зимнее -  сторожами, остающимися на 
заводе;

г) сторожами на старом городском базаре, в особых для сей 
цели помещениях;

д) рабочими на паровой мельнице и чугунолитейном 
заводе»12.

Как же отнеслась администрация Туркестана к данному 
постановлению? Управляющий канцелярией Туркестанского 
генерал-губернаторства, комментируя этот документ, писал на 
имя Военного губернатора Семиреченской области: «...Упомя
нутое обязательное постановление, ограничивающее личные 
права китайцев и корейцев, не только не находит себе под
тверждения в действующих узаконениях, но прямо противо
речит ст. 822, т. IX, Свода законов, изданного в 1899 г., согласно
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коей иностранцы, находящиеся в России, как лично, так и иму
щество их, подлежат действию Российских законов и пользу
ются общею оных защитою и покровительством. Вследствие 
сего я нахожу, что принятые меры, составляющие предмет 
упомянутого выше обязательного постановления, могли бы по
следовать не иначе, как с Высочайшего соизволения»13.

Далее следует запрос о том, встречается ли подобное ре
шение или подобная практика об особых кварталах для про
живающих инородцев по городам Туркестанского генерал- 
губернаторства.

В ответе Семиреченского военного губернатора от 20 фев
раля 1901 г. говорится: «Во вверенной мне области народности 
проживают смешанно хоть между собой, так и с русскими. 
По моему мнению, не представляется надобности в установле
нии каких-либо ограничений в расселении иностранных под
данных и инородцев на территории городов»14.

Архивные документы говорят о занятиях корейцев в Цен
тральной Азии. В Степном крае они работали главным обра
зом на поденных работах; также торговали в палатках всякой 
мелочью, бумажными цветами, табачными изделиями и т.д.; 
были среди них парикмахеры, набивщики папирос и сигарет, 
кустари; корейцы также содержали прачечные в разных горо
дах. В специальных карточках учёта в органах внутренних дел, 
как правило, отмечено, что трудятся они честно, ничего пре
досудительного за ними не замечается, своим трудом вполне 
обеспечивают свою жизнь и жизнь своих семей, с российски
ми условиями жизни свыклись15. Культурная адаптация про
являлась в русских именах и в принятии православия, а также 
в межэтнических браках. Так, в Омске кореец Чо Кем Пири 
(1877 г. рождения, родился в г. Сеуле) был повенчан с русской 
Натальей Тукмачёвой; Ли Ион Чун был женат на Елене Бара
новой. Некоторые корейцы просто сожительствовали с мест
ными, как Ким Ен Су, который жил вместе с крестьянкой Ав
густой Рябковой16.



102  Глава II. ПОЯВЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ И ОБРАЗОВАНИЕ КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЦА

Второй этап переселения корейцев в Среднюю Азию свя
зан с отношениями царской России с Японией, приведшими 
к войне. Как пишет Г. В. Кан: «В преддверии и в годы русско- 
японской войны русские власти предпринимали меры по ад
министративному переселению корейцев вместе с другими 
"желтолицыми" из пограничных районов вглубь империи, 
в частности в Западную Сибирь и на Урал, районы, непосред
ственно граничащие с Казахстаном»17. Автор приводит доку
мент -  секретный циркуляр директора департамента полиции 
МВД, разосланный губернаторам, градоначальникам и полиц
мейстерам 16 сентября 1904 г., в котором говорилось: «В Де
партаменте полиции получены сведения, будто бы некоторые 
подкупленные Японией корейцы и переодетые в корейское 
платье японцы занимаются разведками в пределах Империи в 
местах расположения наших войск на Дальнем Востоке»18. Как 
следствие в этом же месяце властями через границу Степного 
генерал-губернаторства во внутренние губернии России было 
переселено 140 «мирных желтолицых» -  5 китайцев, 35 япон
цев и 100 корейцев19.

После установления Советской власти число корейцев на 
территории современных центральноазиатских республик про
должает оставаться небольшим. Первая Всесоюзная перепись 
населения 1926 года в этом ареале зафиксировала 87 корейцев: 
42 человека в Казахской АССР, 36 человек в Узбекской ССР и 9 
человек в Киргизской АССР20. Г. В. Кан сообщает, что в архив
ных документах есть сведения о корейцах 1919 года рождения 
в Карагандинской области, 1920, 1922, 1924 годов рождения в 
Караганде и 1926 года рождения в Кзыл-Орде21, что указывает 
на то, что корейцы-мужчины (национальность при рождении 
ребёнка фиксировалась по отцовской линии) не были одиноки 
на новых землях.

В эти же годы предпринимается первая попытка корейцев, 
проживающих в Центральной Азии, создать свою организа
цию. Так, в 1921 г. в наркомате по делам национальностей Тур
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кестанской республики была создана корейская секция. Пер
вым об этом упоминает историк П. Г. Ким: «В сентябре 1924 г. в 
г. Ташкенте был образован Туркестанский краевой союз корей
ских эмигрантов. Члены этого союза образовали под Ташкен
том небольшую сельскохозяйственную коммуну. В её распоря
жении было 109 десятин поливной земли»22.

Подборку архивных документов из фондов МВД РУз, касаю
щихся Союза корейцев, приводит В. Д. Ким -  узбекистанский 
адвокат, изучавший историю корейцев. Представленные им 
документы свидетельствуют о том, что 26 августа 1924 г. в НКВД 
Туркестанской республики, по инициативе четырёх корейцев- 
учредителей (Ню Не Им -  врач, Юн Ким Нин -  смотритель же
лезнодорожной музыкальной школы, Вон Сам Тян и Су Дин 
Кон -  безработные), был зарегистрирован Краевой Исполни
тельный Комитет Союза корейцев «с целью защиты интересов 
поднятия культурного уровня и организации корейцев, про
живающих в Туркестанской республике», в который вошли 28 
человек. Среди них: врач, смотритель железнодорожной музы
кальной школы, охранник железной дороги, садовник, сторож, 
билетёр трамвая, хлебопашец, инвалид войны, безработные. 
При перерегистрации в феврале 1926 г. в списках Союза уже 
значилось 33 человека. Однако 29 сентября 1926 г. Союз корей
цев был ликвидирован НКВД УзССР23.

Помимо этих данных, информацию о корейцах, проживав
ших в республике 1920-х гг. даёт председатель колхоза «Полит
отдел» Хван Ман Гым:

«"Прадед" колхоза "Политотдел" родился 11 апреля 1925 г. 
В Ташкентском областном архиве имеется запись землемера 
П. Кущ о том, что среди земледельческих хозяйств, зарегистри
рованных колхозбюро при Ташкентском кредитсельсоюзе, 
имеется сельскохозяйственная артель "Ирсим". Указывается и 
её местонахождение: Джелал-Тюбинская волость Ташкентского 
уезда. В состав этой волости входили территории современных 
Средне- и Верхнечирчикского районов. Тогда же был принят
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Устав колхоза "Ирсим", что в переводе с корейского на русский 
означает "единомыслие".

Первым председателем колхоза "Ирсим" был бывший рабо
чий Николай Ким, первым секретарём партийной колхозной 
организации -  Ким Сек Пом.

Небольшое хозяйство разместилось поблизости от реки 
Чирчик и сохранившегося частично до настоящего времени 
холма Чивин Тепа, что значит "комариный холм".

< ...>  Постепенно колхоз "Ирсим" объединился с нескольки
ми другими хозяйствами. В 1931 г. по желанию колхозников он 
был переименован в "Октябрь".

< ...>  Первые механизаторы МТС, работавшие на полях кол
хоза "Октябрь", внесли весьма существенный вклад в укрепле
ние общественного хозяйства. В колхозе помнят имена механи
ка тракторной бригады Т. Ташпулатова, трактористов Ким Ге 
Дюна, Ан Кан Дера, Пак Ед Пе и др.

< ...>  По единодушному желанию колхозников, в 1933 г. 
колхоз "Октябрь" в честь политотделов стал называться 
"Политотдел"»24.

Третий этап прибытия корейцев-переселенцев -  рисоводов -  
в Центральную Азию приходится на конец 1920-х годов. В этот 
период в Казахстане начинается рисовая эпопея, в рамках ко
торой была поставлена масштабная задача: к минимуму свести 
импорт риса и обеспечить потребности среднеазиатского реги
она и европейской части СССР в данном продукте. Подробно 
эта кампания освещается в монографии Г. В. Кана25. По итогам 
сортоиспытания (испытывались туркестанский, ферганский, 
бухарский, корейский, японский, китайский и европейские со
рта) был сделан вывод, что «впереди идут корейские, японские 
и приморские сорта». Также изучались различные способы 
возделывания риса: дунганский, итальянский, американский и 
другие. Решено было остановиться на дальневосточном спосо
бе рисосеяния, в связи с чем по приглашению наркома земле
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делия Казахстана в республику приехали корейцы-рисоводы, 
организовавшие «Корейскую сельскохозяйственную трудовую 
артель "Казакский рис"». Всего в 1929 г. для разведения риса в 
Казахстан прибыло 220 корейцев (117 семей)26.

Народный комиссариат земледелия Узбекистана также пла
нировал пригласить в республику группу корейцев-рисоводов, 
в связи с чем осенью 1929 г. обратился во Владивостокское 
окружное земельное управление с просьбой переселить в 
Узбекистан 3-4 артели рисоробов в количестве 80-100 чело- 
век27. Однако, «ввиду значительного сокращения плана внут- 
риреспубликанского переселения и сокращения денежных 
средств, отпускаемых на проведение переселенческих меро
приятий на 1930 год, узбекские власти в дальнейшем отказа
лись от приёма корейцев-рисоводов»28.

Подводя итог изучению проникновения корейцев на терри
торию Центральной Азии (Степной край и Туркестан) в Рос
сийской империи и в годы Советской власти (до 1937 г.), можно 
констатировать, что документально оно освещено весьма скуд
но сравнительно с детальной изученностью жизни корейцев на 
Дальнем Востоке (в эти же периоды)29. С одной стороны, чис
ленность проживших здесь корейцев была небольшой, что по
влияло и на количество документов30, с ними связанных. С дру
гой стороны, эта общность не была предметом специального 
исторического рассмотрения. Наибольший вклад на основе 
архивов Степного генерал-губернаторства в изучение предмета 
внёс казахстанский историк-кореевед Г. В. Кан. О корейцах в 
Туркестане пока известно лишь из 13 документов (9 относят
ся к 1924 г. и 4 -  к 1926 г.) о Союзе корейцев в Туркестанской 
республике, а также брошюры Хван Ман Гыма о колхозе «Ир- 
сим». Представляется, что целенаправленный поиск сведений 
и документов о корейцах, проживавших на территории Цен
тральной Азии до насильственного переселения 1937 г., мог бы 
открыть новую страницу в истории их изучения.
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§ 2. 1937 год: образование корейской диаспоры 
в Центральной Азии

1937 год стал годом, кардинально изменившим судьбу совет
ских корейцев. Целый народ был оторван от обжитых очагов и 
ставших уже родными просторов дальневосточного края и вы
селен за тысячи километров. Согласия на выселение, конечно, 
никто не спрашивал. Были арестованы, по некоторым данным, 
2500 партийных и советских работников, инженеров и врачей, 
художников и писателей -  цвет корейской интеллигенции.

21 августа 1937 г. вышло секретное Постановление № 1428- 
326сс СНК СССР и Политбюро ЦК ВКП(б), подписанное Стали
ным и Молотовым, предписывающее «в целях пресечения про
никновения японского шпионажа в Дальневосточный к р а й . 
выселить всё корейское население пограничных районов Даль
невосточного к р а я . и переселить их в Южно-Казахстанскую об
ласть, в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую ССР»1. 
А 28 сентября того же года выходит Постановление № 1647-377сс 
СНК СССР, где уже предписывается «выселить со всей террито
рии Дальне-Восточного края всех оставшихся корейцев»2.

Выселение началось 9 сентября (через 18 дней после выхода 
постановления), а уже в октябре нарком внутренних дел СССР 
Н. Ежов в рапорте на имя Сталина и Молотова докладывал: «25 
октября 1937 г. выселение корейцев из ДВК закончено. Всего вы
селено корейцев 124 эшелона в составе 36 442 семей, 171 781 че
ловек. Осталось на ДВК (Камчатка, Охотск, спецпереселенцы) 
всего до 700 человек, которые будут вывезены сборным эше
лоном к 1 ноября с.г. Корейцы распределены и направлены в 
УзССР -  16 272 семьи, 76 525 человек, в КССР -  20 170 семей, 
95 256 человек»3.

Конечно, Казахстан и Узбекистан к приёму такого количества 
переселенцев и в такие форсированные сроки не были готовы. 
К этому надо добавить бюрократические проволочки, харак
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терные для советской многоступенчатой системы согласований, 
и откровенную халатность чиновников различных уровней.

Перед органами власти Узбекистана и Казахстана стояли 
следующие задачи, которые нужно было срочно решать:

-  расселение корейцев и организация переселенческих кол
хозов, включая решение земельного вопроса;

-  строительство жилья, больниц, школ, административных 
и производственных помещений;

-  выделение безвозвратных кредитов и продовольственных 
ссуд;

-  организация медицинского обслуживания;
-  трудоустройство рабочих и служащих; определение сту

дентов на учёбу;
-  компенсация за сданный урожай, скот и имущество в 

ДВК.
В Казахстане, по состоянию на 1 января 1939 г., было созда

но 70 самостоятельных корейских колхозов, включивших 8 037 
семей (35 724 чел.). 3 939 семей (16 488 чел.) было влито в 203 
местных колхоза; 5 894 семьи (21 493 чел.) устроены в 91 совхоз, 
промышленные предприятия, МТС и другие организации4. 
В Узбекистане, по состоянию на 15 ноября 1938 г., было создано 
48 корейских колхозов (5 301 хозяйств), а 5 145 хозяйств были 
доприселены в 211 колхозов и совхозов республики5.

Абсолютное большинство корейских переселенцев было 
вовлечено в сельское хозяйство (колхозы и совхозы). Одной 
из причин было то, что в силу форсированного характера де
портации и соответствующего характера расселения, мно
гие корейцы, занятые в рыболовстве, добыче ископаемых, 
интеллектуально-технологической или других сферах, не смог
ли найти работу по своей специальности. Немаловажной при
чиной было и то, что «первые авансы в виде зерна в марте 1938 г. 
выдавались только колхозникам»6.

Иногда переселенцев заставляли заниматься тем, чем они 
никогда не занимались (животноводством, новыми раститель
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ными культурами). Часто переселенцев расселяли в местах, где 
невозможно было вести какое-либо хозяйство. В ряде колхо
зов Казахстана сложилось бедственное положение, поскольку 
на протяжении двух лет они не были обеспечены ни поливом, 
ни питьевой водой. Возникла проблема безработицы и в ры
боловецких хозяйствах. В результате сложившейся ситуации 
в 1938-1940 гг. начинается самовольное расселение корейцев 
(несмотря на все запреты административных органов) из без
водных ареалов Казахстана в Узбекистан и Киргизию -  на оро
шаемые, пригодные для рисоводства и растениеводства земли.

Если корейские колхозы, расселённые в Казахстане, оказы
вались на пустынных безводных землях, то корейские пересе
ленцы в Узбекистане столкнулись с проблемой заболоченных 
земель.

Несмотря на весьма сложное, критическое положение корей
ских колхозов с точки зрения их обустроенности, технической 
оснащённости и знакомства со среднеазиатскими природно
климатическими и зонально-почвенными условиями, корей
ские земледельцы уже в первые годы своего обустройства де
монстрируют успехи в получении высоких урожаев. Вот что, 
в частности, писал заведующий сельхозотделом ЦК ВКП(б) 
Узбекистана в ЦК ВКП(б): «В колхозах основных районов все
ления Ташкентской области отмечается высокое знание агро
технических приёмов возделывания культуры риса, в силу чего 
переселенческие корейские хозяйства на отдельных землях. 
показали весьма высокую урожайность. при высокой стоимо
сти трудодня»7.

Высокие урожаи достигались корейскими колхозниками 
не только в традиционных для них культурах, но и в новом 
для них хлопководстве. В то время средняя урожайность хлоп
чатника по колхозам Среднечирчикского района составляла 
21,8 ц/га. Корейские земледельцы колхоза «Полярная звезда» 
уже в первый год попытались освоить новую культуру и полу
чили 38,7 ц/га8.
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К 1941 году, т.е. к началу войны, корейские колхозы посте
пенно становятся на ноги. Но в годы войны значительную часть 
мужского населения корейских колхозов мобилизуют в «трудо
вую армию». Корейцы-трудоармейцы работали в Казахстане -  
на шахтах Караганды, в Узбекистане -  на шахтах и строитель
стве цементного завода в Ангрене, электромеханического завода 
в Чирчике и металлургического завода в Беговате, ГЭС на реке 
Бозсу; в России -  на шахтах Воркуты, на строительстве оборони
тельных сооружений под Сталинградом, на лесоповалах Коми 
АССР, а также в Ленинградской, Пермской областях, Нижнем 
Тагиле. Мобилизация в трудовую армию осуществлялась воен
коматами. По данным информантов, мобилизованным корей
цам, отправляемым за пределы Узбекистана, было объявлено, 
что они будут направлены либо на фронт, либо на военную под
готовку, а затем на фронт. О том, что они будут работать в тру
довой армии, они узнавали лишь на месте прибытия.

Статус депортированного народа сказался и на местах при
писки корейцев в трудовой армии. Большая часть из них рабо
тала в Коми АССР и была приписана к системе исправительно
трудовых лагерей по линии МВД и НКВД. Корейцы в этих 
зонах работали вместе с заключёнными и представителями 
других репрессированных народов. Условия их проживания и 
работы были такими же.

Несмотря на катастрофическую нехватку рабочих рук и тех
ники, органы власти увеличивали в корейских колхозах посев
ные площади. За время войны (1941-1945 гг.) корейским колхо
зам «Авангард», «Большевик», «Гигант» (Казахстан) более чем 
в 3,5 раза увеличили посевные площади, «3-й Интернационал» 
(Казахстан), «Северный маяк» и «Политотдел» (Узбекистан) -  
более чем в 4 раза, а колхозу «Полярная звезда» и «имени Ле
нина» (Узбекистан) -  более чем в 5 раз. За четыре года войны 
колхоз «Полярная звезда» поднял 1080 га целины. Корейцы 
смогли не только освоить эти земли, но и добиться на них ре
кордных урожаев.9
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Несмотря на политический статус корейцев как депорти
рованного народа, эти достижения не могли остаться неза
меченными. Корейцы, причём массово, начинают получать 
правительственные награды. Только в одном Каратальском 
районе Казахстана из 3 861 награждённых в 1946-1947 гг. меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» было свыше 1000 корейцев10. С конца 40-х по 60-е годы 
за высокие трудовые достижения во время войны и в период 
восстановления народного хозяйства 206 корейцам было при
своено звание Героя Социалистического Труда. А председатель 
колхоза «Полярная звезда» (Узбекистан) Ким Пен Хва дважды 
удостаивался этого высокого звания. Тысячи были награждены 
орденами и медалями.

В конце 30-х годов корейские национальные школы были 
реорганизованы в школы общесоветского типа с преподавани
ем на русском языке; на русский язык перешёл и корейский 
педагогический институт в Кзыл-Орде. Формируется новая 
языковая идентичность корейцев.

После смерти Сталина негласно снимаются ограничения 
на передвижение корейцев. Начинается этап урбанизации 
корё сарам, корейцы устремляются в города, поступают в 
средние специальные и высшие учебные заведения, учатся и 
работают в интернациональных коллективах. В последующие 
годы корейцы достигают впечатляющих успехов не только в 
сельском хозяйстве, но и в других секторах жизни общества. 
Среди них:

-  крупные политики и члены правительств (вице-премьеры, 
министры и зам. министров, депутаты парламентов);

-  члены национальных Академий наук, руководители учеб
ных и научных подразделений (ректора и проректора, деканы 
и заместители деканов, заведующие кафедрами высших учеб
ных заведений; директора и заместители директоров, началь
ники отделов и секторов научно-исследовательских и проект
ных институтов);
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-  руководители крупных промышленных, финансовых и 
сельскохозяйственных государственных и частных предприя
тий;

-  известные спортсмены (олимпийские чемпионы, призё
ры чемпионатов мира и Европы, чемпионы в профессиональ
ном спорте, победители различных международных турниров, 
чемпионы национальных чемпионатов СССР и стран СНГ, 
старшие тренеры сборных команд, руководители националь
ных олимпийских комитетов, руководители ассоциаций по 
различным видам спорта);

-  известные, получившие международное признание, пи
сатели, композиторы, художники, артисты эстрады, оперы и 
балета и т.д.

Ни одна из корейских диаспор мира не смогла добиться та
кого статуса в социальной структуре общества и таких дости
жений, как корё сарам, особенно корейцы Центральной Азии.

После распада СССР в корейской диаспоре Центральной 
Азии начинают происходить существенные изменения.

На рубеже XX-XXI вв. все народы бывшего СССР оказались 
в водовороте судьбоносных социально-экономических и поли
тических перемен, сопровождавшихся ростом самосознания 
этнических групп, поиском ими собственной идентичности и 
новых форм адаптивного поведения.

После обретения независимости во всех странах Централь
ной Азии начался интенсивный процесс нациостроительства, 
основанного на национальной идее, сопряжённого с правом 
самоопределения титульной нации и на практике зачастую -  
с её приоритетным развитием. Сфера реализации прав и воз
можностей этнических меньшинств сократилась. Введение го
сударственного языка, сокращение удельного веса этнических 
меньшинств в составе населения страны и сужение русско
язычного пространства, новый виток коренизации в системе 
административного управления сформировали новые полити
ческие, социально-экономические и духовно-идеологические
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реалии, поставившие перед этническими меньшинствами 
проблему выбора:

а) пассивная адаптация;
б) активная интеграция в новое социальное пространство;
в) миграция за пределы страны.
В 90-е годы известный в социальной антропологии «кон

фликт идентичностей» породил значительную этническую ми
грацию. Согласно данным официальной статистики по Узбеки
стану, если в 80-х годах среднегодовая убыль составляла 50 тыс. 
человек, то в 90-е годы она составила 80-90 тыс. человек. Поч
ти полностью уехали немцы, крымские татары, евреи, турки- 
месхетинцы. Устойчивая миграция наблюдалась среди русских, 
белорусов, украинцев. Всего за 1989-1999 гг. из Узбекистана вы
ехало 1 млн. 400 000 чел., прибыло в страну 571 тыс. чел., отри
цательное сальдо составило 829 тысяч11. Если брать собственно 
годы независимости, то «за 1991-2004 гг. из республики мигри
ровало около 1,4 млн. человек, преобладающее большинство 
которых -  европейское городское население»12. К настоящему 
времени «некоторые этнические группы практически исчер
пали свой миграционный потенциал (греки, курды, грузины, 
азербайджанцы)»13. В результате миграционных процессов, а 
также разных темпов естественного прироста у различных этни
ческих групп, национальный состав республики стал трансфор
мироваться в сторону уменьшения его количественного и каче
ственного этнического многообразия. Данные учётной текущей 
статистики говорят об увеличении удельного веса титульной 
нации и сокращении удельного веса других этнических групп. 
Если учесть темпы прироста узбеков и других коренных наро
дов региона, а также отток этнических меньшинств, то можно 
прогнозировать дальнейшее углубление данной тенденции.

В миграционные процессы оказались вовлечены и корейцы. 
Основным направлением внешней миграции является Россий
ская Федерация. Появился такой новый феномен, как миграция 
в страны дальнего зарубежья и, прежде всего, в Южную Корею.
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В настоящее время в Корее насчитывается около 100 тыс. корей
цев из стран СНГ. Большую часть из них составляют трудовые 
мигранты. Кроме того, имеют место «репатриация на родину» 
(возврат сахалинских корейцев старшего поколения в Корею 
на постоянное место жительства), учёба в Корее, образование 
семей с южнокорейцами. Численность корейцев, выходцев из 
СНГ, стала столь большой, что они создали Ассоциацию корей
цев, проживающих в Республике Корея. Протекающие мигра
ционные процессы ставят вопрос о возможном исчезновении в 
ближайшем будущем в некоторых странах СНГ корейских диа
спор (Туркменистане, Таджикистане).

Усиливается и внутренняя миграция из сельских районов и 
малых городов в урбанизированные центры и, прежде всего, 
столичный ареал.

Изменились профессиональные характеристики корейско
го сообщества в странах Центральной Азии. Если в советский 
период от «сельского» облика корейцы развивались в сторону 
профессионального разнообразия, предполагающего также 
высшее образование, то после распада СССР и полного доми
нирования титульных этносов сфера реализации возможно
стей у русскоязычного населения стала сокращаться. Заметно 
усилился коммерческий вектор предпочитаемых занятий.

Появились разнообразные корейские ассоциации, центры и 
общества. Пройденный ими путь был весьма непрост, противо
речив, и требует своего осмысления.

Во всех странах Центральной Азии налажено тесное сотруд
ничество этих центров и ассоциаций с посольствами обеих Ко
рей, но, прежде всего, Южной Кореи.

Исторически корейцы представляют буддизм и конфуциан
ство, но в связи с потерей связей с исторической родиной их в 
большей мере, нежели другие этнические группы, затронула 
проводимая в СССР атеизация. Под влиянием южнокорейских 
миссионеров сегодня в корейской диаспоре среди верующих 
преобладают протестанты.
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Происходит процесс дифференциации внутри корейской 
диаспоры СНГ, что может поставить вопрос не о корейской 
диаспоре СНГ, а о корейских диаспорах на постсоветском про- 
странстве14.
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Глава III.
НОВАЯ СУБЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

§ 1. К вопросу об определении новой корейской 
субэтнической общности

Корё сарам -  так себя называли корейцы в царской России, 
СССР, и так они себя называют на постсоветском пространстве. 
В литературе этноним «корё сарам» часто переводится как 
«люди [страны] Корё», по аналогии с тем, что в царской России 
и среди советских корейцев бытовал также этноним «чосон са
рам» -  «люди [страны] Чосон»1.

Мне уже доводилось писать о своей гипотезе происхожде
ния этнонима «корё сарам». С моей точки зрения, оно не при
вязано к государству Корё. Действительно, исторически слово 
«корё» в словосочетании «корё сарам» восходит к династии 
Корё. Но в конце XIV в. её сменила династия Чосон. На про
тяжении последующих столетий корейцы назвали себя «чосон 
сарам». Однако во всех европейских языках «Страна утренней 
свежести» была известна как «Corea» или «Korea». В русском 
языке она была известна как «Корея». Мне представляется, что 
корейцы, переселившиеся на российский Дальний Восток в се
редине XIX в., называли себя не «корё сарам», а «чосон сарам». 
С какой стати называть себя гражданами давно исчезнувшего 
(более 500 лет тому назад) государства? Однако, столкнувшись с 
тем, что русские их называют «корейцы» (коре-й-цы), «кореец» 
(коре-ец), «кореянка» (коре-янка), а не «чосонцы» (чосон-цы), 
«чосон-ец» (чосон-ец), «чосонка» (чосон-ка), и поняв, какой ко
рень лежит в основе этих слов, они и сами стали представляться 
корейцами, в целях облегчения идентификации их этнической 
принадлежности русским окружением. Со временем, по мере
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формирования диаспорной и новой гражданской идентично
сти, формируется и этноним «корё сарам»2, хотя представите
ли первого поколения, наряду с новым этнонимом, использо
вали и «чосон сарам».

С образованием СССР, наряду с этими этнонимами, всё 
чаще употребляется понятие «советские корейцы». После рас
пада СССР в литературу и обиходную речь входит понятие «ко
рейцы СНГ».

По объёму и содержанию все эти понятия не являются экви
валентными, хотя и пересекаются.

Наиболее широким является понятие корё сарам, объединя
ющее: (1) корейцев, переселившихся из Кореи на российский 
Дальний Восток во второй половине XIX в. -  1917 г. и их потом
ков; (2) корейцев, переселившихся на советский Дальний Вос
ток (1917-1930-е гг.) и их потомков.

Если говорить о распространении понятия «советские ко
рейцы», то само по себе рождение нового государства -  СССР, 
являющееся политико-юридическим актом, ещё не означает 
смены этнокультурной идентичности. Иначе говоря, понятие 
«советские корейцы» в первые годы Советского государства для 
абсолютного большинства корейцев означало только одно -  
юридическую принадлежность к данному государству и поли
тическую лояльность по отношению к целям данного государ
ства. И должны были пройти годы, прежде чем данное понятие 
стало отражать новую субэтническую общность -  новый тип 
корейцев. Дело в том, что корейцы первого поколения, мигри
ровавшие на российский Дальний Восток во второй половине
XIX -  30-е гг. XX в., были непосредственными выходцами из Ко
реи, носителями традиционной корейской культуры. По мере 
естественной убыли среди них и формирования новой надэт- 
нической общности «советский народ», формируется и новое 
поколение корё сарам -  советские корейцы, обладающие ка
чественно новыми социокультурными характеристиками. Что
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касается терминов «корейцы СНГ» и «постсоветские корейцы», 
то в них, прежде всего, отражена новая геополитическая реаль
ность, сложившаяся с распадом СССР.

Несмотря на изменения в сознании и поведении людей, 
произошедшие со времён перестройки и обретения респу
бликами СССР суверенитета, корейцы СНГ (особенно старшее 
поколение) в этнокультурном отношении во многом остаются 
ещё «советскими корейцами», т.е. по каким-то своим фунда
ментальным социо-культурным характеристикам являются но
сителями культуры, сформированной в рамках СССР. Это не 
исключает того, что со временем в социо-культурных матрицах 
корейского этноса на территории СНГ могут произойти каче
ственные изменения.

По объёму и содержанию понятия «корё сарам» и «советские 
корейцы» пересекаются. По объёму понятия, умершие до 
1917 г. корё сарам не охватываются понятием «советские корей
цы», в то время как сахалинские корейцы и бывшие граждане 
КНДР не входят в объём понятия «корё сарам»3. То же самое 
можно сказать и о содержании данных понятий. В силу это
го мне представляется неверным утверждение казахстанского 
историка Г. Н. Кима, что «семантика "корё сарам" уже, чем 
у понятия "советские корейцы"»4. Если следовать данной по
зиции, то корё сарам -  это какая-то группа внутри советских 
корейцев. В таком случае в этом этнониме следует отказать 
корейцам царской России и корейцам СНГ, поскольку они не 
входят в общность советских корейцев, что противоречит рабо
там самого Г. Н. Кима, в которых досоветские и постсоветские 
корейцы именуются корё сарам5.

Существует ещё проблема сахалинских корейцев. По своему 
происхождению и своей истории они не включаются в объём 
понятия «корё сарам». Однако они составляют часть объёма и 
содержания понятия «советские корейцы» (те, кто принял со
ветское гражданство), а также понятий «российские корейцы»
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и «корейцы СНГ». Во многих семьях сахалинских корейцев в 
советский период родители могли иметь статус «лиц без граж
данства», считать себя южнокорейцами, по воле судьбе заки
нутыми в Россию и не могущими вернуться на родину, а их 
дети имели советские паспорта. С точки зрения формального 
гражданства, это разные корейцы, но это одна неразделённая 
семья, члены которой живут вместе, в одном городе, в одном 
доме.

Есть ещё термин «корёин», которым в Южной Корее назы
вают русскоязычных корейцев. В последнее время в социаль
ных сетях в среде постсоветских корейцев, особенно тех, кто 
живёт и работает в Южной Корее, разгорелись споры во во
просу «кто есть кто», в связи с регистрацией Ассоциации корё 
сарам в Республике Корея. Есть сторонники традиционного 
эндоэтнонима (самоназвания «корё сарам») и есть сторонники 
экзоэтнонима (названия, принятого в Южной Корее для обо
значения русскоязычных корейцев).

И есть термин «русскоязычные корейцы». Объём этого по
нятия достаточно широк, но представители первого поколения 
корё сарам и сахалинских корейцев входят в него частично. В быту 
они устойчиво предпочитали говорить на корейском языке, 
вкрапляя в него отдельные русские слова. Но сегодня под него 
подпадают все живущие корейцы, обретшие родину на про
сторах СССР и СНГ.

Наряду с понятиями «корё сарам», «советские/постсовет
ские корейцы», «корейцы СНГ», «русскоязычные корейцы», в 
качестве близкого по объёму, автор в своё время предложил 
понятие «евразийские корейцы»6; эту идею развил в своей дис
сертации его ученик М. Д. Тен. Дело в том, что территориально 
СНГ уже, чем постсоветское пространство; существует также 
возможность его дальнейшего сужения или распада. Кроме 
того, кроме СНГ на постсоветском пространстве сегодня обра
зуются и другие межгосударственные образования.
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Конечно, если рассматривать Евразию, как это принято в 
геологической и географической науках, то это огромный ма
терик/континент, вмещающий и страны Азии, и страны Евро
пы. Из-за размеров его редко рассматривают как единое це
лое, разве что в рамках естествознания -  формирования Земли 
и современных геологических процессов на планете. Но даже 
в географических аспектах (климат, ландшафт, размещение 
производительных сил и т.д.) такого рода целостный континен
тальный подход весьма редок, уступая место региональному 
(более локальному) подходу, а тем более в политических или 
культурологических аспектах: Европа -  это Европа, а Азия -  
это Азия. Отсутствие инструментального использования тер
мина «Евразия» в общественных науках приводит к тому, что 
в них данный термин используется также в более локальном 
смысле -  как область соединения европейского и азиатского. 
Если в странах Западной Европы доминируют «европейские 
ценности», а в Азии -  «восточные ценности», то страны СНГ, и 
прежде всего Россия, не могут позиционировать себя как толь
ко европейское или только азиатское пространство -  ни геогра
фически, ни исторически, ни политически, ни культурно. То 
же касается и стран Центральной Азии. Неслучайно тема ев
разийской интеграции прочно «прописалась» во внешнеполи
тической доктрине Казахстана. В большинстве университетов 
мира, будь то в Японии, Корее, Европе или США, центры ев
разийских исследований (Eurasian Studies), как правило, охва
тывают именно постсоветское пространство. В той же Корее 
регион, к которому учёные и политики этой страны себя при
числяют, -  это Восточная Азия или Северо-Восточная Азия, но 
никак не Евразия. То же самое можно сказать и о европейских 
странах, которые различают (причём институционально) Ев
ропу (и даже Западную Европу, Центральную Европу, Вос
точную Европу) и Евразию (для них Eastern European Studies 
или Central European Studies и Eurasian Studies -  совершенно
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разные вещи), хотя в географическом смысле все эти страны 
принадлежат евразийскому материку.

В этом смысле термин «евразийские корейцы», если его не 
рассматривать в геолого-пространственном смысле, будет охва
тывать всех корейцев, обретших новую родину на пространствах 
Российской империи, СССР и постсоветского пространства. 
Кроме того, в условиях формирующегося нового миропорядка 
у евразийской идеи своё, особое место. В этой связи М. Тен от
мечает: «Когда мы входим в новый "глобальный" исторический 
цикл, мы -  евразийские корейцы -  должны, прежде всего, по
чувствовать своё культурно-историческое единство как единого 
регионального сообщества»7. Позже автор фиксирует тот факт, 
что ни в одном государстве СНГ, включая Россию, корейцы не 
смогли воспринять национальную среду новых государств как 
наиболее благоприятную для себя, в связи с чем он пишет: «Се
годня именно евразийская идентичность становится той естест
венной концепцией, которая способна отразить культурные 
особенности всех корейцев, населяющих страны СНГ»8.

И есть ещё термин «кореин». Он порой задевает патрио
тические (националистические, субэтнические?) чувства ко
рейцев СНГ (называться не своим именем, а именем, которое 
тебе дали другие), но по своему объёму это самое широкое по
нятие. Что же касается патриотических чувств: когда-то наши 
предки от слова чосон в эндоэтнониме чосон сарам перешли к 
корё, употребляемым по отношению к ним русскими.

Сегодня формируется ещё одна общность -  постсоветские 
корейцы в Южной Корее. Сегодня в Южной Корее пребывает 
около 100 тыс. корейских «репатриантов» из СНГ. В первой гла
ве я уже задавался вопросом: «Кто они здесь -  диаспора? И что 
является их реальной исторической родиной, если в Корее они 
"чужие среди своих"? Не СССР ли и страны СНГ?»9.

На одной из конференций мой друг, южнокорейский про
фессор Пан Бён Рюль спросил меня: «Есть американские ко
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рейцы, есть корейцы СНГ и т.д. Мы их называем диаспорными 
корейцами. А как, с точки зрения диаспорных корейцев, на
звать одним словом южных корейцев и северных корейцев?» 
Я сказал: корейцы Корейского полуострова или корейские 
корейцы», на что профессор засмеялся: «Корейские корейцы? 
Интересно звучит». Говоря о постсоветских корейцах в Южной 
Корее, можно сказать, что впервые в Корее (южной её части) 
формируется диаспора. В истории мононациональной Кореи 
такого ещё не было. Это корейская (русскоязычная) диаспора 
в Корее, что звучит не менее интересно. Китайских корейцев в 
Корее больше, но русскоязычные корейцы пошли по пути ком
пактного проживания и институционализации, создав важные 
условия для процесса диаспоризации. Это открывает новую 
страницу в длинной истории корейцев, решивших во второй 
половине XIX века искать счастья в России. История корё сарам 
пошла по знаменитой гегелевской спирали. По спирали раз
вивается и история сахалинских корейцев.
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§ 2. 1937 год и становление новой идентичности

Некоторые черты новой субэтнической общности стали фор
мироваться ещё в царской России. М. Д. Тен называет этот пе
риод формирования новой идентичности «дальневосточным»1. 
Это касается определённого уровня овладения русским язы
ком, принятия частью корейского населения православия и 
русских имён, изменения профессиональных занятий, матери
альной культуры (одежды, типа жилища, отчасти кухни), опы
та проживания в иноэтнической среде. Однако большинство 
корейцев ещё проживает компактно -  в созданных ими дерев
нях, тем самым сохраняя основные компоненты традиционной 
идентичности. Кроме того, вплоть до установления Советской 
власти (и даже включая 1920-е годы) идёт постоянная миграция 
корейцев с Корейского полуострова на российский Дальний 
Восток. Иначе говоря, несмотря на определённый культурный 
адаптационный процесс корейцев-старожилов, большую часть 
корейского сообщества на Дальнем Востоке составляли люди, 
прибывшие после 1900 г., особенно после оккупации Кореи 
Японией (1910 г.), и являющиеся носителями традиционной 
корейской идентичности и традиционного корейского обра
за жизни. Таким образом, в отношении новой субэтнической 
идентичности (в данном случае, российских корейцев) можно 
говорить лишь о некоторых её чертах, причём в терминах на
чальных этапов становления.

Этот процесс становления не был завершен в рамках царской 
России, поскольку с 1917 г. он уже протекал в условиях советской 
России и, конечно же, обретал новые черты. Принадлежность к 
православию перестала быть адаптационной необходимостью; 
мало того -  религиозность уже не приветствовалась новой вла
стью. Стремительно растёт и меняется политическое сознание, 
создаются новые экономические формы хозяйствования, новое
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содержание и широту охвата получают образовательные про
граммы, меняется возрастной ценз вступления в брак, меня
ются поведенческие модели и ценностные ориентации, равно
правие проникает в отношения между полами, этническими 
группами и т.д. и т.п.

С 1937 г. начинается новый этап в трансформации иден
тичности корё сарам. Именно с переселением в Центральную 
Азию связано окончательное становление корё сарам как совет
ских корейцев.

Важнейшими факторами этого процесса стали:
-  естественная убыль первого поколения;
-  появление нового поколения, родившегося или сформи

ровавшегося уже в советской системе, для которого русский 
язык стал родным, а советские ценности -  доминирующими 
над традиционными корейскими;

-  полная реорганизация в конце 1930-х годов национальных 
школ и корейского пединститута в учреждения общесоюзно
го типа с русским языком обучения, включённость в систему 
советско-европейского образования; на русский язык перешёл 
и корейский педагогический институт в Кзыл-Орде;

-  резко возросший уровень образования (почти поголовное 
среднее и неполное среднее образование, появление прослой
ки с высшим и средним специальным образованием);

-  полная включённость в советское информационное про
странство;

-  сильная мотивация к интеграции в советское общество;
-  урбанизация (корейцы устремляются в города, поступают 

в средние специальные и высшие учебные заведения) и соот
ветствующая трансформация образа жизни и быта;

-  постепенное дисперсное расселение по всему СССР (после 
смерти Сталина в 1953 г. негласно снимаются ограничения на 
передвижение корейцев);



128  Глава III. НОВАЯ СУБЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

-  новый опыт иноэтнического окружения: корейцы учатся и 
работают в интернациональных коллективах. В условиях ино- 
этнического окружения и отсутствия контактов с исторической 
родиной неизбежно происходит трансформация или утеря 
многих компонентов культуры, которые сохраняются в гомо
генном корейском окружении. Этнокультурная идентичность 
корейцев становится всё более смешанной, включая в себя 
компоненты традиционно корейской, русской, европейской 
и среднеазиатской культур. Кроме того, она подвергается всё 
большей советизации.

В результате этих процессов облик советских корейцев как 
новой субэтнической общности становится всё более определён
ным и обладающим качественно новыми социокультурными 
чертами. И здесь понятие «советские корейцы» не просто тер
мин, отражающий смену «вывески» -  одной страны на другую. 
В нём отражены:

-  их диаспоральная характеристика;
-  их постоянная локализация на территории СССР, а в боль

шинстве случаев и советское гражданство;

-  синтез корейской и советской культур, как и советское миро
воззрение в целом, поскольку «советское» относится не только к 
названию государства, но и к таким феноменам, как «советская 
культура» и «советская идеология».

Для становления корё сарам в качестве новой субэтнической 
общности были характерны следующие особенности:

-  существенная трансформация традиционного культурно
го генетического фонда (исходных этнических характеристик);

-  протекание этого процесса в полиэтническом и ином кон
фессиональном окружении;

-  адаптация к культурам, существенно отличным от тради
ционной корейской культуры, и выход за рамки мононацио
нального (восточного) сознания;
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-  высокий уровень ассимиляции;
-  динамизм и интенсивность этих процессов;
-  высокий уровень достижений в различных областях жиз

ни, или феномен «model minority»2.
Данные особенности характерны и для корейских диаспор 

Северной Америки и Западной Европы. Что касается Китая и 
Японии, где также имеются большие корейские диаспоры, то 
корейская культура родственна китайской и японской. Кроме 
того, исторически сложные отношения между этими страна
ми (дух соперничества, длительная аннексия территорий и 
т.д.) оставили отпечаток на особенностях данных корейских 
диаспор и их взаимоотношениях с местным населением в этих 
странах.

Конечно, в местах компактного проживания корейцев, на
пример, в «корейских» колхозах Узбекистана и Казахстана, 
формы и темпы ассимиляции, сохранение традиционных обы
чаев, появление инноваций, трансформация этнического со
знания и моделей поведения отличались от того, как эти про
цессы протекали в городах, где корейцы расселялись дисперс
но. В урбанизированной среде трансформационные процессы 
происходили более динамично, глубже и шире.

Корё сарам, прожившие в изоляции от Кореи в течение 
жизни 4-6 поколений, в большей степени, чем корейские диа
споры других стран, отличны от корейцев полуострова по язы
ку, менталитету, ценностям, идеалам, мировоззрению, поведе
нию, обычаям, традициям. Однако в Западной Европе и Север
ной Америке уже на уровне полуторного и второго поколения 
корейских иммигрантов сегодня наблюдаются те же процессы, 
через которые корё сарам прошли намного раньше3.

Степень различия между корейцами из Кореи и диаспор- 
ными корейцами на территории бывшего СССР столь велика, 
что стала основанием для выделения нового субэтнического об
разования -  «корё сарам», или «советских корейцев», «корейцев
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СНГ», «постсоветских корейцев», «евразийских корейцев»4 (как 
и других субэтнических общностей -  корейцев Китая, Японии, 
США и т.д.).

В связи с выше обозначенными процессами, в Корее не
редко выражается обеспокоенность тем, что этнокультурная 
идентичность зарубежных корейцев, в том числе и корё сарам, 
испытывает «серьёзный кризис». Часто корейцы СНГ слышат 
упрёки в том, что у них недостаточно «корейского», что их язык 
не тот, не те обычаи и манеры поведения.

Особенности культуры корейских диаспор -  это историче
ски сформировавшаяся реальность, и её надо воспринимать и 
уважать такой, как она есть. К тому же, с точки зрения обще
мировых тенденций развития культуры, равно как и с точки 
зрения диаспорных корейцев, выход за рамки моноэтниче
ского и монокультурного сознания -  не недостаток, а досто
инство, открывающее иные горизонты сознания и видения 
мира и дающее возможность не только строить отношения с 
«иным» (иной культурой), но и включать «иное» как собствен
ный органичный элемент, тем самым делая сознание более 
открытым, обращённым вовне5. Именно на взаимодействии 
и взаимопроникновении культур зиждется одна из ведущих 
тенденций современного мира. Трансформация традицион
ной этнической культуры и сознания -  объективный процесс. 
Всякая этническая культура не стоит на одном месте. Она 
развивается, испытывает влияние других культур, особенно 
в условиях их интенсивного взаимодействия, порождаемого 
индустриализмом, мультикультурализмом, информацион
ной революцией и глобализацией6. Все эти факторы в том 
или ином объёме, в той или иной форме, присутствовали и 
в СССР.

Действительно, корейцы СНГ утеряли многое из культуры 
предков. Но они создали свою, неповторимую культуру евра
зийских корейцев, которой могут по праву гордиться.
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§ 3. Классификация групп советских/постсоветских 
корейцев

Будучи субэтнической группой, евразийские корейцы суще
ственно отличаются как от северных, так и от южных корей
цев по языку, менталитету, ценностям, идеалам, мировоззре
нию, поведению, обычаям и традициям. Их культурный гено
фонд представляет собой синтез весьма различных культур. 
При этом сами евразийские корейцы в этом отношении не 
гомогенны. Так, по происхождению (месту исхода, времени и 
исторических обстоятельствам миграции) и этнокультурному 
основанию в них можно выделить следующие группы.

К первой, относятся переселенцы на российский Дальний 
Восток второй половины XIX -  начала 30-х годов ХХ вв., в основ
ном из северной части Кореи, и их потомки. Эта группа, самая 
большая по численности, представлена 2-5 поколениями.

Ко второй группе относятся сахалинские корейцы. Как из
вестно, десятки тысяч корейцев были вывезены японцами из 
южных провинций Кореи в 1939-1945 гг. для принудительных 
работ на шахтах Карафуто (японское название Южного Сахали
на). По окончании войны часть их репатриировалась в Японию 
и Корею, но большая часть осталась на Сахалине. Некоторые из 
них приняли советское гражданство, но значительная часть на 
протяжении всей жизни оставалась «лицами без гражданства». 
По данным переписи Российской Федерации 2010 г., числен
ность корейского населения Сахалинской области составляла 
24 993 человека1.

Третья группа -  это бывшие граждане КНДР, приехавшие 
в СССР на учёбу, на работу или нелегально перешедшие гра
ницу. Большинство из них после ХХ съезда КПСС, на котором 
был раскритикован культ личности Сталина, после чего отно
шения между Москвой и Пхеньяном ухудшились, -  осталось 
в СССР. Эта группа, в свою очередь, также неоднородна, так
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как в ней представлены лица, получившие гражданство СССР 
и стран СНГ, граждане КНДР с визой на постоянное место жи
тельство и лица без гражданства. Число корейцев третьей груп
пы исчисляется несколькими десятками2.

По принадлежности к государству корё сарам можно под
разделить на корейцев России, Узбекистана, Казахстана и т.д. 
Однако данная классификация не совпадает с делением корей
цев по этнокультурному основанию, связанному с территори
альной принадлежностью группы исхода, а также времени и 
исторических обстоятельств появления на российской/совет
ской территории. Так, сахалинские корейцы относятся к рос
сийским корейцам. Однако не-сахалинские корейцы, прожи
вающие в России, в культурном отношении ближе к централь
ноазиатским корейцам, поскольку принадлежат к потомкам 
общих, более ранних переселенцев из северных провинций 
Кореи, имеют общую историческую судьбу в царской России 
и СССР (включая принудительное выселение), опыт прожива
ния и родственные связи в Центральной Азии.

Соответственно, между различными группами корё сарам 
есть свои отличия -  вариации в области языка, обрядности, за
имствований со стороны иноэтнического окружения и т.д., в 
связи с чем можно говорить не только о евразийских корейцах 
как субэтнической общности, но и о дивергентных процессах 
в ней, позволяющих ставить вопрос о становлении (или воз
можном становлении) этнографических групп внутри её. Надо 
отметить, что сами корейцы из вышеотмеченных групп всег
да идентифицировали себя именно с определённой группой, 
противопоставляя себя другим, что порождало непростой 
тип взаимоотношений между ними. Так, после освобождения 
южного Сахалина туда были отправлены сотни корейцев из 
Казахстана и Узбекистана, где они стали «руководить» саха
линскими корейцами, которые не знали русского языка и, как 
считалось, были инфицированы японским духом, нуждались 
в скорейшей советизации. Континентальные корейцы, или
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«кхынтанбянджя», как их с оттенком пренебрежения называ
ли сахалинцы, возглавили колхозы, заводы, фабрики, школы, 
больницы, почту и т.д., подчёркивая своё превосходство в со
циальном положении и знании русского языка3. Привилеги
рованный статус континентальных корейцев породил и на
тянутость отношений между ними и «островитянами». «Они 
не воспринимали нас как настоящих корейцев, -  вспоминает 
Х. Г. Тегай, один из тех, кто был командирован на Сахалин, -  
относились весьма настороженно. Конечно, явного противо
действия не было, но, тем не менее, на контакты с нами они 
шли неохотно»4. «Отзвуки тех отношений можно услышать и 
сейчас. "Да за что мы должны были их любить? -  вспоминает 
одна из сахалинских кореянок Т. Тё. -  Они были наймитами 
государства. Следили за нами, докладывали обо всём властям. 
Некоторых из наших сажали в тюрьмы по наговору приезжих 
из Средней Азии корейцев. Мы не просто не ладили с ними, 
а ненавидели их. Они приехали откуда-то, пытались учить нас
уму-разуму »5.

Чувствуя себя как в резервации, многие сахалинские корей
цы стремились перебраться на материк, но зачастую встречали 
настороженное отношение со стороны континентальных корей
цев. После того, как отношения между странами СНГ и Респу
бликой Корея обрели динамичное развитие, рейтинг сахалин
ских корейцев изменился. Благодаря знанию языка (близкого 
к сеульскому варианту6), они получили возможность работать 
в южнокорейских компаниях (как в Корее, так и на Сахалине), 
представительствах, церквях. У них -  представителей первого 
поколения -  появилась возможность репатриироваться в Ко
рею. Конечно, в связи с этим у корейцев первой группы не мог
ло не возникнуть чувство ревности.

Аналогичная ситуация и с бывшими северными корейца
ми. До недавнего времени они воспринимались как иностран
цы, не имевшие советского гражданства и политических прав. 
Отношение корейцев первой группы к ним всегда было иным,
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чем к себе подобным. Да и сами северокорейцы, в силу своего 
статуса, не чувствовали себя вполне уверенно. В большинстве 
своём они не стремились раскрываться перед другими, были 
во всём осторожны, за что получили среди корейцев первой 
группы характеристику «скрытных», а то и «шпионов». Но сей
час они обратились в важный канал связи, через который осу
ществляются контакты с исторической родиной и имеют шанс 
репатриироваться в Корею7.
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§ 4. Динамика изменений и структура 
этнокультурной идентичности различных групп 
советских/постсоветских корейцев

Если говорить о собственно культурных различиях, то корей
ский компонент культуры корейцев, мигрировавших в Россию 
во второй половине XIX -  первой четверти ХХ вв., и их потом
ков основан на культуре северных провинций Кореи. И к этому 
компоненту, в результате проживания на территории России, 
стал добавляться русский компонент (до 1937 г.). Таким обра
зом стал возникать северокорейско-русский культурный симбиоз. 
А у сахалинских корейцев, вошедших в советское пространство 
после Второй мировой войны, корейский компонент основан 
на культуре южных провинций Кореи. Также надо иметь в 
виду, что с 1910 г. Корея была аннексирована Японией, которая 
проводила насильственную политику японизации, а также то, 
что вывезенные на Карафуто (южную часть Сахалина) корей
цы проживали рядом с японским населением и работали на 
острове под японским началом. Таким образом, в культурном 
генофонде сахалинских корейцев начинают переплетаться юж
нокорейское и японское начала.

С выселением дальневосточных корейцев в Центральную 
Азию у них образуется северокорейско-русско-центральноазиат
ский культурный симбиоз, в то время как у сахалинских корей
цев, по мере их интеграции в российское общество, он обрета
ет характер синтеза южнокорейской, японской и русской культур. 
Конечно, первое поколение сахалинских «советских» корейцев 
существенно отличалось от корейцев, мигрировавших из Се
верной Кореи на российский Дальний Восток и их потомков. 
Последние к тому времени осознавали себя уже советскими ко
рейцами; к середине 1945 г., когда сахалинские корейцы стано
вятся частью населения СССР, они имели уже 80-летний опыт 
проживания за пределами Кореи, т.е. опыт длительной адап
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тации к различным политико-экономическим системам (цар
ской России и СССР) и культурным средам (до 1937 г. к русской 
культуре и образу жизни, а после выселения -  к центрально
азиатской).

После 1953 г. (смерти Сталина) часть корейцев вернулась из 
Центральной Азии на Дальний Восток. Для них и тех, кто после 
снятия ограничений на передвижение в 50-е годы осел в России 
(преимущественно после окончания российских вузов), а также 
их потомков, -  центральноазиатский культурный компонент в 
их культурном генофонде не сыграл важной роли. А для тех, 
кто долгое время прожил в Центральной Азии, напротив, он 
стал существенным и органичным элементом. Если учесть, что 
длительное время корё сарам прожили в СССР, а многие роди
лись и умерли в нём, к вышеотмеченным симбиозам добавился 
и советский культурный, точнее, культурно-идеологический 
компонент, который не сводим к той или иной национальной 
культуре.

Часто, когда обсуждается вопрос о поколенных этнокуль
турных особенностях корё сарам, например, 1-го, 2-го или 3-го 
поколений, не оговаривается, о каких региональных группах 
идёт речь. Однако то, что здесь опускается или игнорируется, 
является принципиально важным, и именно для прояснения 
вопроса о поколенных этнокультурных особенностях. А дело в 
том, что классификация поколений у различных групп корё са
рам также различна.

Если взять центральноазиатских корейцев, то здесь не 
просто нумерация поколений. Миграция корейцев из север
ных провинций на российских Дальний Восток происходила 
с 1863 г. по начало 30-х годов ХХ в. Среди депортированных в 
Центральную Азию можно найти людей самых разных возрас
тов, начиная от тех, кто родился в 40-50-х годах XIX в.1, и кончая 
теми, кому в год депортации было несколько месяцев от роду. 
Потомки тех, кто приехал в Россию в 60-х-80-х годах XIX в. в мо
лодом возрасте (в 20-30 лет), к 1937 г. представляли уже 3-е по
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коление (а в некоторых случаях и 4-е). В силу компактного про
живания корейцев на Дальнем Востоке и обучения в корейских 
школах, во многих случаях даже представители 3-го поколения 
являлись носителями традиционной корейской культуры. Со
вершенно иная ситуация наблюдается у тех, кто мигрировал в
ХХ веке. Возьмём ситуацию, когда человек, мигрировавший в 
Россию в 1920-е годы в молодом возрасте, женился здесь и в 30-х 
годах обзавёлся детьми. Его дети, хотя и являются представи
телями лишь 2-го поколения, уже обучались только в русских 
школах, поскольку после депортации все корейские нацио
нальные школы были ликвидированы (1938 г.).

Иначе говоря, в одних случаях представители даже 3-го по
коления могли быть более корейскоязычными, нежели рус
скоязычными, в то время как в других случаях представители 
второго поколения могли быть более русскоязычными, нежели 
корейскоязычными. Иногда, в рамках даже одного поколения 
одной и той же семьи, могла происходить культурная дивер
генция. Так случилось с семьёй автора книги.

Мой дед мигрировал в Россию в 1916 г. в возрасте 19 лет. 
В 1919 г. он женился. Среди 7 детей, в 1937 г., двое были уже в 
подростковом возрасте -  17 и 14 лет -  и закончили корейские 
школы, двое были в возрасте 7 и 4 лет, остальные родились 
уже в Узбекистане. За исключением старших детей все осталь
ные закончили русские школы. Старшая дочь на протяжении 
всей жизни говорила в основном на корейском языке, русский 
знала в пассивной форме и очень фрагментарно. Следующий 
сын также в основном говорил на корейском, но русский знал 
лучше, хотя его речь изобиловала многочисленными грамма
тическими и стилистическими ошибками. Трое средних детей 
являлись активными билингвами. А двое младших -  понимали 
корейский, могли говорить какие-то фразы, но предпочитали 
общаться на русском. Сложилась уникальная ситуация, когда 
старшая сестра говорила с младшим братом на корейском, а он 
отвечал ей на русском.
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Культурный генофонд всех корейцев, ныне проживающих 
в Центральной Азии, подвергся влиянию культуры местных 
народов. Поэтому есть смысл говорить не только о поколен
ных трансмиссиях и трансформациях корё сарам в целом, но 
и собственно центральноазиатских корейцев. Т.е. можно гово
рить о 1-м поколении центральноазиатских корейцев, 2-м по
колении и т.д.

Что касается нынешних российских корейцев, то наряду 
с общими с центральноазиатскими корейцами поколенными 
социокультурными особенностями, им присущи и некоторые 
отличия. Так, среди них есть те, кто, попав в 1937 г. в Централь
ную Азию, уже в 50-х годах вернулся в Россию. Эти люди прак
тически не испытали влияния центральноазиатской культуры, 
а их дети -  тем более. Но среди них есть и те, кто мигрировал в 
Россию сравнительно недавно, прожив всю прежнюю жизнь в 
Центральной Азии. И речь идёт не только о региональных осо
бенностях в оппозиции «российское -  центральноазиатское». 
Дело в том, что многие корейцы Центральной Азии до сих пор 
живут в «корейских» колхозах, т.е. в местах компактного про
живания корейцев, где сохранились очаги корейской культуры. 
В Москве же или Санкт-Петербурге контакты между корейца
ми не столь интенсивны. Таким образом, представители одних 
и тех же поколений корё сарам, имеющих сегодня российское 
гражданство, могут быть носителями культур, различающихся 
не только в оппозиции «российское -  центральноазиатское», 
но и в отношении «село -  город», «корейское окружение -  ино- 
корейское окружение», «традиционная культура -  трансфор
мированная культура».

Если говорить о сахалинских корейцах, то их поколенная 
градация стоит особняком. Их можно условно поделить на три 
поколения, для которых характерны различные социокультур
ные идентичности.

Первое поколение -  те, кто прибыл на остров до 1945 г. Для 
большей части из них этот переезд был связан с японской по
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литикой переселения корейской рабочей силы на южный 
Сахалин. Представители первого поколения, в основном, 
корейско-японские билингвы и носители традиционной корей
ской культуры. Большинство из них, особенно те, кто не был 
занят в советское время в общественном производстве, очень 
плохо владело русским языком.

Второе поколение можно условно определить как тех, кто за
кончил корейские школы, функционировавшие на Сахалине до 
1966 г., или значительное время обучался в них2. Хотя в обще
нии между собой по-прежнему преобладал корейский язык, 
для них уже характерен высокий уровень корейско-русского би
лингвизма. По данным Всесоюзной переписи 1970 г., к началу 
1970-х годов уровень билингвизма на Сахалине (59,5%) уже зна
чительно превышал соответствующий уровень в Хабаровском 
крае (12%). Дж. и Г. Гинзбурги связывают этот факт с полити
кой интенсивной русификации корейцев Сахалина -  в целях 
интеграции в советское общество значительного по численно
сти «чуждого» (иностранного) элемента в приграничной зоне3. 
Представители этого поколения читали и читают корейскую 
прессу, знают корейские песни, посещают корейские спектак
ли. Однако их ментальность и поведенческие модели уже пре
терпевают существенные изменения. Традиционная культура 
и семейная обрядность также подвергаются трансформации. 
Матрицы воспроизводства идентичности начинают включать в 
себя не только традиционный корейский менталитет и обря
ды, но и советскую культуру, психологию и модели поведения. 
Важным компонентом этой идентичности становится совет
ская идеология.

Третье поколение -  это те, кто закончили русские школы и 
для кого родным языком становится русский. Корейская куль
тура носит для них больше характер фольклора, не имеюще
го актуального значения в повседневной жизни. И это третье 
поколение уже почти неотличимо от молодёжных поколений 
остальных российских корейцев.4
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Если говорить о северокорейцах, то в этнокультурном смыс
ле они представлены единственным поколением -  первым. Все 
они женились на советских женщинах, преимущественно коре
янках. И в этих семьях не жёны подверглись влиянию культуры 
мужей, а наоборот. Языком общения был русский, кухня -  ин
тернациональная, а если говорить о корейской кухне, то -  рас
пространённая среди корё сарам, а не северокорейская. Их дети 
являются полностью продуктом культуры корё сарам и ничем 
не отличаются от своих сверстников. Иначе говоря, здесь нет 
той поколенной трансмиссии, которая бы позволяла говорить 
о втором поколении северокорейцев. Принадлежность детей 
этих смешанных браков к определённому поколению факти
чески определяется по линии матери, т.е. в рамках поколений 
корё сарам.
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§ 5. Трансформация и особенности этнокультурной
идентичности1

Будучи субэтнической группой, советские корейцы Централь
ной Азии стали существенно отличаться как от северных, так и 
от южных корейцев по языку, менталитету, ценностям, идеа
лам, мировоззрению, поведению, обычаям, традициям, кухне 
и т.д. Их культурный генетический фонд евразийских корейцев 
был соткан из различных культур -  традиционной корейской, 
русской, европейской, советской и центральноазиатской, буду
чи их синтезом, а идентичность подверглась серьёзной транс
формации.

Тема корейской идентичности занимает одно из цен
тральных мест на корееведческих конференциях. Однако ча
сто слышимый рефрен «все мы -  корейцы» больше является 
эмоционально-идеологизированной парадигмой, особенно 
в отношении корейских диаспор, нежели научным выводом, 
основанным на корректной методологии. В этнологии дав
но установлено, что этническая идентичность не является 
абстрактно-статичной, раз и навсегда данной сущностью. На
оборот, она имеет выраженную динамическую природу и всег
да существует в конкретно-исторических формах.

Как только заходит разговор об этнической (в данном слу
чае, корейской) идентичности, сразу же возникает вопрос: 
«О какой идентичности идёт речь?»

Можно говорить об идентичности населения Кореи эпох 
индустриализма и феодализма. И даже в рамках одной эпохи 
этнос (а значит, и его идентичность) может проходить различ
ные фазы эволюции2. Иначе говоря, различные исторические 
эпохи и складывающиеся в них общественные отношения по
рождают различные типы этнических общностей и типы их 
идентичности.

Можно говорить об идентичности корейцев Севера и Юга.



§ 5. Т р а н сф о р м а ц и я  и о со б ен н о сти  э тн о к у л ь ту р н о й  и д е н ти ч н о сти 143

И речь идёт не только о разнице в политической и экономи
ческой системах, но сегодня уже и о разнице в существенных 
компонентах ментальности. Язык северян и южан начинает 
всё более отличаться, особенно в части лексики, отражающей 
достижения второй половины ХХ века, когда языковое раз
витие Севера и Юга происходило изолированно друг от дру
га. В языке Юга заметно влияние английского, что привело 
к появлению так называемого «конглиш». На Севере и Юге 
по-разному представлены религиозные конфессии, стили по
ведения, обрядность, ценностные ориентации и другие ком
поненты культуры.

Можно говорить об идентичности корейцев полуострова и 
корейских диаспор: корейцев СНГ, США, Китая, Японии и т.д. 
Обусловленные различными историческими условиями отно
шения между людьми в каждом из этих обществ имеют свою 
специфику.

Мы можем говорить об идентичности корейцев, имеющих 
национальную государственность и не имеющих таковой. Та
кие проблемы, как создание культурной или территориальной 
автономии, права и свободы корейцев, равноправие и доступ к 
государственным должностям и многие другие, не стоят перед 
корейцами, имеющими государственность. А ведь наличие 
этих проблем, во многом, обусловливает формирование этни
ческой психологии диаспорных корейцев и специфику их на
циональных интересов.

Мы можем говорить об идентичности корейцев, прожи
вающих в гомогенном и гетерогенном обществах. Например, 
корейцы Севера и Юга проживают в гомогенном моноэтни
ческом окружении, где все -  корейцы. В Китае и Японии, где 
имеются большие корейские диаспоры, с известными ого
ворками можно сказать, что процесс адаптации происходил 
в гомогенном, но иноэтническом (китайском или японском) 
окружении. В США и бывшем СССР процесс ассимиляции 
корейцев происходил в гетерогенном иноэтническом окруже
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нии. Жизнь советских корейцев протекала в постоянных кон
тактах с представителями десятков народов (в СССР прожива
ло более 120 народов), и это определило позитивные психоло
гические установки корё сарам по отношению к этническому 
окружению. С другой стороны, в условиях иноэтнического 
окружения неизбежно происходит трансформация или утеря 
многих компонентов культуры, которые сохраняются в гомо
генном корейском окружении.

Мы можем говорить об идентичности компактно и дисперс
но проживающих корейцев. В местах компактного прожива
ния корейцев, например, в «корейских» колхозах Узбекистана 
и Казахстана, формы и темпы ассимиляции, сохранение тради
ционных обычаев, появление инноваций, трансформация эт
нического сознания и моделей поведения отличаются от того, 
как эти процессы протекают в городах, где корейцы расселены 
дисперсно. Данный вывод совпадает с результатами исследова
ний, полученных при изучении других этнодисперсных групп 
в больших городах3, а также этнических групп, проживающих 
компактно на определённой территории4.

Мы можем говорить о корейской идентичности половых, 
возрастных, профессиональных и других групп. Иначе говоря, 
в той мере, в какой корейский этнос структурирован на раз
ные социальные группы, ему присущи разные формы иден
тичности.

Поскольку категоричная правомерность тезиса о единой 
корейской идентичности ставится под сомнение, по крайней 
мере по отношению к корейским диаспорам, возникает вопрос 
о диаспоральной этнической и культурной идентичности.

Выше уже говорилось, что степень различия между корей
цами из Кореи и корейцами СНГ может служить основани
ем для выделения нового этнического образования5 -  «корё са
рам», «советских корейцев», «корейцев СНГ», «евразийских 
корейцев».

Осознают ли корё сарам себя в качестве корейцев? Возьмём
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ряд параметров (маркеров), имеющих важное значение для по
нимания идентичности этнокультурных сообществ.

Языковая идентичность. Все всесоюзные переписи фикси
руют разнообразие языков, которые корейцы называют родны
ми. Основными в них фигурируют корейский и русский.

Таблица 3.1.
Распределение корейского населения в Узбекистане
по возрасту, родному языку6
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.)

Возраст Всего Корейский
язык

Русский
язык

Узбекский
язык

Другие
языки

До 6 лет 23 049 10 413 12 528 73 35

6-9 лет 15 613 6 219 9 338 35 21

10-14 18 158 7 407 10 671 55 25

15-19 13 644 6 160 7 378 76 29

20-24 11 048 5 974 5 016 39 20

25-29 14 945 8 603 6 279 35 26

30-34 18 732 10 824 7 854 24 31

35-39 18 356 10 301 7 997 37 21

40-44 10 920 6 185 4 695 17 23

45-49 7 017 4 348 2 640 16 18

50-54 6 683 4 624 2 030 19 11

55-59 7 597 5 788 1 789 9 11

60-64 6 573 5 521 1 032 13 7

65-69 4 681 4 135 540 3 4

70 и старше 6 118 5 668 430 17 4
возраст 

не указан 6 5 1 — 1

Всего 183 140 102 175 80 218 468 279
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Согласно этим данным, 55,8% корейцев Узбекистана назва
ли родным корейский язык, 43,8% -  русский, 0,3% -  узбекский,
0,6% -  другие языки. Означает ли это, что для большинства ко
рейцев Узбекистана корейский язык в 80-х годах действительно 
был родным, т.е. они на нём думали, говорили и писали? Ко
нечно, нет.

Во-первых, когда узбекистанские корейцы говорят, что знают 
корейский язык, под последним подразумевается корё мар (корё 
маль) -  разновидность диалекта Юкчин (Северный Хамгён)7. 
Корё мар -  язык, на котором сегодня говорят наиболее пожи
лые корейцы (как правило, представители первого и второго 
поколений), использующийся лишь в семейно-бытовой сфере 
и подвергшийся влияниям русского и центральноазиатских 
языков. Советские корейцы, общавшиеся между собой на корё 
мар, при встрече с корейцами из Кореи обнаружили, что прак
тически не понимают корейского языка южан, который ока
зался для них как иностранный.

Во-вторых, многие узбекистанские корейцы, называя корей
ский язык родным, подразумевают, что это родной язык корей
ской нации, хотя сами они, может быть, знают его хуже русско
го, или узбекского, или вообще не знают. Например, из таблицы 
следует, что для более чем 75 000 корейцев, родившихся после 
1937 г., т.е. окончивших русские школы, корейский язык -  род
ной. В это трудно поверить. По крайней мере, в своей жизни я 
не встречал таковых, хотя, если учитывать выше приведённую 
внушительную цифру, они должны были встречаться на каж
дом шагу. Поэтому -  и это в-третьих -  нужно учесть категорию 
корейцев, которые признают всё «корейское» родным только 
из духа патриотизма, независимо от того, насколько это «род
ное» реально присутствует в их жизни.

Если ещё примем во внимание год проведения переписи -  
1989, год, когда стало зарождаться корейское движение, вы
звавшее всплеск этнического самосознания среди корейцев, то 
можно понять желание узбекистанских корейцев подчеркнуть
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свою этничность. Однако назвать язык родным и объективный 
родной язык -  разные вещи.

В последние годы языковая ситуация начинает меняться. 
Появилась прослойка корейцев, прошедшая длительное язы
ковое обучение, окончившая корейские вузы и имеющая опыт 
работы в Корее, для которой корейский язык, наряду с русским, 
становится родным.

Кухня. Абсолютное большинство корё сарам в своём рацио
не использует корейскую кухню. Однако следует отметить, что 
корейская кухня корё сарам не идентична кухне современной 
Кореи. Отчасти это такая же кухня (например, «паб», «тубу», 
«конгнамуль», «кандян», «двенчян», «сокоги кук», «печу кимч- 
хи», «сундэ»), отчасти -  схожая («куксу», «кекоги», «ои кимч- 
хи», «му кимчхи»), а отчасти -  вообще не имеет аналогов в 
кухне корейцев полуострова (например, «морковь ча» -  салат 
из маринованной моркови, «пигодя» -  паровые пирожки и 
др.), хотя среди корейцев СНГ, а также окружающих их на
родов считается «корейской». И она действительно является 
таковой, если за понятием «корейское» признавать не только 
образцы культуры Корейского полуострова, но и диаспорных 
корейцев.

Духовная культура. Кухня относится к устойчивым компо
нентам культуры. При обращении же к духовной культуре 
корё сарам обнаруживается более заметное отдаление от тра
диционной корейской культуры.

Василиса Прекрасная и Иванушка-дурачок из русской сказ
ки, Ходжа Насреддин из среднеазиатского устного творчества, 
русская и советская поэзия (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кры
лов, Блок, Есенин, Маяковский, Пастернак, Ахматова, Цветаева, 
Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина, Чуковский, Маршак 
и др.) и проза (Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев, Чехов, 
Булгаков, Зощенко, Куприн, Бунин, Островский, Шолохов, Си
монов, Ян, Пикуль, Айтматов и др.), зарубежная литература -  
французская (Мольер, Дюма, Бальзак, Гюго, Флобер, Стендаль,
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Мериме, Жюль Верн, Мопассан, Золя, Экзюпери), английская 
(Шекспир, Дефо, Свифт, Диккенс, сёстры Бронте, Стивенсон, 
Скотт, Конан Дойль, Киплинг, Кэрролл, Уэллс), американская 
(Твен, Лондон, По, О'Генри, Драйзер, Рид, Хемингуэй, Брэдбе
ри, Апдайк, Стейнбек, Сэллинджер, Войнич), испанская (Сер
вантес, Лопе де Вега), немецкая (братья Гримм, Гофман, Гёте, 
Гейне, Фейхтвангер), скандинавская (Линдгрен) и многие другие 
художественные произведения писателей различных стран 
мира более знакомы и близки советским корейцам, нежели об
разы Чхун Нян или Хон Иль Дона.

То же самое можно сказать о кинематографе, танцах, пес
нях, шутках, поговорках и т.д.

Показательны в этом отношении праздники. В праздничном 
календаре советских корейцев прочное место заняли Новый 
год по солнечному календарю (Рождество и Новый год по лун
ному календарю советские корейцы не праздновали); 8 Марта, 
или Женский день, праздник, отсутствующий в Южной Корее; 
9 Мая, или День победы над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне, праздник, который также отсутствует в 
Южной Корее; 1 мая, День солидарности трудящихся; 23 фев
раля, День Советской армии (или Мужской день); профессио
нальные праздники, дни рождения.

Антропонимия. Одним из показателей трансформации эт
нического сознания корё сарам являются антропонимические 
процессы, описанные Р. Ш. Джарылгасиновой. Для них характер
ны: массовое использование русских и международных имён, 
появление фамилий с образовательным суффиксом «-гай» (на
пример, Ю + гай, О + гай и т.д.), отчества, состоящие из корей
ских имён отцов + суффиксы отчеств из русского языка, «-ович» 
(«-евич»), «-овна» («-евна»), (например, отец -  Ким Дядюн, 
сын -  Ким Лаврентий Дядюнович; отец -  Сон Индэк, дочь -  Сон 
Людмила Индэковна)8. Интересен тот факт, что, проживая в 
Узбекистане, узбекистанские корейцы, тем не менее, дают сво
им детям русские имена, так же поступают и другие корейцы
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Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана.

Антропологическая идентичность. Говоря о трансформа
ции корейской идентичности, мы должны учитывать не только 
культурную идентичность, но и антропологическую. С ростом 
межнациональных браков в корейском обществе всё больше 
появляются «тягубя» -  дети от этих браков, которые антропо
логически и генетически отличаются от детей гомогенных ко
рейских семей. В основном они себя считают корейцами, ве
роятно, в силу выделяющейся внешности (как правило, тягубя 
больше похожи на корейцев, нежели на славян), стойкости ис
пользования корейской кухни и традиционных компонентов в 
семейной обрядности.

Таким образом, корейское начало не является абсолютной 
доминантой в этнокультурной идентичности корё сарам. Кро
ме того, у различных социальных слоёв корейской диаспоры 
степень и уровень проявления этого начала совершено различ
ны. Всё это позволяет говорить о полифоническом характере 
диаспоральной идентичности корё сарам.
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§ 6. Демографическая и миграционная
характеристика

Корейцев с полным правом можно отнести к этническим груп
пам с высоким уровнем миграционной мобильности. Это про
являлось как в царской России, так и в последующие периоды. 
Даже в первые годы после депортации, несмотря на запреты 
административных органов, корейцы самовольно переселя
лись из безводных ареалов Казахстана в Узбекистан и Кирги
зию -  на орошаемые, пригодные для рисоводства и растение
водства, земли.

После смерти Сталина десятки тысяч корейцев стали воз
вращаться на Дальний Восток. Параллельно шло расселение 
корейцев по всему СССР. Подобные мобильность и успеш
ность в новых местах жительства были показателями высокой 
адаптивности корейцев. Необходимость вписываться в различ
ные этнокультурные ландшафты формировали гибкие модели 
поведения. Осваивая в новых местах поселения культуры других 
народов, корейцы сформировали мульти-культурную иден
тичность.

Наблюдается рост поступления корейской молодёжи в рос
сийские вузы.

Наряду с межреспубликанской миграцией происходит и 
интенсивная внутриреспубликанская миграция корё сарам: 
из одних колхозов в другие, а также в города. Одним из фак
торов миграции корейцев из корейских колхозов стала совет
ская политика в области сельского хозяйства, направленная на 
укрупнение (объединение) колхозов. Если в 1940 г. в СССР было 
235,5 тыс. колхозов (без учёта рыболовецких), то в 1950 г. их ста
ло 121,4 тыс., в 1960 -  44 тыс., в 1971 -  32,3 тыс.1 Объединение 
колхозов происходило, как правило, по принципу: богатые, 
благополучные колхозы объединяли с менее благополучными.
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Корейские колхозы, считавшиеся благополучными, объединя
ли с местными, более бедными колхозами.

Корейские колхозы, бывшие в этническом отношении го
могенными, стали многонациональными по своему составу. 
Мало того, в ряде колхозов корейское население из большин
ства превратилось в меньшинство. Ощущение собственного 
«корейского» дома стало размываться. По мере того, как корей
ские колхозы стали превращаться в полукорейские, а затем и в 
некорейские колхозы, они переставали быть для корейцев той 
«малой родиной», которая удерживает человека. Корейцы на
чинают покидать эти колхозы. Изменение этнического состава 
корейских колхозов ослабило связь между корейцами и этими 
колхозами, что, в свою очередь, стало фактором миграции ко
рейцев, в том числе и в поисках заработков, за пределы этих 
колхозов.

По мере того, как корейцы всё больше осваивают помимо 
сельского хозяйства другие трудовые ниши -  в промышленно
сти, науке, образовании, культуре и других областях, они всё 
более оседают в городах. Причём рост корейского городского 
населения значительно превышает рост горожан из коренных 
жителей центральноазиатских республик. Так, если взять ко
рейское городское население Узбекистана, то в 1960-х годах 
оно составляло уже большинство, а в 1989 г. -  79,8% корейского 
населения республики против 15,4% в 1939 г. Для сравнения: 
в общей численности населения Узбекистана доля городских 
жителей за эти годы выросла с 23,1% до 40,7%2. Со временем 
корейцы постепенно концентрируются в столицах республик.

Имели место и факты внешней миграции -  в КНДР. Эта ми
грация делится на два типа. Первый тип связан с тем, что по
сле того, как большинство советских корейцев, направленных 
в КНДР в разные годы, в 1958-1961 гг. покинуло страну, незна
чительная часть осталась в Северной Корее3. Второй тип -  это 
принудительное выдворение в КНДР сахалинских корейцев, 
добивавшихся разрешения выехать на постоянное место жи
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тельства в Японию или Южную Корею (известны 2 случая, кос
нувшиеся 5 семей численностью в 40 человек)4.

С распадом СССР наблюдается значительная миграция ко
рейцев из стран Центральной Азии в Россию. Имеют место 
факты миграции корейцев в Южную Корею (женщины, вы
шедшие замуж за южнокорейцев; репатриация сахалинских 
корейцев), США, Канаду и Западную Европу.

Демографическая динамика по материалам переписей на
селения в советский период выглядит следующим образом.

Таблица 3.2.
Численность корейцев в СССР и союзных республиках
(по данным переписей населения)5

1939 1959 1970 1979 1989

СССР 182 339 313 735 357 507 388 926 438 650

Азербайджанская ССР 14 90 139 130 94

Армянская СС Р 4 34 45 30 29

Белорусская ССР 15 115 277 478 638

Грузинская ССР 11 115 231 129 242

Казахская ССР 96 453 74 019 78 078 91 984 103 315

Киргизская ССР 508 3 622 9 404 14 481 18 355

Латвийская ССР — 49 166 183 248

Литовская ССР — 29 75 140 119

Молдавская ССР — 99 106 212 269

РСФСР 11 462 91 445 101 369 97 649 107 051

Таджикская ССР 43 2 365 8 490 11 179 13 431

Туркменская ССР 40 1 919 3 493 3 105 2 848

Узбекская ССР 72 944 138 453 151 058 163 062 183 140

Украинская ССР 845 1,341 4,480 6 061 8 669

Эстонская ССР — 40 96 103 202
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Таблица 3.3.
Численность корейцев в России

Год Численность корейцев

1989 107 051
2002 148 5566
2010 153 1567
2019 169 9338

Если в России количество корейцев увеличивается, то в Цен
тральной Азии оно уменьшается либо остаётся тем же, с не
большими вариациями.

Таблица 3.4.
Численность корейцев в Казахстане

Год Численность корейцев

1989 100 739
1999 99 6629
2009 100 400
2019 109 92310

В Узбекистане, по состоянию на 1 января 2001 г., проживали 
172 384 корейца11. В последующие годы их численность про
должает уменьшаться. По данным Государственного комитета 
Узбекистана по статистике, в 2002 г. она составила 169,6 тыс. че
ловек, в 2003 -  166,1 тыс., в 2004 -  161,7 тыс., в 2005 -  157,3 тыс., 
в 2006 -  153,0 тыс., в 2007 -  150,1 тыс., в 2008 -  147,7 тыс.12 По 
данным того же Госкомстата, в 2013 г. в республике проживало 
184 699 корейцев, а в 2017 -  181 077 корейцев (по запросу авто
ра, получена другая цифра -  176 855). В 2018 г. Госкомстат по 
запросу автора дал цифру в 175 993 человека. По данным МИД 
Республики Корея, в 2019 г. в Узбекистане проживало 177 270 
корейцев13.
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Таблица 3.5.
Численность корейцев в Узбекистане в 2000-е годы 
по состоянию на 1 января
(по данным Государственного комитета Узбекистана 
по статистике)14

Год Численность корейцев

1989 183 140

2001 172 384

2002 169,6 тыс.

2003 166,1 тыс.

2004 161,7 тыс.

2005 157,3 тыс.

2006 153,0 тыс.

2007 150,1 тыс.

2008 147,7 тыс.

2009 145 609

2010 143 977

2011 188 044

2012 186 334

2013 184 699

2014 182 957

2015 180 594

2016 178 607

2017 176 855

2018 175 993

2019 177 27015

Насколько можно верить эти данным? До 2010 года числен
ность корейцев неуклонно снижалась, и вдруг в 2011 году -  де
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мографический скачок. Мне представляется, что этот скачок -  
искусственный и имеет политические причины, связанные с 
инвестициями Республики Корея в Узбекистан. Одно время 
даже называлась цифра в 200 тыс. и выше16.

Лет десять тому назад мне звонит знакомая, профессор, и 
спрашивает: сколько корейцев проживает в Узбекистане -  
200 тыс., 210 тыс. или 230 тыс.? А я как раз получил справку 
из Госкомстата, в которой указано, что в 2008 г. в республике 
числилось 147,7 тыс. корейцев. Я озвучил знакомой эту цифру, 
на что она сказала: «Моя племянница сдаёт вступительные эк
замены -  в билетах вопрос о численности корейцев сформули
рован именно так. Так сколько корейцев проживает в Узбеки
стане: 200, 210 или 230 тысяч?». Сравнительно недавно Прези
дент страны подверг критике органы статистики за неполноту 
и недостоверность данных. Но некоторые руководители госу
дарственных органов, как и руководство Ассоциации корей
ских культурных центров Узбекистана, по старинке считают, 
что чем большее число проживающих в Узбекистане корейцев 
указывать, тем лучше. Кому лучше? Будто те же южнокорей
цы не видят тысяч наших соотечественников в Сеуле, Ансане, 
Инчоне, Чонане, Асане, Кванджу и других городах и будто нет 
южнокорейской статистики.

Таблица 3.6.
Численность корейцев в Кыргызстане

Год Численность корейцев

1989 18 355
1999 19 76417
2009 17 300
2013 16 80018
2019 19 03519
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Таблица 3.7.
Численность корейцев в Таджикистане

Год Численность корейцев

1989 13 431
2000 1 696
2010 63420
2019 75921

Таблица 3.8.
Численность корейцев в Туркменистане

Год Численность корейцев

1989 2 848
1995 3 15922
2019 1 48223

Хотя можно встретить информацию, что на самом деле в 
Туркменистане осталось несколько сотен корейцев24.

Корейцы проживают также на Украине -  12 711 человек 
(по данным Всеукраинской переписи 2001 г.)25; по данным за 
2019 г., на Украине живёт 13 070 корейцев. Более 1 300 корейцев 
проживают в Беларуси (2019 г.). Небольшие корейские общи
ны встречаются в Прибалтике и на Кавказе. Как и в советский 
период, наибольшая часть корейцев проживает в Центральной 
Азии и России.

Таблица 3.9.
Количество корейцев на постсоветском 
пространстве (2019 г.)26

Страна Численность корейцев

Узбекистан 177 270

Россия 169 933
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Казахстан 109 923

Кыргызстан 18 515

Украина 13 070

Туркменистан 1 482

Беларусь 1 343

Таджикистан 759

Армения 373

Азербайджан 192

Молдова 82

Грузия 101

Латвия 52

Эстония 76

Литва 107

Итого 496 53127

Незначительное число корё сарам проживает в США, Евро
пе, других странах.

Конечно, большой вопрос вызывает диаспора русскоязыч
ных корейцев в Южной Корее. В 2018 г. была создана Ассо
циация корё сарам в Республике Корея. Появилось большое 
количество групп русскоязычных корейцев в интернете: «Ассо
циация Корё-сарам в Республике Корея», «Корё-сарам в Юж
ной Корее», «Советские корейцы в Корее», «Корейский медиа
клуб», «Общество русскоязычных корейцев "Хамкке"», «Ко
рейцы Koryo-in», «The Seoul Russian Party», «82 авеню -  Наши 
в Корее» и др. Эта диаспора и деятельность Ассоциации уже 
привлекла внимание исследователей28.

И ещё в большей степени интересен вопрос о будущности 
этой диаспоры. Пустит ли она корни в самой Корее? Кем будут 
ощущать себя потомки этой новой волны переселенцев -  толь
ко не с востока на запад, а наоборот? Сохранят ли они в себе ев
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разийское начало или станут южнокорейцами с постсоветски
ми корнями? Как «новые корейцы» будут строить отношения с 
корейцами, оставшимися в СНГ? И смогут ли они стать поли
тической силой, подобно тому, как такой силой стали русско
язычные евреи в Израиле и русскоязычные немцы в Германии,
0 чём я не раз высказывался?

И, конечно же, не менее важный вопрос: останутся ли корей
цы в Центральной Азии, и в каком статусе? Тенденция такова, 
что в Таджикистане и Туркменистане, вероятно, в обозримом 
будущем корейская диаспора исчезнет. Вопрос же с другими 
центральноазиатскими странами остаётся пока открытым. 
В проведённом в 2010 г. социологическом исследовании сре
ди корейцев Узбекистана (в опросе участвовало 1000 человек) 
61,6% опрошенных корейцев высказали намерение переехать 
в другую страну и 65,1% допустили смену гражданства. Наибо
лее высокий процент ориентации на смену гражданства (84,3%) 
дала молодёжная группа (16-25 лет).

Во многом миграционные настроения корейцев стран Цен
тральной Азии будут зависеть от ряда факторов: комфортно
сти окружающей этнокультурной и политико-экономической 
среды, перспектив за пределами настоящих родин, мобильно
сти и желания сохранить или изменить свою идентичность и 
среду обитания.
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§ 7. Диаспора или диаспоры?

Несмотря на все культурные, региональные или поколенные 
различия во второй половине ХХ века, советские корейцы фор
мируются во многом как целостная, с определёнными оговор
ками, диаспора. Этому способствовали русский язык, ставшим 
для корейцев родным; советский строй и государственная иде
ология, единые правовое поле, система управления, система 
воспитания и образования, информационное пространство, 
праздники; появление новых интегрирующих патриотических 
символов, кумиров, стилей и семантики одежды, поведения и 
речи и т.д. Полностью ушли в прошлое сословные различия 
или различение по местам происхождения на полуострове, что 
являлось важной частью идентичности корейцев.

Распад СССР привёл к тому, что корейцы оказались в раз
ных государствах и столкнулись со следующими вызовами:

1. Возникла новая проблема выживания советских корейцев 
как определённой субэтнической общности1. В рамках Совет
ского Союза этой проблемы не существовало, поскольку имен
но в качестве «советских» корейцы и являлись продуктом со
ветской системы, будучи носителями сформированной в рам
ках этой системы культуры2.

В качестве таковых корейцы осознавали себя как русско
язычную группу со смешанным культурным генофондом, эт
ническую целостность в рамках единого государства, несмотря 
на то, что проживали в разных регионах -  на Дальнем Востоке, 
Северном Кавказе, в Средней Азии, Москве и т.д.

2. Последовавшие после распада СССР процессы постави
ли перед корейцами вопрос о необходимости новой адапта
ции в новорождённых государствах, резко отличающихся от 
бывшего СССР3.

После обретения независимости в странах Центральной 
Азии, как и в других странах СНГ, начинается процесс нацио-
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строительства, основанный на принципах национализма и со
пряжённый с правом самоопределения титульной нации, и 
на практике -  с её приоритетным развитием. Можно говорить 
о титульной этнизации (казахизации, таджикизации и т.д.) 
социально-экономического, политического и культурного про
странства всех центральноазиатских государств.

Политика титульной этнизации проявилась:
-  в концепции исторического безусловного права на доми

нирование определённого этноса (титульной нации) в данном 
государстве;

-  во введении государственного языка (языка титульной на
ции) и сокращении русскоязычного пространства;

-  в титульной этнизации должностных позиций в государ
ственных органах и сокращении русскоязычного компонента 
в них;

-  в увеличении удельного веса титульной нации в структуре 
населения и сокращении этнического многообразия4.

Данная политика и сформированная ею новая реальность 
поставили корейцев перед новым жизненным выбором: сле
дование прежнему образу жизни, активная адаптация в новое 
политико-экономическое и социокультурное пространство 
или миграция.

3. Получив гражданство той или иной страны (России, Ка
захстана, Узбекистана, Украины и т.д.), корейцы оказались 
разделёнными государственными границами со всеми выте
кающими последствиями. Соответственно, в политическом от
ношении они оказались в ситуации необходимого выражения 
лояльности и поддержки политики тех государств, граждана
ми которых они стали. Патриотический пафос становится важ
нейшим компонентом в официальных речах корейцев, в до
кументах корейских культурных центров, в проводимых ими 
акциях. И речь идёт не только о поддержке политики «новых 
родин», но и их действующих президентов.

Так, описывая стратегию Ассоциации корейцев Казахстана,
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японская исследовательница Н. Ока писала в 2001 г.: «Полити
ческую стратегию АКК можно охарактеризовать как лояльную 
к режиму. В частности, её президент Ю. Цхай -  ревностный 
сторонник Н. Назарбаева. В январе 1999 г., незадолго до пре
зидентских выборов, АКК организовала культурную акцию 
"Назарбаев -  наш президент"»5. Известно, что и в дальнейшем, 
на последующих выборах, АКК проводила такие акции. Ана
логичные стратегии были взяты на вооружение корейскими 
общественными организациями и других стран Центральной 
Азии6. Однако при проведении таких акций возникает вопрос: 
это действительно коллективное волеизъявление корейской 
диаспоры или способ построения политической карьеры ру
ководителей корейских ассоциаций? В связи с этим Н. Ока 
пишет: «АКК, уверенно руководимая Ю. Цхаем, горячо под
держивает Н. Назарбаева. Скорее всего цель такой стратегии -  
обеспечить защищённость корейской диаспоры, поддерживая 
хорошие отношения с самым влиятельным человеком страны. 
<...> Однако, судя по всему, у Ю. Цхая есть и свои личные при
чины поддерживать президента»7.

Корейцы оказались не просто в разных государствах, а в 
странах, у которых непростые отношения между собой. Так, 
Узбекистан и Казахстан соперничают между собой за лидер
ство в регионе. В результате конфликтов между киргизами и 
узбеками в городе Ош (1990, 2000 гг.) неоднократно ухудша
лись узбеко-киргизские отношения на государственном уров
не; в результате конфликтов между жителями Исфаринского 
района Таджикистана и жителями Баткенского района Кир
гизии (1989-1991 гг., 1998 г.) -  таджико-киргизские государ
ственные отношения. Сложные отношения существуют между 
Таджикистаном и Узбекистаном (разные подходы к использо
ванию водных ресурсов, к пониманию роли ираноязычного и 
тюркского компонентов в истории Центральной Азии и т.д.). 
В настоящее время мы наблюдаем противостояние России и 
Украины. Все эти конфликты находились/находятся в центре
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внимания СМИ, обсуждаются на самых разных уровнях, вклю
чая бытовой.

Как правило, высказываясь по этим сложным вопросам, 
корейцы демонстративно придерживаются линии своих госу
дарств.

Можно однозначно утверждать, что если те или иные про
екты междиаспорного сотрудничества и интеграции корейцев 
СНГ будут критически восприняты государственными органа
ми тех или иных стран, корейские ассоциации поддержат по
зицию своих государств, а не сородичей из соседних стран.

Новые разделительные границы носят не только политиче
ский характер, они стали таковыми и в прямом, пространствен
ном смысле, усложнив контакты между корейцами. Потеря ра
бочих мест и снижение доходов (особенно в 90-е годы), режим 
регистрации, в ряде случаев визовый режим, международные 
(дорогостоящие) тарифы на поездки из одной страны в другую, 
повышенное внимание органов правопорядка к визитёрам из 
«ближнего зарубежья» и т.д. -  всё это ведёт к повышению сте
пени изоляции значительных слоёв корейского населения и 
замыканию их в «национально-государственных квартирах», а 
также к усилению дивергентных процессов и формированию 
новых направлений социокультурной ассимиляции в сторону 
казахизации, узбекизации и т.д.

Политическая и социокультурная адаптация в рамках но
вых государств чревата тем, что постсоветские корейцы могут 
потерять своё лицо как единая субэтническая общность и нач
нут трансформироваться в новые субэтнические образования -  
корейцы Узбекистана, корейцы Казахстана, корейцы Кыргыз
стана, корейцы Прибалтики и т.д.

Иначе говоря, проблема выживания советских корейцев 
трансформировалась в проблему конструирования новой иден
тичности, согласно новой геополитической реальности. Так, 
сегодня уже можно наблюдать противопоставление одних ко
рейских диаспор другим. Это проявляется в конфликтах инте
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ресов корейских ассоциаций стран СНГ и даже в обыденной 
речи, когда корейцы Узбекистана именуются «узбеками», а ко
рейцы Казахстана -  «казахами». В этом плане являются показа
тельными события последних лет, когда некоторые инициати
вы казахстанских корейцев были подвергнуты критике или за
блокированы со стороны узбекистанских корейцев, усмотрев
ших в этом попытку играть «первую скрипку» в регионе.

Так, была попытка создать ассоциацию корейских объеди
нений Центральной Азии со штаб-квартирой в Казахстане, ко
торая не нашла отклика у Ассоциации корейских культурных 
центров Узбекистана.

В 2015 г. вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана и 
кореевед Г. Н. Ким выступил с серией статей в интернете, основ
ная мысль которых сводится к тому, что именно казахстанская 
корейская диаспора должна стать медиатором между КНДР 
и Южной Кореей. И хотя статьи называются «Медиаторский 
потенциал корё сарам», «Медиаторская роль корейцев СНГ 
в объединении Кореи», из содержания ясно, что речь идёт о 
казахстанских корейцах. Так, в одной из этих статей Г. Ким пи
шет: « . Я  хотел бы поделиться своими идеями и мыслями об 
исторических и актуальных предпосылках медиаторской роли 
корейской диаспоры стран СНГ, о предполагаемых посредни
ческих функциях и задачах в межкорейских отношениях. Та
кая медиаторская миссия корейцев Казахстана.»8. В логике 
это называется подменой понятий: объектом статьи анонсиру
ются корейцы СНГ, а говорится о корейцах Казахстана.

Во второй части статьи Г. Ким задаётся вопросом, почему 
«именно у корейцев Казахстана наиболее оптимальные пред
посылки для исполнения медиаторской роли в межкорейских 
отношениях и налаживании сотрудничества с Южной и Се
верной Кореей»9. При этом, чтобы не быть заподозренным в 
казахстанском эгоцентризме, Г. Ким пишет: «Постараюсь не 
скатиться в субъективизм, который мне как казахстанскому 
учёному, вице-президенту АКК и члену казахстанской секции



§ 7. Д и асп о р а  и л и  д и асп о р ы ? 167

КСМДОК, должен был быть присущим по естеству. Однако ис
следователь должен оставаться объективным в своём научном 
анализе и оперировать реальными фактами или весомыми 
аргументами»10.

Что же такое специфическое присуще корейцам Казахстана, 
что именно они должны стать посредниками в диалоге КНДР и 
Южной Кореей?

Г. Ким:
«Следующие предпосылки, присущие именно корейцам 

Казахстана, могли бы успешно содействовать в налаживании 
отношений между двумя Кореями:

1. Происхождение из северных (преимущественно) и юж
ных провинций;

2. Вклад в национально-освободительное движение Кореи, 
признанный как в Сеуле, так и Пхеньяне;

3. Опыт советского социалистического прошлого, тотали
тарного сталинского режима;

4. Опыт строительства социализма в КНДР;
5. Наличие в Казахстане старейших очагов культуры: Корей

ского театра, редакции корейской газеты;
6. Живые связи с Южной Кореей и южными корейцами;
7. Возможность поддерживать отношения с КНДР;
8. Синтетика менталитета корейцев Казахстана, основанно

го на разности цивилизаций, культур и языков;
9. Триединство национального, этнического и диаспорного 

самосознания;
10. Желание видеть Корею единой страной, внести вклад в 

дело объединения исторической родины;
11. Высокий статус корейцев в казахстанском обществе и на

личие электорального потенциала»11.
Опустим малопонятный 9-й пункт, который может увести 

нас в отдельную дискуссию. Из остальных 10 пунктов девять 
полностью подходят как к корейцам России, так и Узбекиста
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на. Что касается пункта 5, то в Узбекистане уже много лет су
ществует «Корё синмун», несколько корейских газет издаётся 
в России. Можно добавить, что в Узбекистане есть сайт koryo- 
saram.ru, который является трансграничным и выходит за рам
ки локальных СМИ.

Если упоминать корейский театр как достояние Казахстана, 
то узбекистанцы тоже могут вспомнить знаменитый «Ченчун», 
художественные коллективы, получившие звание «народных», 
ряд эстрадных исполнителей, известных во всех корейских диа
спорах СНГ, наличие большего числа Героев Социалистическо
го Труда, Героев Узбекистана и т.д. Не менее «крутой» список 
могут представить и россияне.

Самое худшее, что могут сделать корейцы России, Узбеки
стана и Казахстана, это начать подсчитывать, что есть «у нас» 
и чего нет «у них». А если это опустить (из желания оставаться 
в рамках приличия), то в списке Г. Кима нет ничего, что было 
бы присуще, по мнению автора, именно корейцам Казахстана. 
А раз так, то обещание автора не скатываться «в субъективизм» 
и «оставаться объективным в своём научном анализе и опери
ровать реальными фактами или весомыми аргументами» так 
и осталось обещанием, так как в статье нет ни объективности, 
ни научного анализа, ни весомых аргументов, а «казахского» 
субъективизма разве что слепой не заметит.

Г. Ким заключает следующими словами: «Среди нас, корей
цев Казахстана, есть достойные личности, способные внести 
свой медиаторский вклад в межкорейские отношения»12. Нель
зя не согласиться с этой мыслью. Вот среди российских и узбе
кистанских корейцев автор таковых почему-то не заметил.

Мало того, в своих выводах и рекомендациям Г. Ким предла
гает исключительный статус казахстанских корейцев оформить 
в качестве некоего документа (!): «В заключение предлагаю на 
рассмотрение ряд методологических и практических реко
мендаций. Прежде всего, Фонд зарубежных корейцев (ФЗК) 
или Консультативный Совет по мирному и демократическо
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му объединению Кореи (КСМДОК) должны признать среди 
корейцев стран СНГ именно за корейцами Казахстана (вы
делено мной -  В. Х.) особую медиаторскую роль в межкорейских 
отношениях»13.

Будучи специалистом в области методологии науки, могу 
однозначно утверждать: никакого отношения к методологии 
эти рекомендации не имеют.

Так почему же Г. Ким так настаивает на признании особой 
роли казахстанских корейцев среди корейцев СНГ? Обратимся 
к выводам статьи:

«Главный вывод заключается в том, что корейская диаспора 
Казахстана имеет значительные потенциальные возможности 
медиации в межкорейских отношениях. Это во-первых.

Во-вторых, эти возможности не раскрыты, не использованы 
и не получили поддержку ни с Юга, ни с Севера Кореи.

В-третьих, исходя из объективных исторических и совре
менных предпосылок, признать корейцев Казахстана из всех 
корейских сообществ стран СНГ наиболее оптимальным ме
диатором в межкорейских отношениях.

В-четвёртых, признавая корейцев Казахстана первостепен
ным медиатором, необходимо финансировать деятельность по 
медиации отдельным бюджетом, согласно данным и одобрен
ным проектам.

В-пятых, медиация корейцев Казахстана между Северной 
и Южной Кореей должна быть спланированной, системной и 
постоянной, независимо от текущего состояния межкорейских 
отношений»14.

Впрочем, достаточно было привести пункт четвёртый, что
бы всё стало на свои места. Всё просто и прозаично. Естествен
но, интернет-сообщество однозначно отреагировало на статьи 
и предложения Г. Кима, не оставив и тени сомнения в том, что 
оно правильно понимает истинные мотивы идеи исключитель
ности казахстанских корейцев.

Очевидно, что дробление корейской диаспоры СНГ и по
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теря ею единства -  не в её интересах. В условиях глобализации 
всё более значимой становится её частное проявление -  гло
бализация этничности, когда разбросанные по разным стра
нам этнические сообщества одного корня начинают интегри
роваться в единое целое. Результатом этих процессов может 
стать (или уже становится) появление мета-наций. И степень 
значимости постсоветских корейцев в этой новой формирую
щейся наднациональной общности будет определяться степе
нью их консолидации.
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§ 8. Образ корейца в иноэтническом окружении

Корейцы Севера и Юга проживают в гомогенном моноэтни
ческом (корейском) окружении, где абсолютное большинство 
жителей -  корейцы. В Китае и Японии, где имеются большие 
корейские диаспоры, с известными оговорками можно сказать, 
что в этих странах процесс адаптации происходил не только 
в гомогенном, но и в иноэтническом (китайском или японском) 
окружении. В бывшем СССР, как и в Северной Америке и За
падной Европе, процесс ассимиляции корейцев происходил в 
гетерогенном иноэтническом окружении. Так, жизнь советских 
корейцев протекала в постоянных контактах с представителя
ми десятков народов (всего в СССР проживало более 120 на
родов): русскими, немцами, евреями, армянами, татарами, 
узбеками, казахами, киргизами, таджиками, украинцами, гру
зинами, азербайджанцами и др. Это определило гибкие и во 
многом позитивные психологические установки корё сарам по 
отношению к этническому разнообразию вокруг себя и гибкие 
модели поведения в полиэтническом окружении.

Однако мы понимаем, что той или иной этнической груп
пе трудно добиться каких-либо достижений, если в стране/ 
республике-реципиенте о ней складывается негативный сте
реотип. В Центральной Азии, где проживает большинство ко
рейцев СНГ (и в советский период, и сегодня), в целом можно 
говорить о высоком их рейтинге в глазах различных этниче
ских групп.

Рассмотрим это на примере Узбекистана.
В Узбекистане проживают представители около 100 нацио

нальностей. Их можно разделить на две крупные группы: ко
ренные народы и народы, сравнительно недавно мигрировав
шие на территорию Узбекистана. Первая группа включает в 
себя титульный этнос (узбеки) и другие родственные народы, 
веками проживающие на данной территории (казахи, кирги
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зы, таджики, каракалпаки, уйгуры и др.). Вторая группа вклю
чает в себя наиболее крупный и имеющий, в силу историче
ских причин, особое влияние этнос -  русских, а также другие 
этнические группы -  украинцев, белорусов, корейцев, евреев, 
поляков, азербайджанцев, грузин, армян, татар и других.

Межэтнические отношения в Узбекистане и их отражение в 
этнических стереотипах складывались под воздействием цело
го ряда обстоятельств.

Титульный этнос и другие коренные народы
Узбекистана

Коренные народы Узбекистана, как и Центральной Азии в 
целом, объединяет очень многое: этногенез, общее историче
ское прошлое, религия, обряды и обычаи и т.д. Не случайно на 
официальном уровне руководителями Узбекистана, Казахста
на, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении постоянно декла
рируется «дружба братских народов». Однако межэтнические 
отношения между этими народами далеко не так безоблачны. 
В данном случае мы имеем дело с известным феноменом со
перничества, а порой и противостояния, характерным для мно
гих пограничных и зачастую родственных народов. Достаточно 
сослаться на корейско-японские, абхазо-грузинские, осетино
грузинские, русско-украинские, армяно-азербайджанские, 
иракско-иранские, курдо-турецкие, сербо-хорватские, сербо
албанские и другие отношения. Близость территорий и общее 
прошлое -  не только основа формирования единой или близ
кой ареальной культуры, но и почва для соперничества и кон
фликтов и даже войн.

Историческое прошлое, которое сближает коренные наро
ды Центральной Азии, одновременно становится и яблоком 
раздора. Одни и те же государства древней и средневековой 
истории Центральной Азии являются предметом «научных» 
споров: по таджикским источникам, они являются историче
скими формами таджикской государственности, а по узбек
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ским -  формами узбекской государственности. Такая же участь 
постигла великих среднеазиатских мыслителей (аль-Фараби, 
Ибн Сину и др.). Причём речь идёт не только о разногласиях 
между учёными, которые велись ещё в советское время. В обо
снование того, что великие цивилизации прошлого являются 
наследием того или иного народа, сегодня включились пер
вые лица государств (например, президенты Таджикистана 
и Туркменистана). В силу того, что в Туркменистане реализу
ется, прежде всего, туркмено-центристская модель истории 
Центральной Азии, она скептически воспринимается други
ми коренными народами региона. Такая же ситуация скла
дывается с таджико-центристской и другими аналогичными 
моделями.

Другими вопросами, влияющими на межэтнические от
ношения коренных народов региона, являются споры о роли 
кочевого и оседло-урбанизированного компонентов в истории, 
о древности того или иного народа, наличии у него письмен
ности, его роли в этногенезе и этнической истории региона, 
вкладе в мировую культуру, победах и поражениях в тех или 
иных битвах и т.д.

Титульный этнос и славянские народы
Хотя славяне представлены в Центральной Азии рядом наций 
(белорусы, украинцы, болгары, поляки и др.), они ассоцииру
ются с самым крупным славянским народом -  русскими. Да и 
сами они идентифицируют себя в качестве русскоязычных.

Взаимоотношения между русскими и коренными наро
дами региона обусловлены завоеванием Центральной Азии 
царской Россией и проводимой национальной политикой в 
СССР. Сформировавшиеся этнические стереотипы русских о 
среднеазиатских народах и наоборот касаются различных сто
рон: истории, семьи, быта, трудовых наклонностей, воспитания 
и т.д. Если в советский период «взаимные претензии» высказы
вались лишь на бытовом уровне, то с периода перестройки они 
озвучиваются на академическом и политическом уровнях.
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Большинство русских считает, что их миссия в Централь
ной Азии носила цивилизаторский характер, и с их приходом 
в регионе возникла промышленность, современные научные и 
образовательные учреждения, европейская культура, освобож
дение женщины и моногамная семья, светские институты и 
т.д. -  всё то, что характеризует современную цивилизацию. Как 
пишут британские исследователи Х. Пилкингтон и М. Флинн, 
«русские за пределами РСФСР идентифицировали себя не в 
этнических категориях., а в социокультурных -  считая себя 
самыми лучшими, самыми достойными для того, чтобы про
свещать и развивать "отсталые" окраины СССР» 1.

Однако сегодня многие узбеки, включая учёных и офици
альных лиц, рассматривают деятельность Российской империи 
и Советского государства по отношению к коренным народам 
Центральной Азии как колониально-репрессивную, привед
шую к забвению традиционных ценностей и исторической па
мяти, однобоко ориентированной экономике, экологической 
катастрофе, утрате национальной гордости.

Существует конфликт и между стереотипами образов узбе
ков у русских и наоборот. Как пишет российский исследова
тель О. Брусина: «У русских стереотипный образ узбеков ас
социируется с невысокими профессиональными качествами 
и традиционной склонностью к торговле»2. И далее, расхожее 
мнение среди русских: «вместо того, чтобы заниматься "се
рьёзным делом", к примеру, работать на заводе (что, впрочем, 
менее доходно, но заслуживает уважения, так как полезно для 
общества), узбеки, торгуя, заботятся прежде всего о собствен
ном достатке»3.

Аналогичный стереотип в сознании русских в отношении 
коренных народов Центральной Азии отмечен и британскими 
исследователями. Они пишут, что «русские оценивали себя как 
квалифицированных, ответственных, добросовестных работни
ков, в отличие от представителей титульных этнических групп, 
не способных к нормальному труду на производстве, которым
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бы "только портфели носить" или торговать»4. Узбеки, в свою 
очередь, считают, что «у русских не хватает "патриотизма", что
бы работать на хлопчатнике, что они не стремятся к почётному 
и желательному для коренного жителя земледельческому тру
ду, а стремятся к лёгкой жизни в городе»5.

Негативные этнические стереотипы в оппозиции «титуль
ный этнос -  русские» можно обнаружить и по вопросам быта, 
отношений в семье, воспитания, культуры поведения и т.п.

Корейцы и титульный этнос
В целом, отношения в паре «титульный этнос -  корейцы» мож
но охарактеризовать как положительные. Положительный 
имидж корейцев в глазах местного населения обусловлен сле
дующими факторами.

Во-первых, корейцы прибыли не как завоеватели, а в каче
стве депортированного и репрессированного народа, что вызы
вало у местного населения чувства жалости и сострадания.

Во-вторых, некоторые другие народы -  либо депортиро
ванные (крымские татары, турки-месхетинцы и др.), либо вы
нужденно мигрировавшие (греки) -  постоянно давали знать, 
что они временные гости на этой земле, что отражалось на их 
моделях поведения. Корейцы же с самого начала восприняли 
Центральную Азию как свою новую родину.

В-третьих, корейцы никогда не претендовали на более раз
витую или более древнюю культуру. Первое поколение корё 
сарам -  в большинстве своём крестьяне -  смутно представля
ло своё далёкое историческое прошлое. А второе и последую
щие поколения уже идентифицировали себя не с Кореей, а с 
СССР. Темы «превосходства» культуры в отношениях корейцев 
и узбеков просто не существовало. Но даже если бы она была, 
она не носила бы острый характер, как в случаях с другими ко
ренными народами и русскими. В ней принципиально отсут
ствовал болезненный вопрос: кто принёс развитую культуру в 
Центральную Азию?
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В-четвёртых, обычаи и кодекс поведения корейцев как носи
телей восточной культуры во многом совпадал с традициями 
узбеков.

В-пятых, большинство корейцев Центральной Азии были 
заняты сельскохозяйственным трудом, как и основное местное 
население. Благодаря корейцам были освоены большие залежи 
непригодных для сельского хозяйства земель, повышена уро
жайность многих сельскохозяйственных культур, что не могло 
не вызывать уважения со стороны узбеков, знающих цену тяжё
лому сельскохозяйственному труду.

В-шестых, будучи репрессированными и будучи народом- 
мигрантом, не имея статуса «титульной нации», как узбеки, 
или «старшего брата», как русские, корейцы в короткие сроки 
добились высочайших достижений в самых различных обла
стях жизни, что также подкрепляло их имидж. Профессиона
лизм и трудолюбие стали как бы визитной карточкой корей
цев. В последнее время, когда население Узбекистана открыло 
для себя Южную Корею и её достижения, это мнение только 
укрепилось.

В-седьмых, корё сарам сыграли и играют важную роль в на
лаживании контактов по привлечению южнокорейского биз
неса в Узбекистан и его адаптации.

Корейцы и русские
Корейцы имеют высокий рейтинговый имидж также в оценках 
европейского населения. Как и в случае с узбеками, он обуслов
лен вышеперечисленными достижениями корейцев. Наряду с 
этим, он имеет и другие факторы.

Во-первых, корейцы являются русскоязычной группой. 
Иначе говоря, у русских и корейцев один и тот же родной язык. 
И речь идёт не только об идентичности средства мышления и 
коммуникации. Это означает обучение в русскоязычных учеб
ных заведениях, где уровень выше, чем в узбекоязычных заве
дениях. Это доступ к русскоязычной научной, технической и
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художественной литературе, которая открывает доступ к ми
ровым достижениям человечества.

Во-вторых, с усвоением европейской культуры ослабла роль 
коллективного начала, характерного для традиционной корей
ской семьи. Это сказалось на росте европейско-корейских бра
ков. Так, количество корейско-смешанных браков в начале 80-х 
годов в Алма-Ате достигло почти 40%, и «особенно большую 
долю составляют межнациональные браки с участием русско
го населения»6. Причина заключается в том, что, русифициру
ясь, корейцы всё меньше зависят от общественной корейской 
среды. Для большинства же семей коренных народов региона 
характерен примат коллективного над индивидуальным. Н. Ем 
пишет: «Наиболее характерная черта традиционной системы 
межличностных отношений -  зависимость отдельного челове
ка от родственных и соседских связей, имеющих как социально
психологическое, так и экономическое выражение»7. Приме
нительно к бракам это означает значительное вмешательство 
родственников, особенно старшего поколения, в жизнь моло
дой семьи. В русскоязычных (европейских) семьях отношения 
между брачными партнёрами более независимы от внешней 
среды. Будучи русскоязычной группой и погружаясь в евро
пейскую культуру, корейцы перенимают и её коды.

Поэтому удельный вес браков русских с представителя
ми коренных народов Центральной Азии -  незначителен. 
В корейско-смешанных семьях отношения брачных партнёров 
всё больше начинают строиться на индивидуальных, межлич
ностных (связанных с европейским кодом поведения), нежели 
коллективных, началах, что делает корейцев в качестве брачных 
партнёров более привлекательными в глазах русских.

В-третьих, оценки традиционной дальневосточной куль
туры (индийской, китайской, японской) всегда были высоки 
в русской среде. В ней можно найти много сторонников вос
точных единоборств, философии буддизма и конфуцианства, 
йоги, медитаций, даосских систем питания, искусства восточ
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ного дизайна окружающей среды, акупунктурной медицины и 
т.д. Корейская культура относится европейским населением к 
тому же исторически-культурному ареальному феномену.

Корейцы и малочисленные этнические группы
Рейтинг корейцев среди других этнических групп (евреев, ар
мян и др.) также носит положительный характер. Во всех поли
этнических обществах, даже в странах с развитой демократией, 
малочисленные этнические группы ощущают себя менее ком
фортно, чем крупные этносы. Поэтому естественно, что они 
противопоставляют себя титульному этносу, привилегирован
ным и крупным этносам, имеющим реальное влияние на по
литическую и межэтническую атмосферу в стране. Узбекистан 
здесь не является исключением. В бинарной оппозиции «мы -  
они» этнические группы, которые ощущают себя недостаточно 
комфортно, как правило, включают в категорию «мы» и корей
цев. Другим основанием положительного имиджа корейцев 
среди этих групп являются ранее уже упомянутые достижения 
корейцев.

Таким образом, в имеющихся межэтнических оппозициях 
«титульный этнос -  другие этносы», «русские -  другие этносы», 
«крупные этносы -  малые этносы», корейцы имеют устойчи
вый положительный рейтинг, в основе которого немалую роль 
играет симбиозный характер новой культуры корё сарам. Сме
шанный характер этой культуры не противопоставляет ислам
ское христианскому, азиатское европейскому, тюркское сла
вянскому и т.п., а включает всё это в себя в качестве компонен
тов евразийского. Это, в свою очередь, позволяет продуцировать 
высоко адаптивные модели поведения.

В следующих параграфах мы покажем достижения корей
цев в различных областях (экономике, науке, образовании, 
культуре и искусстве, спорте). Это было бы невозможно без 
толерантного отношения к корейцам. Мало того, это было бы 
невозможно без положительного образа корейцев как трудо
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любивых, профессионально грамотных и ответственных. При
веду один пример.

Мой отец, Хан Сергей Михайлович, в 1985-1989 гг. работал 
проректором, а затем назначен ректором Ташкентского госу
дарственного института культуры. Но институт культуры -  это 
не авиационный институт и не институт железнодорожного 
транспорта, где знание предмета специализации не связано с 
национальностью. Специфика институтов культуры в нацио
нальных республиках заключалась в том, что они во многом 
были связаны с национальной культурой (национальными пес
нями и танцами, обучением игры на национальных инструмен
тах и т.д.), в данном случае -  с узбекской культурой. Чтобы на
значить корейца руководителем высшего учебного заведения, 
подготавливающего кадры в области узбекской культуры, нуж
но очень большое доверие. Прежде чем получить назначение, 
отец должен был пройти собеседование в трёх ведомствах (ЦК 
Компартии, Министерстве высшего и среднего специального 
образования, Министерстве культуры) на двух уровнях -  респу
бликанском и союзном. В итоге на всех уровнях он получил ре
комендации и был назначен ректором института.
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Глава IV.
ИСТОРИОГРАФИЯ КОРЕЙЦЕВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

§ 1. Особенности и принципы классификации
историографии корейцев Центральной Азии

Начиная с конца 1980-х годов в изучении евразийских корей
цев в целом, так и корейцев Центральной Азии в частности, 
наблюдается настоящий бум. За последние 25 лет в этой об
ласти опубликовано больше, чем за всю предшествующую 
более чем 150-летнюю историю корейцев в Российской им
перии, СССР и СНГ. Количество работ о них давно пере
валило за тысячу, включая сотни публикаций о собственно 
центральноазиатских корейцах.

Несмотря на бурное развитие этого направления корее- 
ведческой диаспорологии, историография корейцев Евразии 
и сама историография корейцев Центральной Азии ещё не 
сложились. Конечно, имеются публикации по историогра
фии отдельных тем. Есть краткие описательные обзоры 
реферативного характера. Однако, если говорить об обоб
щающих аналитических работах (на уровне монографий и 
диссертационных работ), то таковых ещё нет.

В третьей главе (пар. 1) мы говорили о различных этно
нимах, бытовавших и бытующих в научной литературе и 
в самой среде корейцев Евразии -  корё сарам, советские ко
рейцы, постсоветские корейцы, корейцы СНГ, русскоязычные 
корейцы, сахалинские корейцы, северокорейцы (оставшиеся в 
СССР), евразийские корейцы, постсоветские корейцы в Южной 
Корее, постсоветские корейцы в Европе и Северной Амери
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ке. Не исключено, что скоро мы будем говорить о южноко
рейцах, пустивших корни на постсоветском пространстве.

Это не просто этнонимы. За каждым из них стоит опреде
лённая общность, ареалы проживания и историческое вре
мя, что, в свою очередь, порождает определённое тематиче
ское поле исследований, а следовательно и определённую 
историографию. Так, может существовать историография 
корейцев в Российской империи, историография корейцев 
Центральной Азии, историография сахалинских корейцев, 
историография русскоязычных корейцев в Южной Корее 
(даже в этой новой области корееведческой диаспороло
гии начинает накапливаться заметный массив публикаций) 
и т.д., со сложными полями соотношения и соподчине
ния -  включения, пересечения или их отсутствия. Именно 
из этих частных историографий будет складываться общая 
историография корейцев Евразии.

Этой общей историографии ещё нет. Есть попытки соз
дания отдельных, частных историографий, но и они в зача
точном состоянии. Так, есть попытка написания историо
графии корейцев на досоветском российском Дальнем Вос
токе -  статья Ж. Г. Сон «Корейцы: миграция на пути длиной 
в полвека (1864-1918)»1. Статья включает описание 76 работ 
досоветских, советских и современных авторов о корейцах в 
Российской империи. Речь идёт именно об описании. Одна
ко аналитика, порой в полемической форме, встречается в 
работе самих авторов (Б. Д. Пак, А. И. Петров и др.). И это, 
безусловно, имеет прямое отношении к историографии.

Есть первые шаги по созданию историографии корё са
рам (Г. Н. Ким, М. Д. Тен, В. С. Хан)2. Вводятся первые хро
нологии. О работах Г. Кима и М. Тена более подробно мы 
будем говорить в следующей главе, а сейчас ограничимся 
самой общей характеристикой.

Г. Н. Ким в историографии корё сарам выделяет русскую 
дореволюционную литературу, советскую и постсоветскую
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литературу и зарубежную литературу. Это стандартная 
хронология, отталкивающаяся от исторических эпох и оп
позиции «мы -  они». Однако разделительные линии между 
эпохами и между идеологическими лагерями не всегда со
впадают с этапами и школами в развитии науки.

М. Д. Тен даёт более детальную и более глубокую по анали
зу классификацию этапов изучения корё сарам, где каждый 
этап получает содержательную конкретно-историческую 
характеристику: 1) конец XIX в. -  1917 г.; 2) 1917-1937 гг.; 
3) 1937 г. -  середина 1950-х гг.; 4) середина 1950-х -  середина 
1980-х гг.; 5) середина 1980-х гг. -  по настоящее время. Как 
видим, М. Д. Тен отсчёт современного этапа ведёт с пере
стройки, а не с распада СССР.

Обратимся к собственно историографии корейцев Цен
тральной Азии. В советский период её как самостоятель
ного явления не было. Что касается «историографических» 
разделов в специализированных трудах или диссертациях, 
посвящённых центральноазиатским корейцам, то историо
графия как таковая в них либо отсутствует, либо сводится 
к нескольким дежурным ссылкам. Данное обстоятельство 
связано с тем, что основные публикации и диссертационные 
исследования о корейцах Центральной Азии в советский 
период носили пионерский характер. Так, до М. Левина 
(1946 г.), как и после него, никто не проводил антропологи
ческих исследований среди корё сарам; поэтому его публи
кации (1947, 1949) носят уникальный характер3. И корейцев, 
которых изучал М. Левин, трудно назвать центральноази
атскими, поскольку на тот момент они лишь несколько лет 
назад были переселены с Дальнего Востока. Должно было 
пройти достаточно много времени, чтобы формы деятель
ности, культуры и быта корейских переселенцев сложились 
в самобытные локальные формы.

К большинству из исследований корейской общины 
в Центральной Азии применима характеристика «впер



184 Глава IV. ИСТОРИОГРАФИЯ КОРЕЙЦЕВ ЦА: ОСН ОВНЫ Е ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ

вые». Р. Ш. Джарылгасинова и Ю. В. Ионова первыми ста
ли изучать этнографию корейцев в Узбекистане и Казах
стане (1960-е гг.) -  культуру, быт, семейную обрядность4. 
Р. Ш. Джарылгасинова первой стала изучать и антропо- 
нимию корейцев (1960-1970-е гг.)5. Ким Сын Хва первым 
публикует монографию (1965)6, а затем защищает диссер
тацию по истории корейцев до 1936 г. (1970). О. М. Ким 
первой начинает изучение языка советских корейцев и 
защищает диссертацию по устной речи корейцев Узбеки
стана (1964)7. П. Н. Ким первым защищает диссертацию по 
хозяйственному обустройству корейских колхозов в Узбе
кистане в 1937-1940-е гг. -  первые годы после переселения 
(1970)8. Б. Хан первым защищает диссертацию по истории 
школьного образования корейского населения Казахстана 
(1976)9. Тен Чу первым начинает публиковать статьи (1971
1976), а затем защищает диссертацию (1978) по песенной 
культуре советских корейцев10. И. Ф. Ким первым публи
кует книгу (1982), а затем защищает диссертацию (1987) по 
корейскому театру11.

Не удивительно, что, будучи пионерскими, эти работы 
не содержат каких-либо ссылок на предшественников по 
теме исследования, не говоря о такой необходимой части 
диссертаций, как анализ «степени изученности проблемы». 
Единственное, что могли позволить себе указанные авторы, 
это дежурные, косвенные ссылки на литературу XIX -  нача
ла XX вв. либо такие же дежурные ссылки на своих «пред
шественников/современников» корееведов, независимо от 
того, связаны их работы с темой собственных исследований 
или нет. Некоторые работы содержат краткие оценочные 
тезисы по поводу предшествующих публикаций, если они 
дисциплинарно связаны.

И тем не менее, определённый опыт историографиче
ского описания и, в меньшей степени, историографическо
го анализа существующей литературы по корё сарам есть.
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Классификацию имеющихся работ (статей, разделов 
диссертационных работ и монографий) по историографии 
корё сарам можно осуществить по различным принципам: 
предметно-тематическому, территориально-региональному 
и хронологическому12. Их более детальное рассмотрение 
позволит выйти на методологическое обоснование выбо
ра того или иного подхода для решения задач настоящей 
монографии.

Предметно-тематический принцип предполагает ана
лиз историографических публикаций по определённым на
правлениям. Это демография и расселение, история, мате
риальная и духовная культура, типы хозяйствования и тру
довые ниши, язык, брак, семейная обрядность, религиозные 
верования, образование, национально-культурные центры 
и ассоциации и т.д. В рамках этих направлений могут 
быть разнообразные темы -  как типовые, стандартные при 
изучении любой этнической общности (например, формы 
семейной обрядности -  детской, свадебной и похоронно
поминальной), так и специфичные, имеющие отношение 
именно к корейцам, такие как принудительное выселение 
1937 г. с Дальнего Востока, участие в трудовой армии в во
енные годы, обустройство и развитие корейских колхозов, 
корейская система земледелия кобонди и другие.

Классификация историографии корейцев Центральной 
Азии по предметно-тематическому принципу в чистом 
виде наталкивается на ряд трудностей. Большинство имею
щихся публикаций до недавнего времени были связаны не 
столько с историографией определённых, предметных тем 
исследований, сколько с историографией изучения корё 
сарам в целом, даже если она имела отдалённое отноше
ние к непосредственной теме исследования. Есть «обой
ма» имён, которые все считали необходимым упомянуть, 
безотносительно к теме исследования. Это историк Ким 
Сын Хва, филолог Ким О. М., этнограф Джарылгасино-
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ва Р. Ш., зарубежный учёный Ко Сонг Му и некоторые 
другие. Собственно же историографии изучаемого вопро
са уделялось несколько строчек. Отчасти это связано с тем, 
что многие темы по корейцам, как уже отмечалось, были 
не разработаны или мало разработаны, а отчасти -  с отсут
ствием скрупулёзной проработки источников со стороны 
авторов. Более или менее заслуживающие внимания тема
тические историографические наработки можно пересчи
тать по пальцам. Это историографические разделы диссер
таций по похоронно-поминальной обрядности корейцев Узбе
кистана (Джанг Джун Хи) и языковой ситуации корейцев 
Узбекистана (Дё Юн Хи), историографические публикации 
по кобонди и участию корейцев в трудовой армии (Хан В. С.). 
Лишь недавно появился расширенный историографиче
ский раздел в упоминавшейся диссертации М. Тена по эт
нокультурной идентичности корейцев Узбекистана. Кроме 
того, если брать предметно-тематический принцип в чи
стом виде, то тогда снимается тема эволюционного рассмо
трения историографии.

С точки зрения регионального/территориального 
принципа, все историографические публикации можно 
разделить на те, что вышли в СССР, СНГ и зарубежных стра
нах, и дать классификацию так, как это делается по отно
шению к литературе по корё сарам вообще. Так, Г. Н. Ким 
делит всю литературу по корё сарам на дореволюционную, 
советскую/постсоветскую и зарубежную13. Экстраполируя 
данный принцип на историографическую литературу о 
центральноазиатским корейцах, её также можно поделить 
на советскую, постсоветскую и зарубежную, а затем в их 
рамках выделить региональные публикации.

Однако данная классификация наталкивается на ряд 
методологических трудностей. Во-первых, в строгом смыс
ле слова пара «советская литература -  постсоветская ли
тература» исходит из классификации, основанной на вре
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менных параметрах (хронологический принцип), а «зару
бежная литература» по отношению к этой паре основана 
на территориальном принципе. В действительности деле
ние на советскую, постсоветскую и зарубежную литерату
ры базируется на смешанном, регионально-хронологическом 
принципе. Объединяющей в данной классификации яв
ляется возможность построения бинарных оппозиций 
«советское -  постсоветское», «советское -  зарубежное», 
в которых существенным элементом выступает не столько 
регионально-территориальная составляющая, сколько по
литико-идеологическая. Во-вторых, историографических 
публикаций по корё сарам как таковых в зарубежной ли
тературе нет, если не считать ссылок с дескриптивными за
метками или полемических ремарок, которые присутствуют 
в любой академической работе. Тем самым, регионально
территориальная конструкция сводится к советской и пост
советской литературе. Как уже отмечалось выше, соотноше
ние «советское -  постсоветское» строится по преимуществу 
на хронологическом, а не территориальном принципе.

Многие работы, касающиеся этнографического/этноло
гического изучения тех или иных народов, а также имею
щей отношение к данному вопросу историографии, осно
ваны на хронологическом принципе, в соответствии с 
которым вся соответствующая литература делится на три 
периода: дореволюционный, советский и постсоветский 
(период независимости). Данное деление во многих случа
ях оправдано, поскольку связано с крупными политически
ми эпохами, создавшими разделительные границы во всех 
общественных науках, включая историко-этнологическую 
историографию, на том огромном пространстве, которое в 
соответствии с этими эпохами называлось Российской им
перией, СССР, СНГ.

Однако в случае литературы по корё сарам деление её по 
принципу «дореволюционный, советский и постсоветский
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периоды» не представляется оправданным. Во-первых, 
из этой периодизации выпадает зарубежная литература. 
Данное обстоятельство представляется важным, так как не 
по каждой диаспоре СССР/СНГ существует столь значи
тельный массив зарубежных публикаций, как по корё са
рам -  он уже насчитывает десятки наименований на англий
ском, корейском, немецком и японском языках. Во-вторых, 
в случае литературы о корё сарам хронологические даты 
качественно новых этапов в её развитии не всегда совпадают 
с датами смены эпох. Первым поворотным пунктом в раз
витии литературы о корё сарам, обусловившим её новый 
качественный виток (переход от «дореволюционной лите
ратуры» к «советской»), действительно явился октябрь 1917 
года. И это сразу сказалось на тематике публикаций -  появ
лении революционной и национально-освободительной те
матики. Однако второй большой качественный виток в ли
тературе о корё сарам связан не с распадом СССР (1991 г.), а 
с перестройкой (см. диссертацию М. Тена). Дело в том, что 
тематическим рубежом, отделившим новый этап литера
туры о корё сарам от предшествующего, является тема на
сильственного переселения 1937 года: как и почему корей
цы оказались в Центральной Азии -  тема, закрытая до пере
стройки. В 1987 г. выходит книга профессора Хельсинского 
университета Ко Сонг Му «Корейцы в Советской Централь
ной Азии»14, которая сразу же получила распространение 
среди советских учёных и публицистов, интересующихся 
корейской тематикой, и стала катализатором исследова
ний в этой области. Именно в этот период, с 1988 по 1991 гг., 
в советской академической и публицистической литерату
ре (Бугай Н., Ким Б., Ким Г., Ким С., Ли В., Югай Г.)15, на на
учных конференциях (Мен Д. В., Хан Г. Б.)16, а также на стра
ницах средств массовой информации (Пак Б. 17, Хан Г. Б.18, 
Хан С. М. 19) впервые начинают обсуждаться ранее запрет
ные темы корееведения: сталинская «депортация», практи
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ковавшаяся корейцами полулегальная аренда «кобонди», 
право на создание корейских ассоциаций. В-третьих, если 
говорить о центральноазиатских корейцах, то здесь вопрос 
о «дореволюционной» литературе снимается вообще.

Анализ различных классификационных подходов к исто
риографической литературе о корё сарам показывает, что 
применение каждого из них в чистом виде создаёт опреде
лённые трудности. Их можно сформулировать как пробле
му соответствия трёх аспектов историографии корё сарам: 
полноты (предметно-тематический принцип), структуры 
(территориально-региональный принцип) и эволюции (хро
нологический принцип) историографических воззрений.

Принципиальным решением этих трудностей может 
стать классификация на основе синтеза всех упомянутых 
принципов.

Региональный принцип позволяет развести советские/ 
постсоветские и зарубежные работы. В отличие от литера
туры о корё сарам вообще, зарубежные историографические 
публикации по корейцам Центральной Азии отсутствуют. 
Таким образом, анализу подвергаются советские и постсо
ветские историографические работы. Сюда примыкают и 
историографические разделы диссертаций южнокорейских 
учёных (Дё Юн Хи, Джанг Джун Хи, Пэк Тхе Хён, Сим Хон 
Енг), защитившихся после распада СССР в странах СНГ по 
тематике корё сарам. Их можно отнести к советские/пост
советским работам. Основанием для этого служит то об
стоятельство, что эти работы выполнены в вузах и научно
исследовательских институтах СНГ, т.е. в определённой 
(советской/постсоветской) академической традиции и на 
основе советских/постсоветских источников.

Дальнейшее рассмотрение этих публикаций возмож
но в соответствии с предметно-тематическим, хронологи
ческим или объёмно/статусным принципами. Например, 
принимая предметно-тематический принцип как базовый
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и уже в его рамках рассматривая развитие историографии 
по определённым направлениям, или наоборот. Поскольку 
по ряду направлений или тем какие-либо историографиче
ские работы отсутствуют или являются фрагментарными, 
предметно-тематический принцип не может быть базовым. 
Объёмно-статусный принцип (монографии, статьи, дис
сертации) также не может быть таковым, так как выражает 
лишь формально-количественную сторону историографи
ческих публикаций. Кроме того, при его использовании 
работы одних и тех же авторов оказываются в разных груп
пах, что не позволяет далее применять хронологический и 
предметно-тематический принципы.

Таким образом, представляется необходимым принять 
за базовый принцип хронологический принцип и на его 
основе реализовать предметно-тематический принцип.
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§ 2. Краткая характеристика опыта изучения
корейцев Центральной Азии

В силу политических причин, изучение корейцев Центральной 
Азии в СССР упиралось в определённые темы, провоцирую
щие нежелательные для власти вопросы1. Поэтому за предела
ми исследований остались важнейшие вопросы, такие как: ка
ким образом корейцы очутились в Центральной Азии? Како
вы причины их переселения? Как происходило обустройство 
корейцев на новом месте? Каков был их политический статус? 
Чем занимались советские корейцы после Второй мировой 
войны на Сахалине и после Корейской войны в КНДР? Почему 
они практически все вернулись из КНДР? Что стало с теми, кто 
остался? Почему в СССР нет корейских культурных центров? И 
так далее. Причём изучение лояльных к властным структурам 
и идеологии тематических направлений развивалось неравно
мерно как по периодам, так и по глубине исследований.

В 40-х гг. прошлого века, спустя почти десять лет после при
нудительного переселения в Центральную Азию, российским 
антропологом М. Левиным были проведены исследования по 
физической антропологии корё сарам2. Исследования М. Ле
вина были построены на внушительной выборке -  585 корейцев 
(486 мужчин и 99 женщин) из колхозов в районах, прилегаю
щих к Ташкенту, Самарканду и Кзыл-Орде. С его работ начина
ет свой отсчёт изучение корейцев на территории Центральной 
Азии. К сожалению, в дальнейшем такого рода исследования 
больше не проводились.

В 50-60-х гг., в связи с впечатляющими достижениями ко
рейцев в сельском хозяйстве, начинает осваиваться тема ко
рейских колхозов3. В 1950 г. защищается кандидатская диссер
тация Тена А. Б. по экономике одного из ведущих корейских 
колхозов «Полярная звезда», а спустя четыре года -  диссерта
ция Нурматова Н. о другом корейском колхозе им. Свердлова4.
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Эта тема продолжает развиваться в 70-е годы, в том числе и в 
диссертационных исследованиях (Ким П. Н., Цой С. В.)5. Корей
ским колхозам посвящено и заключение первой монографии, 
посвящённой истории советских корейцев (Ким Сын Хва)6. 
Впервые появляются исторические работы по хозяйственно
му обустройству корейцев в первые годы после депортации 
(Ким П. Н.)7.

С начала 50-х гг. начинаются исследования в области линг
вистики. В 1953 г. защищается кандидатская диссертация Хе- 
гая Михаила Алексеевича на тему «Лексические заимствования 
из русского языка в корейских переводах». За защитой следует 
ряд его публикаций8. Однако работы М. А. Хегая не являются 
в строгом смысле изучением речи корё сарам. Этот прорыв в 
60-е гг. осуществляет Ольга Михайловна Ким. Её кандидатская 
диссертация «Особенности русской речи корейцев Узбекской 
ССР (фонетико-морфологический очерк)» -  фундаментальный 
труд, который сохраняет свою научную ценность и сегодня. 
На полевом материале в диссертации показаны особенности 
русской речи корё сарам и дан их анализ в связи с различиями 
в фонологических системах и морфологическом строе русского 
и корейского языков. Ей также принадлежат и другие работы9. 
В 70-е гг. тему языковой ситуации среди корейцев Узбекистана 
активно развивает Илья Григорьевич Югай. В 1982 г. он защища
ет кандидатскую диссертацию на тему «Развитие современных 
языковых процессов в инонациональной среде», в которой 
приходит к постановке вопроса о неоднозначности этнической 
идентификации советских корейцев10.

Важнейшей составной частью корееведческих исследований 
является этнография корё сарам -  изучение культуры, образа 
жизни, традиций, обычаев, верований, менталитета корейцев. 
Одним из наиболее авторитетных специалистов в области эт
нографии корё сарам стала российский этнограф Джарылгаси- 
нова Р. Ш11. Описание культуры корейцев Средней Азии содер
жится также в работах Ионовой Ю. и Цоя В.12 Стали выходить и
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специализированные искусствоведческие работы о песенной 
культуре корейцев (Тен Чу), корейском театре советских корей
цев (Ким Иосиф Фёдорович)13. Появляются исследования в обла
сти образования корё сарам14.

Годы «перестройки» в СССР и последующей независимости 
бывших советских республик вызвали к жизни стремительный 
рост национального самосознания как в крупных этнических 
образованиях, так и в национальных меньшинствах. Проблемы 
национальной истории, национального возрождения, путей 
дальнейшего национального развития стали предметом при
стального внимания учёных, публицистов, политиков, обще
ственных организаций. Не обошли эти процессы и корейскую 
диаспору СНГ, включая корейцев, проживающих в Централь
ной Азии.

Во второй половине 80-х гг. наблюдается всплеск публици
стической активности, прежде всего среди журналистов, писа
телей, публицистов. В 1988 г. на корейском языке выходит кни
га журналиста Брутта Кима «Кто мы?», в которой даются вехи 
истории корё сарам и обзор их культуры. Чуть позже выходят 
ряд газетных публикаций и брошюра поэта Бориса Пака, а так
же русский вариант книги Брутта Кима15. Публикации учёных 
также выходят в основном в газетных изданиях (философ Сергей 
Михайлович Хан)16, литературных журналах и справочной лите
ратуре (философ Пак Ир П. А.)17, а также в виде докладов на 
научных конференциях (философы Гурий Борисович Хан, Дми
трий Вольбонович Мен)18, появляются работы и в академических 
изданиях (историк Герман Николаевич Ким)19. Защищаются дис
сертационные исследования -  вышеупомянутые искусствовед
ческие диссертации Кима И. Ф и Тен Чу, а также диссертация 
Кима Г. Н., посвящённая социокультурному развитию корей
цев Казахстана20.

90-е гг. ХХ -  начало XXI вв. -  период, когда расширяется круг 
учёных, обращающихся к корееведческой тематике, что было 
обусловлено несоответствием расширяющихся потребностей
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в изучении истории и культуры корейской диаспоры и тем не
большим числом учёных, занимающихся этой темой. Поэтому 
неудивительно, что состоявшиеся в других областях учёные- 
гуманитарии обращаются к изучению истории и культуры ко
рейской диаспоры, восполняя пробелы в этой области.

В Узбекистане это были Пётр Геронович Ким21, Валерий 
Сергеевич Хан22 и Сергей Михайлович Хан23, Людмила Борисовна 
Хван24. Необходимо отметить адвоката Владимира Дмитриеви
ча Кима, собравшего и опубликовавшего архивные докумен
ты о борьбе корейцев на Дальнем Востоке и депортации 1937 
года25, а также журналиста Брутта Кима, затрагивающего в 
своих публикациях различные аспекты жизни корё сарам26. 
Появился специальный справочник (Брутт Ким), в котором 
собраны сведения об узбекистанских корейцах, достигших 
заметных успехов в различных областях деятельности -  про
мышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, меди
цине, спорте, литературе и искусстве27; аналогичные сведения 
можно найти в работах Кана А. А., Кима В. Д. и Хван Л. Б.28 В 
настоящее время защищена кандидатская диссертация по эт
нологии (по этнокультурной идентичности корё сарам) Ми
хаилом Теном29 и завершено диссертационное исследование 
Людмилой Пак (по семантике свадебной обрядности корейцев 
Узбекистана). Со второй половины 90-х гг. тематика корейской 
диаспоры Узбекистана начинает привлекать и представителей 
не корейской национальности. Среди них: Рахманкулова А. и 
Джумашев А., Еремян Р. В., молодые учёные Асирбабаева К., Ра
сулов Э., Козьмина М. 30

Поднимаемые узбекистанскими исследователями темы -  
это история корё сарам (Ким П. Г., Хан В. С., Хан С. М., Ким В. Д., 
Рахманкулова А., Джумашев А.), участие корейцев в трудовой 
армии в годы Второй мировой войны (Хан В. С., Хан Л. Б.), 
проблема идентичности корё сарам (Хан В. С., Хан С. М., 
Югай И. Г., Тен М.), вклад корейской диаспоры в социально
экономическое развитие Узбекистана и диалог Узбекистан -
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Корея (Асирбабаева К., Ким Б. И., Хан В. С , Расулов Э.), кобонди 
как специфическая предпринимательская деятельность корей
цев (Хан В. С.), современное корейское движение (Ким Б. И., 
Ким В. Н., Хан В. С., Хан С. М.), корейская пресса (Ким Б. И., 
Хан В. С.), языковая идентичность (Югай И. Г., Хан С. М.), изо
бразительное искусство (Еремян Р. В.); свадебная обрядность 
(ПакЛ.), межнациональные браки (Козьмина М.).

Появились первые работы активистов корейских культур
ных центров, посвящённые современному этапу корейского 
движения31. Однако такие вопросы, как история роста нацио
нального самосознания корейцев, подробное описание созда
ния и деятельности корейских культурных центров, обществ 
и ассоциаций, политическое сознание корейской общины, 
взаимоотношения корё сарам с корейцами из других стран, 
перспективы развития корейской диаспоры, ещё ждут своих 
исследователей.

Продолжаются исследования в области лингвистики32.
В постсоветский период достаточно обширная группа по 

изучению корё сарам сложилась в Казахстане, которая на се
рьёзном уровне освещает различные аспекты истории и культу
ры казахстанских корейцев. Достаточно указать на количество 
защищённых диссертаций по корё сарам (Ан Р. К., Ем Н. Б., 
Кан Г. В., Ким Г. Н., Пак Н. С., Сон С. Ю., Хан М. М. и др.)33, в 
то время как в Узбекистане за весь постсоветский период была 
защищена лишь одна диссертация (Тен М.), непосредственно 
относящаяся к корё сарам. В сфере интересов казахстанских ис
следователей история корейцев Казахстана (Ан Р. К., Кан Г. В., 
Ким Г. Н., Тен В. А.), историография (Ким Г. Н.), демография 
(Пак А. Д.), антропонимия (Ким Г. Н.), семейная обрядность 
(Мин Л. В.), ценностные ориентации (Хан М. М.), образо
вание (Ким Г. Н.), религиозность (Ким Г. М.), литература 
(Кан А., Пак Ир П. А.), межнациональные браки (Ем Н. Б.), ко
рейская кухня (Пак Ир П. А., Чен Т. С.), язык (Пак Н. С.). Сфор
мировался массив литературы справочного характера34. Как и
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в Узбекистане, тема корейской диаспоры Казахстана привлек
ла и некорейских исследователей -  Ананьеву С. В., Казимирчи- 
ка А. Н., Ковжасарову Ж. У., Черныша П. М., Левкович В. П. и др.35

В других центральноазиатских странах академические ис
следования по изучению корё сарам не ведутся. В силу этих 
обстоятельств, данная тематика поднимается журналистами и 
активистами корейских организаций. Среди них наиболее ак
тивно работает журналист Ли Герон из Кыргызстана, выпустив
ший несколько книг по корейцам Кыргызстана36. Однако эти 
работы характеризуются эклектичностью, описательностью и 
ярко выраженным морализаторством. В последние годы к диа- 
спорной тематике подключилась психолог Стелла Пак37.

В Таджикистане вопросы, касающиеся корейцев этой ре
спублики, можно встретить в докладах лидера этой небольшой 
общины Кима В. М.38

С 90-х годов восстанавливаются традиции изучения исто
рии и культуры корё сарам, в том числе и центральноазиат
ских корейцев, в России (Бугай Н. Ф., Ким Ен Ун, Ланьков А. Н., 
Ли В. Ф., Пак Б. Д., Сим Л. М., Югай Г. А. и др.)39. Характерной 
чертой российских академических работ является их стремле
ние осмыслить историю корё сарам в рамках определённых 
теоретических схем.

В 2000-х гг. наряду с известными учёными на постсоветском 
пространстве появляются имена новых исследователей, чьи ра
боты относятся к изучению корё сарам в целом, а отчасти могут 
быть отнесены к корейцам Центральной Азии (Закирова Елена, 
Ким Виктория, Ким Галина, Ким Светлана и др.)40.

Существует ещё зарубежная традиция изучения корейцев 
Центральной Азии, представленная исследователями из Юж
ной Кореи, США, Европы, стран Азии, что будет рассмотрено 
в специальной главе.

Изучение корейцев Центральной Азии изобилует ещё мно
гими белыми пятнами, которые ждут своих исследователей. 
Здесь необходимы координация исследований, определение
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новых тематических направлений, расширение методологиче
ского инструментария, привлечение талантливой молодёжи и 
т.п. Однако уже сегодня можно констатировать, что, сравни
тельно с изучением других этнических меньшинств на просто
рах СНГ, формируется новая академическая субдисциплина -  
«История и культура корейцев Евразии» и как её часть -  «Исто
рия и культура корейцев Центральной Азии».
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§ 3. Развитие и состояние историографических
исследований по корейцам Центральной Азии.
Первая стадия (1954-2000 гг.)

Эволюцию историографических воззрений по центральноа
зиатским корейцам, как и по корё сарам в целом, можно раз
делить на две основные стадии: с 1954 по 2000 гг. и после, и 
обозначить их как количественно-описательную и качественно
аналитическую. Период с 1937 по 1953 гг. можно охарактеризо
вать как нулевую стадию.

Нулевая стадия (1937-1953 гг.)
В силу того, что до 1937 года присутствие корейцев в Централь
ной Азии было незначительным, они не являлись предметом 
каких-либо научных исследований. Информация о них была 
представлена либо в различного рода документах (отчётах, ана
литических записках и т.д.), либо в средствах массовой инфор
мации, прежде всего в корейской газете «Ленин кичи»1.

Первая стадия (1954-2000 гг.)
Основные особенности первой стадии заключаются в следую
щем. Она связана, прежде всего, с количественным ростом ис
пользуемых источников и, кроме того, с описательной формой 
изложения, выражающейся в тезисно-аннотационной конста
тации их тематической принадлежности. Качественный, мето
дологический и тематический их анализ, а также концептуаль
ное использование заложенных в них идей отсутствуют, за ис
ключением некоторых тезисных оценок.

Первая стадия, в свою очередь, может быть подразделена на 
два этапа.

Первый этап (1954-1987 гг.) -  фрагментарно-количественный 
и тезисно-констатационный. На этом этапе какие-либо са
мостоятельные историографические публикации не только
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монографического характера, но даже в виде статей, полно
стью отсутствуют. Всю «историографию» можно свести к не
большим 2-5-страничным разделам введений диссертаций и 
авторефератов2 (Ким О. М., Ким Сын Хва, Ким П. Н., Ким И. Ф., 
Ким Г. Н., Цой В. С., Савуров М. Д.)3 и к таким же по объёму 
вводным частям или фрагментам некоторых монографий и 
брошюр (Ко Сонг Му, Ким Г. Н. )4. Для этих работ характерно 
лишь небольшое количество источников, вовлечённых в обо
рот и практически полное отсутствие их анализа. Основным 
методом историографического изложения является описа
ние. И даже не расширенное описание -  последнее сведено к 
простейшей процедуре перечисления персоналий и их ра
бот в виде тезисных предметно-тематических констатаций. 
Под ними понимаются краткие тезисы (1-2 предложения), в 
которых указываются автор и сфера его научных изысканий. 
В силу того, что предметом данного параграфа является исто
риография вопроса, даже фрагментарные или косвенные 
историографические оценки представляют для нас интерес. 
Поэтому рассмотрим их подробнее.

Будучи пионерской в области языка советских корейцев, 
диссертация Ким О. М. не содержит какой-либо историогра
фии по этому вопросу. Но после введения, перед первой гла
вой, диссертация содержит «Краткий исторический очерк», 
где излагается история корё сарам (переселение на Дальний 
Восток, численность и ареалы расселения, достижения), с соот
ветствующими ссылками на дореволюционные (В. Песоцкий,
А. Рагоза, П. Унтербергер) и советские (С. Аносов, И. Бабичев, 
Ким Сын Хва, М. Кузнецов)5 исторические работы. Автор ка
сается и собственно языкового аспекта, а именно, отношения 
корейского населения к школам с корейским и русским языка
ми обучения, но ограничивается лишь длительными выдерж
ками -  на 2 страницы -  из работы С. Аносова, обосновывая это 
неразработанностью вопроса: «Здесь мы почти дословно пере
сказываем изложенное в работе С. Д. Аносова по данному во
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просу. И это делается сознательно. Данный вопрос не освещал
ся в печати ни до, ни после Аносова»6.

В диссертации Кима П. Н.7 уже наличествует историогра
фическая часть, которая содержит небольшое количество ссы
лок: упоминаются Н. М. Пржевальский, Г. Е. Грум-Гржимайло, 
С. Аносов, И. Бабичев, Ким Сын Хва, Н. Нурматов и А. Тен8. 
Анализ произведений указанных авторов отсутствует. Однако 
в разделе есть оценочные тезисы о разработанности исследова
ний по корё сарам в целом и некоторые замечания по поводу 
работ предшественников диссертанта. Характеризуя литерату
ру дореволюционного периода о корейцах, автор пишет, что 
«здесь можно найти серьёзные исследования. Однако это в 
основном работы этнографического порядка»9. Такая оценка 
едва ли соответствует действительности. Известны статистико
географические и экономические обзоры по корейцам на 
Дальнем Востоке (В. Вагин, Н. Насекин, С. Патканов, А. Раго- 
за); множество работ относительно политических и экономи
ческих следствий, вытекающих из корейской колонизации 
края (А. Ланкин, П. Колин, С. Меркулов, А. Панов, В. Песоц- 
кий); лингвистические изыскания, включая создание русско- 
корейских словарей (Г. Подставин, М. Пуцилло, А. Тайшин, 
Г. Ящинский); работы относительно русификации и христиа
низации корейцев (С. Недачин, Павел Иеромонах) и т.д.10

Не совсем точной является и оценка книги Ким Сын Хва 
«Очерки по истории советских корейцев» -  первой моногра
фии по истории советских корейцев в целом. Автор как бы 
умаляет достоинства книги: «Однако в силу ограниченных воз
можностей (малый объём работы) автор ... освещает историю 
советских корейцев дальневосточного периода и только в кон
це книги, всего на 12 стр., период после 1936 г. .П о  существу 
дан только общий, фрагментарный обзор истории целого на
рода за такой длительный период времени. При этом автор 
совершенно не освещает такой важный аспект проблемы, как 
вопрос об организационно-хозяйственном укреплении корей
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ских колхозов в первые годы вселения их в Среднюю Азию»11. 
Во-первых, 251 страниц монографии нельзя назвать малым 
объёмом. Во-вторых, монография и не ставила целью описать 
жизнь корейцев после переселения. Книга Ким Сын Хва состо
ит из 2-х частей: 1) Корейцы при царизме (60-е годы XIX в. -  
1917 г.) и 2) Корейцы при Советской власти (1917-1936 гг.). Те 14 
страниц (а не 12), в которых даётся жизнь корейцев в Централь
ной Азии, -  это заключение книги. Будучи заключением, дан
ные страницы не претендуют на что-то большее, чем краткий 
обзор, на что указывает и сам Ким Сын Хва.

Странно, что в автореферате П. Н. Ким упоминает рос
сийских исследователей Н. М. Пржевальского и Г. Е. Грум- 
Гржимайло, но отсутствует упоминание работ советских авто
ров -  Ю. Ионовой и Р. Джарылгасиновой. Также отсутствуют 
ссылки на брошюры о корейских колхозах.

В автореферате Цоя В. С. список приводимых авторов уве
личивается до 15 фамилий, но историографическая часть в ней 
также представлена в виде тезисных предметно-тематических 
констатаций: «Вопросы истории советских корейцев изучали 
Ким Сын Хва, М. Т. Ким, П. Н. Ким, Б. Д. Пак и др. Особен
ности языка корейцев нашей страны, пути взаимодействия с 
языками соседних народов исследовались в работах лингвистов 
М. А. Хегая, О. М. Ким, Б. Х. Хасанова. Объектом исследования 
Тен Чу, И. Ф. Кима стали отдельные аспекты художественной 
культуры советских корейцев. Материалы по антропологии ко
рейцев Средней Азии и Казахстана изложены в одной из работ 
М. Г. Левина. Исследованием этнического развития корейцев 
активно занимается Р. Ш. Джарылгасинова. В её статьях выяв
лены основные тенденции этнических процессов у корейцев, 
проанализировано развитие их антропонимии, материальной 
и духовной культуры. Несколько работ по этой проблематике 
опубликовала Ю. В. Ионова. Из исследований последних лет 
следует также отметить работы И. Г. Югая, который охаракте
ризовал изменения в речевом поведении корейцев Узбекистана,
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выявил конкретные проявления масштабов корейско-русского 
и корейско-узбекского двуязычия. Материальную культуру ко
рейцев (и других этнических групп Узбекской ССР) исследует 
М. Д. Савуров»12.

В таком же духе выписана историографическая часть и у 
М. Д. Савурова: «Давно и плодотворно, с высокой степенью ком
петентности изучает различные аспекты культуры, быта, се
мейной обрядности, антропонимии корейцев Р. Ш. Джарыл- 
гасинова. Некоторые аспекты культуры корейцев Узбекистана 
изучены в работах Ю. В. Ионовой, истории -  Ким Сын Хва. 
Помимо работ Р. Ш. Джарылгасиновой по антропонимике ко
рейцев, этот вопрос освещён Г. В. Ли. Пути взаимодействия ко
рейского языка с русским и узбекским языками прослежены в 
работах М. А. Хегая, О. М. Ким. Этносоциологическое изучение 
языковых процессов среди корейцев Узбекской ССР проведены 
И. Г. Югаем. Вопросы соотношения традиций и инноваций в 
современной культуре корейцев Казахстана исследованы в ра
ботах В. С. Цоя»13.

Если диссертации М. Д. Савурова и В. С. Цоя по этнографии 
имели предшествующую традицию в работах Р. Ш. Джарыл
гасиновой и Ю. В. Ионовой, то исследование И. Ф. Кима по ко
рейскому театру являлось пионерским в прямом смысле этого 
слова14. В силу этого оно не содержит какие-либо ссылки на 
«предшественников».

Второй этап (1987-2000 гг.) -  развёрнуто-количественный и 
аннотационный -  представлен, в основном, работами казах
станского историка Германа Николаевича Кима15. Для данного 
этапа характерно появление собственно историографических 
публикаций, резкое увеличение количества используемых ис
точников, введение в оборот зарубежной литературы, начало 
диверсификации тематических направлений, расширение 
сферы тезисных оценок и попытка обозначить (подытожить) 
состояние исследований в области корё сарам. С точки зрения 
метода изложения, этот этап по-прежнему остаётся описатель



§ 3. Развитие и состояние историографических исследований... Первая стадия (1954-2000 гг.)

ным, но, как мы покажем ниже, претерпевает определённые 
изменения.

В 1987 г. выходит статья Г. Н. Кима «К историографии разви
тия духовной культуры корейцев Казахстана», которую можно 
назвать первой работой по тематическому направлению.

Впервые вводится в оборот зарубежная литература16. В силу 
незначительного тиража, эти работы остались неизвестными 
для широкого круга читателя и не оказали какого-либо влия
ния на историографические изыскания других авторов.

Кандидатская диссертация Г. Кима17, защищённая в 1990 г., -  
первая работа, в которой приводится наибольшее на тот пери
од количество корееведческих источников. В разделе «Степень 
изученности проблемы» во введении автор упоминает 40 ав
торов и даёт ссылки на 46 произведений. Впервые в советской 
литературе вводятся в оборот зарубежные источники (В. Кол- 
ларз, Л. Крэйдер, Дж. Стефан, Ким Ён Со, Шин Юн Ча, Ко Сонг 
Му, Х. Хаарман, Р. Кинг) -  всего 9 работ18. Правда, на описание 
всех их ушло лишь 4 строки: «В 1950-60-е гг. появляется ряд со
ветологических работ с некоторыми сведениями о корейцах 
в СССР* (звёздочки -  соответствующие ссылки, -  В. Хан), а в 
70-е годы -  статья, специально посвящённая изучению основ
ных этапов истории, культуры и "современного социально
экономического положения" советских корейцев*. В 80-е годы 
наибольшую активность в изучении прошлого и настоящего 
советских корейцев проявляет ряд учёных и журналистов за
падных стран, выходцев из Южной Кореи, опубликовавших 
отдельные книги* и сборники статей*. Объектом специальных 
исследований западных учёных явились языковые процессы 
среди советских корейцев: Х. Хаарман* подверг компьютерно
му анализу материалы Всесоюзной переписи населения 1970 г. 
и рассмотрел некоторые аспекты корейско-русского двуязы
чия. В центре внимания Р. Кинга оказались фонетические и 
лексико-грамматические элементы северо-хамгенского диа
лекта языка советских корейцев»*19. Хотя в данном фрагмен
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те присутствует деление по десятилетиям, это трудно назвать 
историографической хронологией, поскольку отсутствует сам 
принцип деления.

С точки зрения анализа произведений, историографиче
ский раздел диссертации Г. Н. Кима мало чем отличается от 
других диссертаций первого этапа: в целом раздел также но
сит характер тезисных предметно-тематических констатаций: 
«Плодотворным было исследование корейского фольклора 
в области паремиологии и народного песенного творчества*. 
Сделаны первые шаги в анализе творческой практики корей
ского музыкально-драматического театра*, изучении истории 
школьного образования корейского населения Казахстана*. 
Участие корейцев в народно-хозяйственном развитии Казах
стана, преимущественно в сельскохозяйственной сфере произ
водства, освещается в отраслевой литературе»* (* даются соот
ветствующие ссылки -  В. Хан)20. Однако по ряду направлений 
автор пытается выйти на обобщённые оценочные характеристи
ки их разработанности.

Так, основную тенденцию этнографических разрабо
ток Г. Н. Ким видит в следующем: «Общим для всех работ 
этнографов-корееведов является рассмотрение вопросов гене
зиса материальной и духовной культуры советских корейцев с 
точки зрения взаимовоплощения двух начал: традиций и ин
новаций, этнодифференциации и межэтнической интеграции 
в сфере культуры»21. При этом он считает, что «вне научных 
интересов этнографов-корееведов остались важные аспекты 
этнодемографических процессов, хозяйственные (полеводче
ские) занятия в свете анализа народных трудовых традиций в 
агротехнике риса и овощных культур в условиях многоотрас
левых колхозов и совхозов Казахстана, а также специфическая 
сезонная огородническая деятельность, связанная с маятнико
вой миграцией»22. С данным выводом Г. Кима можно согла
ситься, но отчасти. Если маятниковое сезонное огородничество 
действительно было предметом умолчания, прежде всего по
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идеологическим причинам, то этого нельзя сказать о народных 
традициях в агротехнике риса23.

Касаясь языковедческих исследований узбекистанских коре- 
еведов (О. Ким, М. Хегая и И. Югая), Г. Ким делает вывод об их 
применимости к Казахстану: «Хотя объектом изучения указан
ных авторов были этнокомпактные сельские и этнодисперсные 
городские группы корейского населения Узбекистана, резуль
таты этих исследований могут быть корректны для соответству
ющих групп корейского населения Казахстана»24.

Автором также сделана заявка, первая в отечественной ли
тературе, на предметно-тематическое перечисление имеющих
ся наработок и белых пятен корееведения. Отметим лишь, что 
речь идёт именно о тематическом перечне, а не тематическом 
анализе.

В качестве направлений, получивших освещение, Г. Ким на
зывает: этнические процессы в сфере материальной и духов
ной культуры, профессиональное театральное искусство, язык 
и речевое поведение, фольклор и школьное образование. А в 
качестве проблем, не ставших предметом изучения, автор на
зывает: историю насильственного переселения, экологическую 
и социальную адаптацию, пространственное размещение и ди
намику численности, участие в развитии народного хозяйства, 
функционирование и развитие печати и литературы на корей
ском языке и т.д.25

Даже на основании материалов, имеющихся по состоянию 
на 1990 г., данный тематический перечень нельзя назвать стро
гим и полным. А некоторые формулировки носят слишком 
широкий характер и нуждаются в детализации. Так, в первой 
группе отсутствуют разработки в области физической антро
пологии, колхозного строительства, методов хозяйствования 
и др. Во второй группе отсутствуют такие темы, как участие 
в трудовой армии, семья и семейное воспитание, корейско- 
смешанные браки, литературное творчество советских корей
цев на русском языке, корейская эстрада, корейское искусство,
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религиозное сознание, высшее образование на корееведческих 
кафедрах и факультетах и многое другое. В последующих рабо
тах Г. Кима тематический перечень, указанный в диссертации, 
будет подвергаться изменениям -  в сторону дополнений и де
тализации.

В 1993 г. в книге «История, культура и язык корё сарам (исто
риография и библиография)», написанной Г. Н. Кимом со
вместно с Дж. Р. П. Кингом из Института восточных и африкан
ских исследований Лондонского университета, вышла в виде 
статьи «История, культура и язык корё сарам (опыт историо
графического обзора)». Как отмечается в аннотации, «историо
графическая часть работы выполнена Г. Кимом, составление 
библиографии -  п л о д . коллективного труда»26. Данная ста
тья является первой собственно историографической работой, 
в которой предпринята попытка осветить развитие и состоя
ние историографии корё сарам в целом. В то же время она яв
ляется продолжением упомянутой историографической части 
диссертации Г. Кима. Эта часть с небольшими изменениями 
вошла в данную статью, а её тезисно изложенные положения 
получили дополнительное раскрытие.

Статья продублирована на трёх языках -  русском, корей
ском и английском27 и состоит из вводного вступления (в нём 
даётся численность корейцев, обоснование использования 
термина «корё сарам» и формулировка задач статьи) и трёх 
частей: «Русская дореволюционная литература», «Советская 
литература»28 и «Зарубежная литература». Содержательная 
часть статьи на русском языке составила 23 страницы -  чуть 
больше 1 страницы вводного вступления, более 5 с половиной 
страниц первой части, 8 с половиной страниц второй части и 
7 с половиной страниц третьей части. Сноски вынесены в ко
нец после всех языковых версий статей и составили 11 страниц. 
В тексте и ссылках упоминаются 109 авторов: 24 автора в пер
вой части, 54 советских авторов и 31 зарубежный автор.

Если учесть, что хронологические рамки работы охватили
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период в более чем 120 лет (с 70-х гг. XIX в. по начало 90-х гг. 
ХХ в.), а общая библиография составила 715 источников, то ста
новится ясным, что речь может идти только об «общеобзорном 
характере»29 статьи, что отмечает сам автор. На трудность охва
та всей библиографии в рамках небольшого очерка указывает 
и то, что в сносках автор даёт 86 ссылок на 194 источника (47 -  
по дореволюционной литературе, 70 -  по советской и постсо
ветской и 39 -  по работам зарубежных авторов30), что составля
ет лишь 27% от представленной в книге библиографии. И даже 
из этих 27% значительная часть источников даётся в сносках 
через запятую.

Данные обстоятельства обусловили в целом дескриптивно- 
констатационный характер статьи.

Многие выводы статьи (об этнографическом изучении корё 
сарам, о применимости языковедческих исследований в Узбе
кистане к Казахстану, о состоянии и перспективах корееведе- 
ния) полностью дублируют соответствующие места в авторе
ферате Г. Кима. Однако в ней есть и новые положения.

В частности, если в диссертации Г. Ким просто указывает 
на то, что вне научных интересов этнографов остались «важ
ные аспекты этнодемографических процессов», то в статье он 
перечисляет эти аспекты: «изменения в брачности, репродук
тивном поведении, этнической самоидентификации подрост
ков в национально-смешанных семьях и т.д.»31. Говоря о ра
боте И. Кима о корейском театре, Г. Ким обращает внимание 
на то, что вне внимания автора остались материалы отдель
ного фонда корейского театра за номером 2046, хранящегося 
в ЦГА Казахстана32. Знакомя с диссертацией Б. Хана по исто
рии школьного образования корейского населения Казахста
на, Г. Ким отмечает, что в диссертации «недостаточно иссле
дованными остались важные аспекты истории и методики 
преподавания корейского языка как родного, также актуаль
ные проблемы и задачи материально-технического, учебно
методического и квалифицированного кадрового обеспече
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ния школ республики с корейским контингентом учащихся»33.
Известно, что перестройка породила публицистический 

бум в корееведении, как и в этнической сфере в целом. Вы
ражая к нему своё отношение, Г. Ким пишет: «О корё сарам 
вдруг стали писать не только профессиональные историки, но 
и журналисты, поэты, лидеры корейских культурных центров. 
Однако этот своеобразный бум в отечественном "корееведе
нии" не лишён издержек. К примеру, гуманитарии с учёны
ми степенями, изучавшие, как говорится, всю сознательную 
жизнь учение о классовой борьбе или международное значе
ние деятельности КПСС враз перевоплотились в знатоков и 
истории, и культуры, и языка корё сарам. Работы таких авто
ров насыщены общеизвестными фактами, изобилуют стерео
типами, зачастую голые эмоции и субъективизм превалируют 
над трезвым анализом, основанным на солидном эмпириче
ском фундаменте»34.

Перечисление работ советских авторов и их краткое опи
сание в работе Г. Кима не представляет научной ценности, 
поскольку все эти авторы известны и сфера их научных изы
сканий также известна. Ценным был бы теоретический анализ 
этих работ, но он как таковой отсутствует. А что действительно 
является ценным в данной статье -  это раздел «Зарубежная ли
тература».

Во-первых, если в автореферате диссертации ей было посвя
щено лишь 4 строчки, то в статье -  почти 7 с половиной стра
ниц. Наряду с указанными в диссертации авторами (В. Колларз, 
Дж. Стефан, Ким Ён Со, Шин Юн Ча, Ко Сонг Му, Х. Хаарман, 
Р. Кинг), которые даются уже с более детальным описанием, в 
статью добавлены новые имена: И. Бишоп, Хэ Сын Чхоль, Хара 
Тереуки, Кимсура Хидесуки, Сэ Дя Сук, Ли Чон Сик, О Ки Ван, 
Ли Мун Ун, Но Ёнг Дон, Тору Иноэ, Нацуко Ока, Харуки Вада, 
Н. Адами. Наряду с авторами научных работ, указаны и пере
водчики: Тосио Такаянаги, Токуя Йонедзу, Наохимо Синода, 
Митико Умедзу, Масаёси Мияути. В ссылках также даны авто
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ры, не указанные в тексте: Ло Ёнг Дон, В. Мейер, Чонг Иль Чи. 
Всего Г. Ким ссылается на 39 зарубежных работ, что уже состав
ляет внушительный список. И хотя в разделе, как и в других 
разделах статьи, отсутствует анализ используемых источников, 
он впервые дал возможность отечественным читателям ознако
миться с тем, кто и какие исследования о корё сарам проводит 
за рубежом. Именно начиная с данной статьи, определённый 
список зарубежных авторов (В. Колларз, Дж. Стефан, Шин Юн 
Ча, Ко Сонг Му, Х. Хаарман, Р. Кинг) начинает «кочевать» из 
одной работы в другую, без какого-либо дополнительного ана
лиза или описания за рамками того, что было сделано Г. Ки
мом, что даёт повод усомниться в реальном знакомстве новых 
соискателей с работами указанных исследователей.

Во-вторых, именно в этом разделе Г. Ким переходит от кон
статаций направления (области) исследования того или иного 
автора к аннотациям работ. Так, в разделе «Советская литера
тура» типичными образцами историографического описания 
являются констатации следующего рода:

-  «Лингвистические и социолингвистические исследования 
современного языка представлены научными статьями и дис
сертационными работами О. Ким, М. Хегая и И. Югая»;

-  «В настоящий момент научный интерес к корейскому язы
ку и его диалектной разновидности -  корё маар, используемой 
большинством корейцев Казахстана, пробудился у Н. Пак и 
К. Югая»;

-  «Мировоззренческой природе и атеистическому содержа
нию корейского фольклора посвящена работа Ли Хан Сена»;

-  «Следует особо сказать о Бруте Киме, отличающемся пре
жде всего продолжительным и глубоким интересом к прошло
му и настоящему советских корейцев, живостью изложения и 
аналитическим осмыслением излагаемых тем»35.

Описания аннотационного типа применены лишь к рабо
там Ким Сын Хва и Тен Чу. В разделе же «Зарубежная лите
ратура» аннотации становятся основным способом описания.
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В качестве примеров укажем одну аннотацию: «Из всей со
вокупности зарубежной историографии особого внимания 
заслуживает монография профессора Хельсинского универси
тета Ко Сон Му, освещающая довольно широкий спектр про
блем: история появления корейцев в России и насильственного 
переселения в Казахстан и Среднюю Азию; современная этно
культурная жизнь корё сарам, рисоводство в корейских кол
хозах и совхозах; язык и речь; корейский театр и литература. 
Весьма ценную часть исследования составляют приложения: 
географические карты СССР, фотографии, указатель геогра
фических наименований и обстоятельный именной указатель. 
Кроме списка советской и зарубежной литературы, каждый из 
6 разделов имеет справочно-библиографический материал, со
держащий иногда не менее значительную информацию, чем 
основной текст»36.

Автор даёт и обобщенную характеристику зарубежной 
историографии корё сарам: «Таким образом, в зарубежной 
историографии имеются определённые успехи в изучении 
социально-экономической и национально-культурной жизни 
корейцев в России37 и экс-СССР. Почти все авторы использу
ют труды отечественных историков, этнографов, языковедов и 
т.д. В вышеупомянутых работах имеются неточности и ошиб
ки эмпирического характера, чувствуется узость источниковой 
базы, определяющая шаткость некоторых теоретических по
строений, зачастую встречается тавтология частной конкрети
ки у разных авторов. Нельзя также отрицать наличие принци
пиальных расхождений с некоторыми взглядами, оценками и 
выводами зарубежных коллег, и в этой связи следует ещё раз 
напомнить о двуединой задаче историографического исследо
вания: критический анализ и наращивание новых позитивных 
знаний»38. С данным выводом можно в целом согласиться, но 
он требует обоснования. К сожалению, в самой статье автор не 
показал, в чём заключается «шаткость некоторых теоретиче
ских построений» или «наличие принципиальных расхожде
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ний с некоторыми взглядами, оценками и выводами зарубеж
ных коллег», за исключением неточности Шин Юн Ча в оценке 
численности корейского населения СССР. Некорректно упо
треблён и термин «тавтология».

Данная статья полностью (за исключением 2-х абзацев) лег
ла в основу раздела «Корейцы в России и Центральной Азии» 
новой книги Г. Кима «Корейцы за рубежом: прошлое, настоя
щее и будущее (Историография и библиография)», вышедшей 
в 1995 г. В отличие от статьи, в новую книгу были добавлены 2 
страницы в подраздел «Советская литература»39 и один абзац в 
подраздел «Зарубежная литература».

Касаясь литературы конца 80-х -  начала 90-х годов, Г. Ким 
справедливо обозначает этот период как «качественный скачок 
в изучении истории корё сарам»40. Его причины автор видит, 
во-первых, в появлении социального заказа; во-вторых, в до
ступе к архивным материалам под грифом «Для служебного 
пользования» и возможности их ксерокопирования; в-третьих, 
в альтернативном финансировании проблематики (со стороны 
различных структур Южной Кореи), и в-четвёртых, в строи
тельстве новой академической карьеры ряда учёных России, 
Казахстана и Узбекистана.

В качестве новых источников, вышедших в СНГ, Г. Ким 
указывает 7 изданий41. Три из них -  «Белая книга», «Корейцы 
Казахстана» и «Советские корейцы Казахстана» -  описаны им 
только с точки зрения структуры (оглавления). К остальным 
даны краткие аннотации в 1-2 предложения.

Как уже было отмечено, подраздел книги о зарубежной 
литературе от статьи 1993 г. отличает лишь один абзац, кото
рый уже также написан в аннотационном ключе: «Профессора- 
антропологи Сеульского Национального Университета Ли 
Гван Гю и Тен Генг Су написали капитальный труд «Советские 
корейцы», изданный в 1993 г. Монография состоит из 11 глав, 
введения и заключения. В ней освещается история переселения 
корейцев на русский Дальний Восток, депортация 1937-38 го
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дов и другие вопросы миграционных процессов; демографи
ческое развитие корейского населения; сельскохозяйственная 
деятельность в колхозах и совхозах; сезонное отходничество, 
семейные отношения и бытовая жизнь; национальная культу
ра советских корейцев. Отдельно рассматривается история и 
современная жизнь дальневосточных и сахалинских корейцев. 
Заключительная глава содержит анализ правового положения 
и политической активности корейцев в различные периоды со
ветской власти»42.

В 1997 г. в журнале «Известия корееведения Казахстана» 
выходит новая статья Г. Н. Кима, посвящённая публикациям 
1992-1997 гг.; в следующем номере журнала выходит эта же 
статья на английском языке43. В статью Г. Н. Ким вводит новые 
имена и новые источники. Это российские, казахстанские и 
узбекистанские учёные -  Л. Ким, Т. Чен, П. Пак, Г. Ким, Н. Ем, 
Н. Пак, К. Югай, Л. Тян, О. Ким, Д. Мен, Л. Квон, З. Ким, Н. Пан, 
Г. Кан, Ж. Ковжасарова, Г. Хан; литераторы -  Л. Сон, Хан Дин, 
Г. Кан, А. Кан, А. Хан, М. Пак, Ян Вон Сик, А. Ким, Г. Ни-Ли, 
Хо Дин, В. Пу, В. Ким-Ли44. Вводятся имена также зарубежных 
авторов (Пак Хван, Квон Хве Ёнг, Банг Сан Хен, Ким Тхэк и Кан 
Енг Квон)45.

Говоря о новых именах и работах, Г. Ким использует как 
развёрнутые аннотации, так и тезисные тематические конста
тации. Но в обоих случаях речь идёт об описательном (не ана
литическом) изложении.

Примером развёрнутой аннотации может служить следую
щий отрывок:

«Г. В. Кан -  автор двух монографий. Первая книга «Корейцы 
Казахстана. Исторический очерк» была опубликована в 1994 
году, а второй труд «История корейцев Казахстана» последо
вал через год (Алматы, «Гылым», 1995, 205 с.). Данная моногра
фия представляет собой написанную на строго документаль
ной основе историю корейцев Казахстана. Она охватывает все 
её этапы и периоды. При написании автор ставил перед собой
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цель «создать такую книгу, чтобы, прочитав её, читатель по
лучил цельное, полное, стройное, правдивое представление о 
прошлом и настоящем корейцев Казахстана». Книга состоит 
из шести глав. В первой главе «Предыстория корейцев Казах
стана» рассказывается об известных науке древних связях ко
рейцев со Средней Азией и Казахстаном, о первых переселен
цах конца XIX -  начала XX вв., а также о добровольном пере
селении корейцев-рисоводов с Дальнего Востока в Казахстан 
в 1928 г. Вторая глава посвящена депортации. В ней показано, 
что корейцы, переселённые в Казахстан, пережили два этапа 
переселения. Первый, с осени 1937 до весны 1938 г., хорошо из
вестен. Весной 1938 г. начался второй этап переселения корей
цев уже внутри Казахстана, которому подверглось почти 60% 
корейцев. В третьей главе рассматривается устройство корей
цев в Казахстане. Четвёртая глава посвящена жизни корейцев 
Казахстана в 40-50-х гг. В пятой главе рассказывается об исто
рии корейской газеты и театра. Заключительная, шестая глава 
посвящена проблемам возрождения культуры, всей жизни ко
рейской диаспоры в современных условиях»46.

Иллюстрациями тезисных тематических констатаций могут 
быть следующие примеры: «Вопросами состояния религиозно
сти среди корейцев Казахстана на примере членов пресвитери
анских миссионерских церковных общин в Алматы в течение 
последних лет активно интересуется Г. М. Ким, опубликовав
шая несколько статей в научных периодических изданиях»47. 
Или: «Определённые наработки в исследовании особенно
стей фонетической природы, лексико-грамматических форм 
и других аспектов диалектного своеобразия корё маар имеют 
К. Югай и Л. Тян»48.

Аналогичный способ изложения (аннотации и тезисные те
матические констатации) использован и в подразделе «Зару
бежная литература».

Следующей вехой в историографических изысканиях 
Г. Кима стала книга «Корё сарам: историография и библиогра
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фия», вышедшая в 2000 г., подытожившая все историографико- 
библиографические наработки автора.

Книга включает в себя:
-  предисловие «От автора»;
-  статью «Корё сарам: историография» на трёх языках (рус

ском, английском и корейском), состоящую из трёх подразде
лов: «Дореволюционная русская литература», «Литература со
ветского и постсоветского периода», «Зарубежная литература»;

-  библиографию («Дореволюционная русская литература», 
«Литература советского и постсоветского периода», «Зарубеж
ная литература», «Литература на корейском языке»);

-  приложения («Указатель публикаций на русском языке в 
газете "Корё ильбо"» за 1991-1997 гг. и «Указатель публикаций 
на корейском языке в газете "Коре ильбо"» за 1991-1997 гг.).

Собственно историографическая часть изменилась незначи
тельно. Если первая статья 1993 г. состояла из 23 страниц, ста
тья 1995 г. -  из 25, то последняя статья -  из 35 страниц. Сравни
тельно с прежними публикациями, не вносится ничего нового, 
механически объединяются статья 1995 г. и журнальная статья 
1997 г. Единственным добавлением является небольшой аб
зац, где вводятся имена корейских художников и фотографов 
(В. Ан, Б. Пак, В. Мун, А. Лигай, Е. Тё, А. Ким, Б. Лим, А. Ли,
В. Ли, С. Хан)49.

Основное приращение произошло за счёт библиографии и 
в немалой степени за счёт публикаций в газете «Коре ильбо». 
Библиография в новой книге составила 282 наименования до
революционной литературы, 621 -  советской и постсоветской 
литературы, 92 наименования -  «зарубежной»50 и 129 -  на ко
рейском языке51; газетных материалов в «Корё ильбо» на рус
ском языке -  более 1300, на корейском языке -  290. Итого -  1124 
книги и статьи и около 1600 газетных материалов в «Корё иль- 
бо». И хотя книга посвящена корё сарам, некоторая часть акаде
мических публикаций не имеет отношения к ним и посвящена 
самой Корее. Таковыми являются работы Ю. Ионовой -  «К во
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просу о культе медведя, пещер и гор у корейцев» (1968), «Пе
режитки тотемизма в религиозных обрядах корейцев» (1970), 
«О культе деревьев в Корее» (1986) и др.; Н. Кима -  «Корея» 
(1929), «Корейские шестистишия XIII-XIX вв.» (1956), «Корей
ская классическая поэзия» (1956), «Корейское классическое ис
кусство» (1977), «Корейские танцы» (Пхеньян, 1957) и др. То же 
самое можно сказать о значительном количестве газетных ма
териалов, таких как: «Чечжудо -  остров ныряльщиц», «Тангун -  
основатель страны Чосон», «Ким Хан До -  знаменитый худож
ник эпохи Сосан», «Проблемы образования в Республике Ко
рея», «Даосизм в Корее», «Ранняя история буддизма в Корее», 
«Деловая этика в Республике Корея», «Город-музей Кёнчжу», 
«Северокорейская подводная лодка на восточном побережье 
Южной Кореи», «Южнокорейские автомобили на дорогах Се
верной Кореи», «Обвинение во взятках экс-президентов Юж
ной Кореи Ро Де У и Чон Ду Хвана», «Банковские профсоюзы 
Южной Кореи грозят всеобщей забастовкой» и т.п. И таких га
зетных материалов, если их отбирать только по явным названи
ям, насчитывается около 350.

В отличие от предшествующих работ, в новой статье отсут
ствуют сноски и все цитаты даются без ссылок на цитируемого 
автора. Так, в подразделе «Дореволюционная русская лите
ратура» упоминаются 22 автора, в то время как названия их 
работ в тексте отсутствуют, равно как и ссылки. Это привело 
к тому, читатель не всегда может определить, о какой публи
кации автора идёт речь. Например, даётся цитата из Н. Прже
вальского, в то время как в библиографии указаны 3 работы 
данного автора52.

В подразделе «Литература советского и постсоветского пе
риода» в тексте указаны названия 20 публикаций, но без оформ
ленных ссылок, а творчество 26 авторов обсуждается без какого- 
либо упоминания названий их работ. Указание названий работ 
без сносок и отсутствие этих работ в библиографическом раз
деле создаёт ситуацию неопределённости с их выходными дан
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ными, что недопустимо в академическом издании, тем более 
по профилю «историография и библиография». Так случилось 
с книгой Т. С. Чена и П. А. Пака «Традиционная корейская кух
ня», которой не оказалось в библиографическом указателе.

В подразделе «Зарубежная литература» из 26 обсуждаемых 
авторов в тексте даны названия только 11 работ. Возникают не
ясные ситуации с идентификацией публикаций, как в случае 
с Пржевальским. Так, Г. Ким пишет: «В 1960-х зарубежные ис
следователи выпустили ряд специальных статей и книг, по
свящённых изучению прошлого и настоящего корё сарам. Ав
тором одной из первых статей является Дж. С теф ан .»53. По
скольку ссылки и названия нет, то ответ, как предполагается, 
нужно искать в библиографическом разделе. Но там указаны 
две публикации Дж. Стефана (статья и книга), и обе опублико
ваны в 1971 г.54 О какой работе Дж. Стефана, опубликованной в 
60-х гг., идёт речь -  не ясно. Отсутствие ссылок делает затрудни
тельным поиск публикаций зарубежных авторов в библиогра
фическом разделе и в связи с разным написанием их имён на 
кириллице и иностранных языках. Например, Г. Ким пишет о 
книге исследовательницы корё сарам Шин Юн Ча (американ
ской кореянки), не давая соответствующей ссылки. В результа
те поиска в библиографическом разделе обнаруживается, что у 
данного автора три публикации -  две в подразделе «Зарубеж
ная литература», а одна в подразделе «Литература на корей
ском языке». Причём в первом подразделе её имя даётся как 
«Chey, Youn-Cha Shin», т.е. в качестве фамилии (через запятую) 
выделено «Че» или «Чей», а не «Шин»; а во втором подразде
ле корейское « ^ »  фонетически больше соответствует русскому 
«Син» или «Щин», нежели «Шин». Поэтому читателю требует
ся время, чтобы отыскать упомянутую публикацию.

Попутно отмечу характерную для всех вышеуказанных ра
бот Г. Н. Кима небрежность. В текстах много орфографических 
и стилистических ошибок, опечаток. Причём, поскольку основ
ная часть текста одна и та же, они переходят из одной работы
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в другую. Это проблема запятых (выделения оборотов)55, не
согласованности падежей56 и др. Имеются разночтения в ини
циалах авторов: в тексте даны одни инициалы (Н. Недачин), а в 
библиографическом указателе -  другие (С. Недачин). В библи
ографическом указателе некоторые статьи указаны со страни
цами, а некоторые -  нет (Ким Мангем, порядковый номер 253; 
Комаровский Г., Стратанович Г., 304; Лыкова Е. А., Проскури
на Л. И., 361; Мазур Ю., 366; Мен Д. В., 370, и другие). Моно
графии в библиографическом указателе описаны не в соот
ветствии с библиографическими требованиями -  с указанием 
издательства, страниц, наличия иллюстраций. В работах 1993 и 
1995 гг. публикации, вышедшие после распада СССР, почему- 
то относятся к «советской литературе».

Давая общую оценку работам Г. Н. Кима, необходимо иметь 
в виду, что именно они составляют фактическое содержание 
второго этапа (1987-2000 гг.). Несмотря на то, что вне поля 
зрения Г. Кима остался ряд публикаций российских, узбеки
станских и южнокорейских авторов, количественный охват ис
точников в его работах достигает очень высокой отметки. И это 
является главным вкладом автора в библиографию (но не в 
историографию) корё сарам. Особо отметим введение в оборот 
зарубежной литературы. Г. Н. Ким изменил и способ описания 
источников.

Начиная с тезисных тематических констатаций, что было 
характерно для всех предшествующих и даже последующих 
авторов, Г. Ким постепенно перешёл к развёрнутым аннота
циям, хотя этот процесс нельзя назвать полностью завершён
ным. Таким образом, содержанием данного этапа стали коли
чественные изменения: от минимального обзора источников -  
к их широкому охвату, от тезисных констатаций -  к развёрну
тым аннотациям.

Будучи количественным и дескриптивным, данный этап не 
решал следующие задачи:

-  создания концептуальной периодизации изучения корё
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сарам -  как в целом, так и внутри тематических направлений;
-  перехода от описания как простейшей эмпирической про

цедуры к теоретическому анализу источников и созданию объ
яснительных моделей, которые включают в себя анализ струк
туры и эволюции предметного поля изучения корё сарам; ис
пользованию концептуального аппарата и методов исследова
ния; исторического и личностного контекстов исследования.

Наряду с работами Г. Кима, в 90-е гг. выходили некоторые 
исследования, содержавшие историографические части по 
корё сарам, однако в содержательности они соответствовали 
даже не второму, а первому этапу. В них просто констатирует
ся важность тех или иных исследований -  без каких-либо ком
ментариев либо с их минимальным количеством.

Попытка дать анализ состояния корееведения предпри
нята в небольшой статье В. Ф. Ли в 1990 г. Но в силу объёма 
(4,5 страницы вместе со списком использованной литературы) 
статья даёт лишь самый общий обзор состояния и перспектив 
изучения корё сарам. Констатируются направления в области 
истории, лингвистики, этнографии, песенной культуры с соот
ветствующими ссылками на литературу; перечисляются четы
ре категории архивов с документами о корё сарам (правитель
ственные и партийные архивы, государственные архивы СССР, 
российские архивы и центральноазиатские архивы); рассма
триваются планы по созданию «Истории советских корейцев», 
в заключение даётся небольшой анализ в области демографии 
корейцев. Опубликованная в южнокорейском журнале, статья 
предназначена для зарубежного читателя, для которого про
блематика, связанная с корё сарам, является сравнительно но
вой. В силу этого она содержит информацию, известную отече
ственным исследователям, и в этом смысле не несёт компонен
та новизны57.

В диссертации М. М. Хана о ценностных ориентациях ка
захстанских корейцев в 1993 г., во введении, историографиче
ский обзор в аспекте корееведения сведён к одному абзацу:
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« . В  силу того, что объектом исследования стала этническая 
общность корейцев, живущих в Казахстане, то значительный 
интерес представляют работы корееведов Р. Ш. Джарылгаси- 
новой, Ю. В. Ионовой, Ким Сын Хва, Г. Н. Кима, А. Н. Лань- 
кова, М. И. Никитиной, Б. Д. Пака, В. С. Цоя, И. Югая»58. Этой 
констатацией всё и ограничивается, какие-либо ссылки на про
изведения упомянутых авторов отсутствуют.

В 1995 г. выходит монография (а вслед за ней защищается 
докторская диссертация) Г. В. Кана «История корейцев Казах
стана». В историографико-источниковедческом введении (4 
страницы) информация о корееведческой литературе носит 
слишком общий характер. Советский период описывается 
так: «Исследование проблем корейской диаспоры в респу
блике ведётся по таким направлениям, как этнографическое, 
социологическое, культурологическое и т.п.»59, и даются ссыл
ки на работы Р. Джарылгасиновой, И. Кима, О. Кима, Б. Хана, 
М. Хана, Б. Хасанова и В. Цоя. Далее, с соответствующими 
ссылками: «Большой вклад в разработку истории советских 
корейцев в меру возможностей периода своего творчества 
внёс профессор Ким Сын Хва (1915-1973). Истории корейцев 
Казахстана посвящены исследования Г. Кима»60. Затем: «В кон
це 80-х -  начале 90-х гг. в СССР, в том числе и в Казахстане, 
в результате демократизации началось рассекречивание доку
ментов, связанных с массовыми репрессиями против народов. 
Они стали появляться на страницах печати» (даётся ссылка на 
работы Н. Бугая, -  В. Х. )61. Постсоветский период описывает
ся тезисно-тематическими констатациями -  одно-три пред
ложения на каждого автора. Например: «В 1992 г. в Алма-Ате 
была опубликована книга "Советские корейцы Казахстана: Эн
циклопедический справочник" (составители Д. Мен, Л. Квон, 
З. Ким, Н. Пан)». В ней собраны сведения о более чем 360 ко
рейцах, жителях Казахстана, «чей упорный труд и успехи удо
стоены почётных званий и правительственных наград»62. В та
ком духе описаны 6 работ -  сборник документов о депортации
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«Белая книга», публикации Б. Д. Пака, П. Г. Кима, В. Д. Кима, 
Г. В. Кима и Ко Сон Му.

Таким образом, и эти работы не вышли за рамки 
количественно-описательной стадии.
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§ 4. Развитие и состояние историографических 
исследований по корейцам Центральной Азии. 
Вторая стадия (2002 г. -  по настоящее время)

После работ Г. Н. Кима историография изучения корё сарам 
развивалась в двух направлениях. Первое направление про
должало оставаться в рамках количественно-описательной 
парадигмы, прежде всего в диссертациях казахстанских учё
ных. Другое же направление характеризуется появлением 
тематических разработок, выполненных в аналитическом 
ключе, что и даёт основание выделить вторую стадию.

К первому направлению относятся работы с достаточным 
ссылочным аппаратом, но с минимальным анализом и од
ним/двумя краткими выводами; большую часть содержания 
этих работ составляют тезисные предметно-тематические 
констатации, где последние представляют собой перефра
зированные названия упоминаемых работ; зачастую фами
лии и работы даются просто через запятую, без какого-либо 
анализа.

В ряде диссертаций казахстанских учёных (Ан Р. К., 
Ем Н. Б., Пак Н. С.) даётся достаточно большой перечень 
персоналий и ссылок, с диверсификацией направлений ис
следований. Например, Ан Р. К. в соответствующем разделе 
приводит 48 имён учёных и даёт ссылки на 71 произведе
ние. Однако все персоналии даются опять же в констатаци- 
онном ключе и зачастую просто через запятую, как мы это 
видели в работах В. Цоя, М. Савурова и ранних публика
циях Г. Кима. Например: «Исследователем по этнографии 
корейцев Казахстана является Р. Ш. Джарылгасинова. Ра
ботой по истории корейцев Казахстана в советский период 
является диссертация Г. Н. Кима "Социально-культурное 
развитие корейцев Казахстана (1946-1966 гг.)". Культурное 
развитие корейского народа представлено в работах Тен Чу,
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И. Кима. Лингвистические и социолингвистические иссле
дования современного корейского языка нашли отражение 
в работах М. А. Хегая, С. Н. Жетписова, С. Ю. Сон»1. Или: 
«Зарубежные исследователи Дж. Гинсбург, Дж. Р. П. Кинг, 
Дж. Стефан опубликовали целый ряд работ, посвящённых 
различным аспектам развития советских корейцев (следу
ют наименования работ -  В. Х.). Большой интерес к данной 
теме проявляют учёные Республики Корея, что нашло от
ражение в работах (следуют наименования работ -  В. Х.). 
Вопросами межнациональных отношений занимаются 
российские учёные Абдулатипов Р. Г., Губогло М. Н., Тиш- 
ков В. А. и др.»2. И дальше -  в том же ключе.

Какие-либо аналитические суждения и оценки по пово
ду приведённых авторов и их работ отсутствуют. В тексте 
имеется лишь одна историографическая оценка и та невер
ная. Так, автор пишет: « .М ы  можем отметить своеобраз
ную традицию советской литературы по истории корейцев 
Казахстана. Характерной её чертой было сосредоточение 
основного внимания исследователей на изучении сельско
хозяйственной деятельности (курсив наш -  В. Х.) корейско
го населения»3. И даётся ссылка на две работы: 1) Цой З. П. 
Основные приёмы возделывания риса в Казахстане (Анали
тический обзор). -  Алма-Ата, 1975; и 2) Кан Тю Хан. Наш 
опыт выращивания высоких урожаев картофеля и овощей. -  
Алма-Ата, 1954. Две работы, причём небольшие, -  не пока
затель. А куда девать десятки работ по материальной куль
туре, образу жизни, обрядности, языку и другим аспектам 
жизни корейцев, приводимые самим же автором?

Несмотря на то, что историографический раздел Р. К. Ан 
состоит лишь из констатаций, по сути перефразированны
ми названиями упоминаемых работ, тем не менее и они со
держат ошибки и неточности. Например, говоря о том, что 
«исследователем по этнографии корейцев Казахстана явля
ется Р. Ш. Джарылгасинова», автор даёт ссылку на её работу
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«Древние когурёсцы» 1972 года4. А какое отношение древ
некорейское царство Когурё (37 г. до н.э. -  668 г. н.э.) имеет 
к этнографии корейцев Казахстана? Или у Р. Ш. Джарыл- 
гасиновой нет работ с соответствующей тематикой?5 Кроме 
того, Р. Ш. Джарылгасинова -  эксперт по этнографии ко
рейцев Центральной Азии в целом, а не только Казахстана. 
А если быть более точным, то её работы большей частью 
основаны на полевых исследованиях в Узбекистане.

Далее автор пишет: «Книга Г. Н. Кима и Дж. Р. П. Кинга 
"История, культура и язык корё сарам" является историо
графическим обзором литературы, посвящённой истории 
и культуре советских корейцев»6. И снова досадные неточ
ности. Названная книга посвящена не советским корейцам, 
а корё сарам, поскольку включает в себя литературу о ко
рейцах на дореволюционном российском Дальнем Востоке. 
Кроме того, её нельзя называть историографическим об
зором, поскольку сам по себе обзор занимает небольшую 
часть книги -  большую часть занимает библиография. По
этому книга имеет подзаголовок «Историография и библио
графия».

В разделе о степени разработанности проблемы в дис
сертационной работе Ем Н. Б. «Межнациональные бра
ки корейцев Казахстана в 30-90-е годы ХХ века (историко
демографический аспект)» также представлен внушитель
ный список авторов (97) и их произведений (79). Как и в 
предыдущем случае, этот раздел носит характер констата
ций. В той части, которая касается корейцев, упоминается 
множество работ в области истории (дальневосточный пе
риод, депортация), социолингвистики, просвещения и дру
гие, имеющих далёкое отношение к теме диссертации. Но 
это связано прежде всего с тем, что тема межнациональных 
браков среди корё сарам практически не разработана, что 
обусловило бедность прямых ссылок.

По самой теме диссертации автор даёт две ссылки: 1) на



§ 4. Развитие и состояние историографических... Вторая стадия (2002 г. - по настоящее время)

статью В. П. Левковича и Л. В. Мина, и книгу Л. В. Мина, и
2) книгу Г. Н. Кима и Д. В. Мена7. Говоря о статье, Н. Б. Ем 
лишь констатирует, что в ней изучаются «аспекты, касаю
щиеся этнического самосознания подростков в межнацио
нальных семьях»8. Что касается книги Л. В. Мина, автор не 
даёт к ней никаких комментариев, хотя в данной работе 
присутствует материал, имеющий непосредственное отно
шение к теме диссертации: результаты анкетирования и ин
тервью в корейских и корейско-смешанных семьях.

Относительно второй ссылки, Н. Б. Ем пишет следующее: 
«Монография Г. Н. Кима "История и культура корейцев Ка
захстана", написанная им в соавторстве с Д. В. Меном, явля
ется одной из первых работ, в которой затрагивается про
блема межнациональных браков корейцев»9. Книга вышла 
в 1995 г. А если быть точным, то впервые вопрос о межнаци
ональных браках был поднят Г. Кимом ещё в 1989 г. Именно 
этот материал полностью (с небольшим добавлением) и во
шёл в книгу «История и культура корейцев Казахстана»10.

Как уже отмечалось, тема межнациональных браков сре
ди корё сарам практически не разработана. В этой ситуации 
каждая публикация на данную тему имеет принципиальное 
значение. Поэтому странно, что в историографии вопроса 
Н. Б. Ем не указывает другие работы Г. Н. Кима, имеющие 
непосредственное отношение к теме межнациональных бра
ков11. Трудно предположить, что она их не знала, поскольку 
Г. Н. Ким был её научным руководителем. Также обойдена 
вниманием книга Г. Н. Ли «Семейные устои корейцев Корё 
сарам», где также поднимается вопрос о межнациональных 
браках12.

Историографическая часть (правда, она не выделена в са
мостоятельный раздел) докторской диссертации Н. С. Пак 
также в основном носит характер констатаций. Однако нель
зя не отметить, что в ней есть ряд тезисов, обладающих но
визной, авторским видением и имеющих значение для ко-
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рееведческой историографии. Выводы касаются кандидат
ской диссертации О. М. Ким, являющейся первой работой 
по речи советских корейцев, монографии южнокорейского 
учёного Квак Чхун Гу и состояния исследований в области 
корё мар -  языка корё сарам.

Во-первых, автор отмечает, что «О. М. Ким не обратила 
внимания на различия, существующие в языке советских 
корейцев»13, а именно на разницу между диалектами менч- 
хон и юкчин. Таким образом, Н. С. Пак ставит вопрос о не
дифференцированном подходе к корё мар на первых стади
ях его изучения.

Во-вторых, начало активного изучения корейского языка, 
функционирующего на территории СНГ, Н. С. Пак связыва
ет с именем Квак Чхун Гу (а не Росса Кинга).

И, в-третьих, по состоянию на 2004 год она формулирует 
вывод о том, что «до сих пор нет полного описания ни диа
лекта юкчин, ни тем более корё мар»14.

Несмотря на краткость формулируемых тезисов, присут
ствующая в них оценочная характеристика имеет для исто
риографии большее значение, чем простое перечисление 
авторов и их публикаций, даже если оно занимает несколь
ко страниц.

К этой группе советских/постсоветских работ примыка
ют историографические разделы диссертаций южнокорей
ских учёных, в которых источники по корё сарам и их ана
лиз также сведены к минимуму (Пэк Тхе Хён, Сим Хон Ёнг). 
Включение в эту же группу историографических разделов 
диссертаций южнокорейских учёных оправдано тем, что 
эти работы выполнены в вузах и научно-исследовательских 
институтах СНГ, т.е. в определённой (советской/постсовет
ской) академической традиции.

С точки зрения Пэк Тхе Хёна, до возникновения суверен
ных государств Центральной Азии история и культура ко
рейцев не являлись объектом специальных научных иссле
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дований, а отдельные эпизоды их истории, образа жизни 
и ведения хозяйства изучались отрывочно и бессистемно. 
Данное замечание верно по отношению к «кобонди», теме 
диссертации Пэк Тхе Хёна, но оно абсолютно не верно по 
отношению к изучению корё сарам в целом. Об этом гово
рит перечень источников, на которые опирается южноко
рейский исследователь.

Во-первых, свой вывод автор обосновывает тем, что ко
рейцы редко упоминаются, а чаще даже не упоминаются в 
следующих работах:

-  Проблемы этногенеза и этнической истории народов 
Средней Азии и Казахстана. -  М., 1988;

-  Материалы по истории народов Узбекистана. -  Самар
канд, 1960;

-  Трапезников Г. Е. Расцвет и взаимовлияние нацио
нальных культур республик Средней Азии (1959-1972 гг.). -  
Фрунзе, 1966;

-  Трудящиеся Советского Кыргызстана в борьбе за созда
ние материально-технической базы. -  Фрунзе, 1974.

Конечно же, сама подборка этих источников, с точки 
зрения поиска в них данных о корейцах, выглядит довольно 
странно. Их названия говорят сами за себя. Первые две кни
ги вообще не связаны с ХХ веком и обращены к этнической 
истории коренных народов региона. Работа Г. Е. Трапезни
кова также связана с развитием культур коренных народов 
Средней Азии, а не культур национальных меньшинств. 
Что касается последнего издания, то оно вообще лишено 
этнической окраски.

Во-вторых, источники по корё сарам, на которые опира
ется Пэк Тхе Хен, также не репрезентативны, что приводит 
автора к выводу об их фрагментарности и бессистемности. 
Это публикации в журнале «Литературный Киргизстан», 
газетах «Эркин Тоо», «Республика», «Слово Кыргызстана», 
«Правда» и «Литературная газета»15. За рамками историо
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графического рассмотрения автора остались десятки акаде
мических статей, монографий и диссертационных исследо
ваний о корё сарам. Если говорить собственно о теме «ко- 
бонди», то при всей её неразработанности всё же имеется 
ряд работ на русском, английском и корейском языках, в ко
торых эта тема затрагивается и которые остались вне поля 
зрения автора16. Вызывает удивление, что Пэк Тхе Хен не 
упоминает книгу Г. Н. Ли «Кобонди»17, вышедшую в Биш
кеке -  городе, где автор писал свою диссертацию.

Говоря об историографической части диссертации «Ко
рейский этнос в системе межнациональных отношений 
СССР» Сим Хон Ёнга, сразу отметим несбалансированность 
источников по национальной политике в целом и по ко
рейцам, в частности. Если в первом случае мы имеем около 
50 источников с концептуальным и достаточно детальным 
их анализом, то по корейцам дано лишь 12 источников 
(авторы -  Бугай Н. Ф., Ким С., Ким Сын Хва, Коларз В., Ко 
Сонг Му, Люшков Г. С. и Пак Б. Д.), три из которых даны 
через запятую в общих ссылках по национальной полити
ке. Остальные даются больше в форме констатаций, без де
тального анализа. Причём и эти констатации по большей 
части неверны. Так, давая ссылку на работы Ким Сын Хва, 
Ко Сонг Му и Б. Д. Пака, автор пишет: «Появились публи
кации, посвящённые истории корейцев в целом, но огра
ниченные рамками до 1937 г. Хотя авторы не затрагивают 
факты принудительного переселения корейцев, но тем не 
менее накопленные ими результаты составляют прочную 
основу для дальнейшего глубокого и всестороннего изуче
ния проблемы»18. Здесь сформулировано три тезиса, два из 
которых неверны. Во-первых, монография Ко Сонг Му не 
ограничена 1937 г., в ней представлена история корейцев с 
60-х годов XIX в. вплоть до 1986 г. И, во-вторых, только Ким 
Сын Хва, по понятным причинам, поскольку его работа 
была написана в 1965 г., не трактовал переселение 1937 г. как
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принудительную депортацию. После начала перестройки 
такая трактовка становится повсеместной.

В докторской диссертации Г. Н. Кима «История иммигра
ции корейцев (вторая половина XIX в. -  1945 г.)» историо
графическая часть выделена в отдельную главу «Методоло
гия, историография и источники проблемы». В ней даётся 
обширный обзор историографии по истории миграции 
корейцев в Россию, Европу, США, Китай, Японию, Кубу и 
т.д. В интересующей нас части автор вводит ссылки на но
вые работы (Бок Зи Коу, Кан Г. В., Ким Г. Н., Ковжасаро- 
ва Ж. У., Ли В. Ф., Мен Д. В., Пак Б. Д., Пак М. Н., Тэн В. С., 
Хан Г. Б.) и сборники архивных документов, появившиеся в 
90-е годы. К сожалению, Г. Н. Ким продолжает оставаться 
в рамках количественно-описательной парадигмы, как и в 
прежних своих работах. Многие фамилии исследователей 
лишь перечисляются через запятую, а сами работы характе
ризуются весьма кратко и описательно. Обратим также вни
мание на замечание автора о том, что правомочно говорить 
об отечественной историографии проблемы с появлением 
суверенного государства -  Республики Казахстан19. Согла
шаясь с тезисом о новой ступени в историографии корё са
рам в связи с распадом СССР, отметим лишь, что речь идёт 
не только о Казахстане.

Как мы уже отмечали, собственное содержание вто
рой стадии составляют не работы, выполненные в 
количественно-описательной парадигме (первое направ
ление), а тематические разработки в аналитическом ключе 
(второе направление).

В 1999 г. в альманахе «Российское корееведение» выходит 
историографическая статья известного советского, россий
ского корееведа Р. Ш. Джарылгасиновой «Российское (совет
ское) этнографическое корееведение»20. Статья посвящается 
этнографическому корееведению в целом. Однако в ней есть 
подраздел «Этнографическое изучение корейцев России,
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СССР и СНГ». Сам подраздел небольшой -  две с небольшим 
страницы, однако в нём присутствуют важные для историо
графии идеи. Во-первых, автор начинает с того, что изучение 
культуры и быта российских (советских) корейцев «тесно 
связано с традициями дореволюционной русской этногра
фической науки», указывая на работы Н. М. Пржевальского, 
М. Пуцилло, П. И. Кафарова (Палладия), Н. В. Кириллова, 
а также на исследования В. К. Арсеньева и Н. В. Кюнера 20
30-х гг., в центре которых были «особенности хозяйственной 
деятельности, культуры и быта корейцев, проживавших на 
советском Дальнем Востоке»21. Это замечание представля
ется важным. В существующих этнографических работах 
имеет место перескок с описания традиционной корейской 
культуры, бытовавшей на Корейском полуострове, на совре
менную культуру советских/постсоветских корейцев, минуя 
такое промежуточное и транзитное звено, как культура ко
рейских переселенцев на российском Дальнем Востоке.

Говоря о первых работах после переселения корейцев 
в 1937 г. с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан 
(антропологические работы М. Г. Левина и Г. Ф. Дебеца, а 
также этнографические работы самого автора и Ю. В. Ио
новой), Р. Ш. Джарылгасинова пишет: «Так, советскими 
антропологами и этнографами была прервана научная 
информационная блокада, существовавшая в отношении 
советских корейцев»22. Учитывая, что автор была действую
щим учёным того времени и участником указанного про
рыва, наличие упомянутой «научной информационной 
блокады» может быть новым и интересным направлением в 
историографии корееведческой диаспорологии23.

Указывая на подъём национального самосознания рос
сийских/советских корейцев в конце 1980-х гг., автор пишет, 
что в этот период «начинается новый этап в изучении их 
истории, культуры, этнографии»24, датируя его годами пе
рестройки, а не с момента распада СССР (Г. Н. Ким), что



§ 4. Развитие и состояние историографических... Вторая стадия (2002 г. - по настоящее время)

в последующим будет воспринято и другими исследовате
лями (М. Д. Теном, В. С. Ханом).

Р. Ш. Джарылгасинова также пишет, что на новом этапе 
«возрастает роль архивных источников как хранителей на
родной памяти»25, впервые ставя вопрос о роли архивных 
документов в этнографии корё сарам.

Несмотря на весьма маленький объём подраздела, он 
содержит ряд ценных идей, которые могут стать темами 
будущих исследований, что говорит о высоком уровне ав
торского историографического мышления. Поэтому этот 
подраздел можно обозначить как исходный пункт нового -  
тематического -  историографического осмысления в изуче
нии корейцев Евразии.

В 2000-е годы к историографии корё сарам обращается 
ряд российских исследователей (Н. Ф. Бугай, Е. Фаттахова)26. 
Их работы затрагивают прежде всего российских корейцев, 
но отчасти затрагивается и тема корейцев Центральной 
Азии. В частности, Н. Бугай рассматривает статью «Корей
ское международное сообщество: утопия или перспекти
ва?» автора настоящей книги и даёт ей высокую оценку27.

Если говорить о диссертационных исследованиях, то 
впервые историографическая часть в изучении корё сарам 
выделена в отдельный параграф в диссертации южнокорей
ской исследовательницы Дё Юн Хи, выполнившей свою ра
боту и защитившейся в Институте языка и литературы АН 
Республики Узбекистан в 2002 г. Сам параграф называется 
«К истории изучения языковой ситуации корейцев Узбеки
стана». И хотя количество ссылок в параграфе небольшое, 
его отличает аналитический подход к литературе.

Поскольку диссертация написана по социолингвисти
ке, автора интересует, прежде всего, данный аспект. Дё Юн 
Хи выделяет два основных этапа в изучении языковой си
туации корейцев Узбекистана. Первый этап -  50-60-е годы 
ХХ в. -  направлен на изучение билингвизма корейцев и
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имел либо чисто лингвистический, либо лингводидактиче
ский характер (работы М. А. Хегая, О. М. Ким, Ким Сын 
Хва, Р. Ш. Джарылгасиновой). На данном этапе социологи
ческие аспекты ещё не затрагиваются. Они начинают рас
сматриваться на втором этапе -  в 80-90-е годы. В рамках 
этого этапа автор выделяет два направления. Первое на
правление, или «взгляд извне» (работы Ко Сонг Му и Рос
са Кинга), в свою очередь, распадается на два направления:
1) изучение диалектной базы корейского языка советских 
корейцев, и 2) изучение политико-социологических воз
действий, связанных с депортацией. Второе направление, 
или «взгляд изнутри» (работы И. Г. Югая, Л. Ким, Г. Кима, 
Ким Мен Гира, Хо Сынг Чола, Юн Ин Джина) связано с по
пытками рассмотреть языковую ситуацию как самостоя
тельный предмет исследования, обладающий собственной 
структурой, генезисом и определёнными закономерностя
ми функционирования.

Говоря о предшествующих работах, Дё Юн Хи счита
ет, что все они имеют общую черту: «Описывая языковую 
жизнь корейцев Узбекистана, все её исследователи, вне за
висимости от направления, к которому они принадлежат, 
а также времени и тематики конкретной работы, всегда вы
страивали это описание вокруг депортации как события, 
определяющего и языковую ситуацию, и, фактически, все 
другие стороны языкового существования корейцев Узбе
кистана, начиная с 1937 г. и до последнего десятилетия ХХ 
века»28. Автор предлагает иной подход, а именно -  рассмо
трение языковой ситуации корейцев Узбекистана в более 
широком контексте «языковой ситуации малой этнической 
группы, оторванной от исконных мест расселения», по
скольку данные ситуации имеют общие механизмы, неза
висимо от причин данной оторванности.

Если работа Р. Ш. Джарылгасиновой интересна поста
новкой интересных идей в широком контексте корееведче-
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ской диаспорологии, то диссертация Дё Юн Хи представля
ет собой первый опыт историографической систематизации в 
рамках конкретного тематического направления.

Уже простейший подсчёт источников в историографи
ческом разделе диссертации Джанг Джун Хи говорит о его 
скрупулезной проработанности: 27 источников -  о проис
хождении похоронно-поминальных обрядов и их особен
ностях у различных народов; 19 источников -  о традицион
ных похоронно-поминальных обрядах в Корее; 44 источни
ка -  об истории и культуре корё сарам в целом; и 4 источ
ника (Ким Б. И., Ли Г. Н., Мин Л. В., Хван Л. Б.)29, в которых 
поднимается вопрос о похоронно-поминальных обрядах 
корё сарам.

Джанг Джун Хи не только даёт общую характеристику 
последних источников, но и рассматривает вклад каждого из 
авторов в изучаемую проблему. Так, он пишет, что Б. И. Ким 
«сумел п одм ети ть. упрощение похоронно-поминальной 
обрядности, внесение в неё корректив, обусловленных усло
виями проживания в Узбекистане», а Л. В. Мин вводит по
нятие «четвёртого стола» и обращает внимание на вариа
ции похоронной обрядности в разных районах30. Автор 
справедливо подвергает критике Л. Б. Хван за экстраполя
цию обычая приглашать протестантского пастора на всю 
корейскую общину и Г. Н. Ли за категоричность его пред
писаний относительно похоронных обрядов31. Общий же 
вывод относительно степени изученности темы похоронно
поминальных обрядов корё сарам автор формулирует так: 
« .О сн о вн ая  масса имеющегося материала либо относится 
к обрядности Кореи, но не корейской диаспоры, либо носит 
публицистический, а порой и дилетантский и недостовер
ный характер»32.

Важным шагом в историографии корейцев Централь
ной Азии стала диссертация М. Д. Тена «Формирование, 
развитие и трансформация этнокультурной идентичности
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корейцев Узбекистана», защищённая в Ташкенте в 2011 г. 
В ней диссертант даёт следующую хронологию историогра
фии в этой области: 1) конец XIX в. -  1917 г.; 2) 1917-1937 гг.;
3) 1937 г. -  середина 1950-х гг.; 4) середина 1950-х -  середина 
1980-х гг.; 5) середина 1980-х гг. -  по настоящее время. Это 
первая детальная и научно обоснованная периодизация 
истории изучения корё сарам, исходящая не из известного 
шаблона (досоветский, советский и постсоветский перио
ды), а из внутренней логики развития корееведческой диа- 
спорологии. Внешний (политический) фактор перестаёт 
быть единственным.

Хронология историографии корё сарам у М. Д. Тена вы
глядит следующим образом.

Конец XIX в. -  1917 г. -  период этнографических и эконо
мических исследований корейцев в Российской империи, 
характеризующийся работами, имеющими преимуще
ственно политико-экономическую направленность и выра
жавшими соответствующие интересы российского государ
ства. Как известно, российские власти постоянно взвеши
вали необходимость и пользу заселения Дальнего Востока 
России корейцами и во многом опирались на специальные 
исследования по этому вопросу. «Госзаказ» таких исследо
ваний предопределил и то, что чаще всего их проводили 
лица, связанные с государственным управлением, военные 
и чиновники.

В числе первых исследователей были Н. А. Насекин, 
В. Д. Песоцкий, В. В. Граве, Н. В. Кюнер, С. Д. Меркулов,
А. Я. Максимов и др., занимавшиеся сбором этнографиче
ского материала среди корейских поселений в крае для го
сударственных нужд.

1917-1937 гг. -  период ранних советских публикаций по 
истории корё сарам в Дальневосточном крае (ДВК), где и 
проживали советские корейцы. Данный этап характери
зуется общим развитием национальной культуры корей
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цев в ДВК, развивается национальное образование. И здесь 
М. Д. Тен выделяет два направления исследований.

Первое связано с аннексией Кореи Японией в 1910 г. и 
появлением публикаций в периодической печати, по
свящённых борьбе корейцев с японским колониализмом 
(В. Д. Виленский-Сибиряков, И. Гоженский, Н. К. Илюхов и 
М. В. Титов, З. Г. Карпенко, Нам Манчун).

Другим направлением были работы, посвящённые 
жизни советских корейцев в ДВК. Отчасти это были этно
графические исследования (В. К. Арсеньев, С. А. Аносов). 
В основной части трудов тех лет акцент делался на успехах 
социалистического строительства, экономическом разви
тии корейских колхозов, работе корейских трудящихся и их 
вкладе в укрепление государства (А. Н. Петров, Али Закир,
В. И. Володин).

1937 г. -  середина 1950-х гг. -  период фактического отсут
ствия корееведческих работ, что было связано с тем, что ко
рейцы, заочно обвинённые в шпионаже в пользу Японии, 
стали избегаемым объектом в научных исследованиях того 
периода.

Другой причиной являлся сам факт депортации корей
цев, в результате чего объект исследований переместился в 
другой регион страны. Это затруднило дальнейшую работу 
корееведам, жившим на Дальнем Востоке. Кроме того, про
исходит смена поколений исследователей, в результате чего 
наблюдается поколенный пробел среди корееведов. Старое 
поколение уходило, а новое ещё не успело оформиться.

Объективной причиной, препятствовавшей исследова
ниям в области корееведения, стала Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Бюджет науки в стране был урезан, а те 
исследования, которые проводились, служили задачам во
енного времени. Корейцы не являлись стратегическим объ
ектом научных исследований в период войны. Среди не
многих работ в тот период следует выделить исследования
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М. Г. Левина, изучавшего антропологический тип советских 
корейцев.

Середина 1950-х -  середина 1980-х гг. -  период возрождения 
и развития корееведения. В эти годы впервые появляются 
академические исследования, заметную роль начинают 
играть профессиональные учёные-историки. Зарождается 
целый ряд важных направлений в корееведении, М. Д. Тен 
называет следующие:

-  История корё сарам (Ким Сын Хва, П. Н. Ким).
-  Военная тематика (С. А. Хан, М. Т. Ким, М. И. Гебуль- 

ман, М. Н. Пак, М. Н. Хан, П. П. Постышев, Н. А. Попов, 
Б. Д. Пак, И. И. Бабичев, С. А. Цыпкин, С. Ш. Хаскина); в от
личие от работ 1920-30-х гг., в число авторов вошли и непо
средственные участники событий прошлых лет, и, как счи
тает М. Тен, в их публикациях жизнь советских корейцев в 
Приморье была сильно идеализирована.

-  Филология. В 1960-80-е гг. заметной сферой иссле
дований стала лингвистика (М. А. Хегай, Л. Г. Скалозуб, 
И. Д. Скорбатюк). В 1964 г. была защищена первая диссерта
ция -  работа О. М. Ким «Особенности русской речи корей
цев Узбекской ССР (фонетико-морфологический очерк)».

Переводами произведений известных корейских поэтов 
занимались П. А. Пак Ир совместно с А. Л. Жовтисом. Ко
рейские народные сказки также становятся предметом из
учения (В. П. Пак). В 1970-80-х гг. И. Г. Югай проводит ис
следования по социолингвистике, в которых впервые при
менил методику социологических исследований при изуче
нии языковых процессов в среде корё сарам.

-  Этнография -  изучение материальной и духовной 
культуры корейцев Казахстана и Средней Азии (Р. Ш. Джа- 
рылгасинова, Ю. В. Ионова). Как отмечает М. Тен, при всей 
важности проведённых исследований этнографические ра
боты тех лет характеризуются своей однотипностью и опи- 
сательностью. В них в основном приводятся общие сведения
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об основных занятиях, жилище, семейном быте, обрядах, 
антропонимических процессах в среде советских корейцев, 
и в целом эти работы носят описательный характер.

-  Экономическая жизнь корё сарам -  тема экономиче
ских успехов корейских тружеников, их вклада в «общее 
дело строительства коммунизма» (А. Б. Тен, Н. Е. Омелин, 
П. Г. Ким, Хван Ман Гым, Ким Пен Хва и др.).

-  Культурная жизнь корё сарам -  история формирования 
жанров традиционных корейских народных песен корейцев 
в Казахстане (Тен Чу) и история развития корейского театра 
(И. Ф. Ким).

Середина 1980-х гг. -  по настоящее время. М. Тен отмеча
ет публикационный бум в этот период, связанный с пере
стройкой и демократизацией советского общества, что дало 
возможность высказывать мнения по темам, ранее находив
шимся под запретом.

С конца 1980-х гг. заметно активизируются исследовате
ли и творческие люди: писатели, драматурги, поэты и ху
дожники, связавшие свой интерес с историей и культурой 
корё сарам.

В начале 1990-х гг. к развитию корееведения в странах 
СНГ подключилось правительство Республики Корея, раз
личные корейские общественные организации и фонды. 
Финансовая поддержка таких исследований привела к мас
совому притоку в сферу корееведения учёных разных обла
стей знаний, а вместе с ними и тех, кто ранее не был связан 
с наукой. При этом резкий рост количества трудов по тем 
или иным сторонам жизни корё сарам не всегда означал 
рост качества работ. Коммерциализация корееведения в 
странах СНГ привела к появлению многочисленных «учё
ных», не обладавших должными для исследований навыка
ми и специализацией.

М. Д. Тен перечисляет большое количество работ, опу
бликованных в данный период. Он обращает внимание на 
развитие источниковедения: 1) сбора архивных материалов;
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2) справочной литературы; 3) воспоминаний, мемуаров. Ис
следователь указывает также на наличие белъх пятен в исто
рии корё сарам: например, депортация и трудовая армия33.

Поскольку диссертация не является историографиче
ской, все направления, авторы и их публикации даются че
рез перечисление, без какого-либо анализа. Кроме того, в 
предложенной М. Теном периодизации смешиваются ра
боты как о российских корейцах, так и о собственно корей
цах Центральной Азии, что не позволяет выделить чистые 
историографические линии.
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Глава V.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД

После определённого перерыва, связанного с переселением 
корейцев (конечно, сама тема переселения была табуиро
вана), начинается новый виток изучения жизни советских 
корейцев. И начинается он с освещения их хозяйствования. 
Во многом это было связано с тем, что на корейцев легли 
важные народнохозяйственные задачи -  по освоению но
вых территорий, а также с тем, что корейцы в сложнейших 
условиях выживания и адаптации на новых местах добились 
столь высоких урожаев, включая культуры, с которыми они 
не были знакомы, что этот феномен требовал своего отдель
ного изучения.

§ 1. Освещение деятельности корейских 
сельскохозяйственных предприятий (колхозов, 
совхозов, опытных станций)

Сразу же после переселения корейцев в Узбекистан и Казах
стан и в последующие годы появляется информация об их 
деятельности в местах вселения -  это, прежде всего, справки 
и отчёты о деятельности корейских колхозов и корейских 
звеньев. И хотя это не специализированные научные иссле
дования, из них можно почерпнуть информацию о корей
ских земледельческих коллективах.

Во второй главе уже говорилось, что в области сельско
го хозяйства перед советским государством стояла задача -  
свести к минимуму импорт риса и обеспечить потребности
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центральноазиатского региона и европейской части СССР 
в этом продукте, в связи с чем в 1929 г. по приглашению 
наркома земледелия Казахстана в республику прибыли 
корейцы-рисоводы. Аналогичная потребность была и у нар
комата земледелия Узбекистана, но из-за отсутствия средств 
на переселенческие мероприятия корейцы-рисоводы не 
смогли приехать в Узбекистан.

Самым ранним печатным изданием, проливающим свет 
на деятельность корейских рисоводов, являются агроуказа
ния по культуре риса на 1941 год, вышедшие в том же году 
в Алма-Ате1. В них, в частности, приводится пример дея
тельности Уштобинской МТС Каратальского района Алма- 
Атинской области -  района, где в процессе переселения на 
землях бывшего Каратальского рисосовхоза было поселено 
15 корейских рисовых колхозов2. В брошюре указывается, 
что в 1935 г. средняя урожайность риса по республике была 
18,4 ц/га, а в 1940 г. Уштобинская МТС с площади 3 604 га 
получила средний урожай риса по 35,6 ц/га. Колхоз «До
стижение» этой же МТС с общей площади 210 га получил 
средний урожай по 58 ц, а звено Цой Галям этого колхоза 
с площади 3,75 га получило по 120 ц/га3. Издание отмечает, 
что высокие урожаи были получены не только корейскими 
звеньями4.

Конечно, в брошюре не говорится, что Каратальский ри- 
сосовхоз, созданный в 1929 г., к 1937 году стал нерентабель
ным (вследствие чего его руководство было обвинено во вре
дительстве) и освоил лишь 1 500 га, в то время как корейские 
колхозы за год засеяли 2 275 га рисом (не говоря о других 
культурах), что дало повод руководству республики запла
нировать до 1940 года освоение 11 000 га под эту культуру5.

Наряду с косвенной информацией, позволяющей судить
о работе корейских земледельцев, из справок и отчётов того 
времени можно почерпнуть и прямую информацию о них. 
Вот что, в частности, писал заведующий сельхозотделом
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ЦК ВКП(б) Узбекистана в ЦК ВКП(б): «В колхозах основ
ных районов вселения Ташкентской области отмечается 
высокое знание агротехнических приёмов возделывания 
культуры риса, в силу чего переселенческие корейские хо
зяйства на отдельных землях ... показали весьма высокую 
урожайность, достигнутую от 20 до 40, а отдельные брига
ды -  70 центнеров при высокой стоимости трудодня»6.

Собственно научные изыскания по корейским колхозам 
начинают проводиться с 1950-х гг. в связи с впечатляющими 
достижениями корейских земледельцев, которые оказались 
не разовыми, а своего рода феноменом, требующим своего 
изучения с целью последующей передачи прогрессивного 
опыта. Защищаются первые диссертации (кандидатские) по 
изучению опыта корейских колхозов, выходят монографии, 
научные и публицистические статьи, научно-популярные 
брошюры.

Первым академическим исследованием по деятельности 
корейских колхозов стала диссертация Тена А. Б. по эконо
мике колхоза «Полярная звезда», защищённая в 1950 г.7 Во 
2-й главе «История возникновения и развития колхоза» ав
тор рассказывает о жизни крестьянства в Корее и царской 
России, о создании в 1930 г. в селе Липовка Михайловского 
района Дальневосточного края сельскохозяйственной арте
ли «Полярная звезда» (её основателями были 70 корейских 
хозяйств), о достижениях колхоза до переселения.

«При освоении новых земель, -  пишет автор о первых го
дах после переселения, -  колхоз на первом этапе своей дея
тельности испытывал ряд трудностей. Не было ни хозяй
ственных, ни жилых построек. Колхозники также не были 
знакомы с почвенными и климатическими условиями [на] 
новой местности»8. В диссертации приведена фотография 
колхозных земель в 1940 году -  камыши и болота. В тексте 
даны подробные сведения о достижениях колхоза. «Быв
шие болота и камышовые заросли, -  с гордостью отмечает
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А. Б. Тен, -  превращены теперь в цветущие, плодородные 
поля, приносящие миллионные доходы и славу людям, за
ставившим природу служить социалистической Родине. 
За самоотверженный и честный труд 16 членам артели при
своено почётное звание Героя Социалистического труда и 
227 чел. награждены орденами и медалями Советского Сою
за. В 1944 году колхоз был награждён почётной грамотой, а с
1945 по 1948 гг. он бессменно держал переходящее Красное 
знамя Президиума Верховного Совета УзССР и ЦК КП(б) 
Узбекистана»9.

В 1954 г. в Институте экономики Академии наук УзССР 
под редакцией кандидата экономических наук Н. Е. Оме- 
лина издаётся монография с одноимённым с диссертацией 
названием «Экономика передового колхоза "Полярная звез
да"». В написании глав приняли участие кандидаты эконо
мических наук -  старший научный сотрудник Института 
Б. И. Пальмин и А. Б. Тен, научный сотрудник Узбекской 
рисовой опытной станции А. В. Нестеров. Как отмечается в 
предисловии, большую помощь авторам оказали председа
тель колхоза, дважды Герой Социалистического труда Ким 
Пенхва, заместитель председателя колхоза, секретарь пар
тийной организации С. Е. Нам, полеводы колхоза, Герои Со
циалистического труда Тен Енсеб и Цой Бонсо, заведующий 
отделом животноводства колхоза Тен Алексей, главный бух
галтер И. И. Хан, секретарь колхоза Цой Николай, секретарь 
комсомольской организации Ан Ирчен, полевод Ем Енман, 
агроном по хлопку, Герой Социалистического труда Ким 
Чансе, землеустроители В. Гуральник и И. Осташевский10.

Колхоз, отмечают авторы, -  один из передовых колхозов 
Узбекистана. Если А. Тен в 1950 г. указывает 16 Героев Со
циалистического труда, то авторы книги уже пишут о 25. 
Из книги мы узнаём, что из предоставленных колхозу оро
шаемых земель (561,8 га) 50% составляли камышовые зарос
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ли и болота11, и к 1941 г. колхоз «Полярная звезда» их все 
освоил. Авторы указывают на успехи корейских земледель
цев и в освоении хлопчатника -  новой для себя культуры. 
В частности, колхоз «Полярная звезда» начинает занимать
ся хлопководством с 1941 года. В то время средняя урожай
ность хлопчатника по колхозам Среднечирчикского района 
Ташкентской области составляла 21,8 ц/га. Корейские зем
ледельцы уже в первый год получили по 38,7 ц/га, а через 
3 года -  40,2 ц/га12. Об опыте урожаев хлопка в эти годы пи
шет и председатель колхоза Ким Пен Хва, к тому времени 
уже дважды Герой Социалистического труда13.

И конечно же, на корейцев возлагались большие надеж
ды в рисоводстве. Если в 1938 г. в колхозе рисом было за
сеяно 211 га, то в 1942 г. -  420. Авторы пишут: «Колхозники 
показали себя мастерами высоких урожаев риса, большими 
знатоками рисосеяния»14. В первый год (1938) они получи
ли 25,5 ц/га, в 1939 г. -  34,7, в 1942 г. -  42,2, в 1948 г. -  43,6. 
Некоторые корейские звеньевые показали феноменальные 
результаты: звеньевой Ли Бонсен в 1948 г. собрал 81,4 ц/га, 
Ли Гванок -  82,2, а Ли Енсон -  84,6. За высокие урожаи 14 
рисоводов были удостоены звания Героя Социалистическо
го труда15.

В 1954 г. защищается диссертация Нурматова Н. о другом 
знаменитом корейском колхозе -  им. Свердлова16. Доста
точно сказать, что 21 член колхоза удостоены звания Героя 
Социалистического труда, десятки награждены орденами и 
медалями. Этому же колхозу посвящена ещё одна брошю
ра, вышедшая в 1962 г.17

Главным Управлением сельскохозяйственной пропаган
ды Министерства сельского хозяйства Казахской ССР пу
бликуется лекция председателя колхоза «Ленинский путь» 
Каратальского района Талды-Курганской области Кан Тю- 
Хона18.
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На основе статистических данных в лекции продемон
стрированы достижения и высокая производительность 
членов колхоза19.

Таблица 5.1.

Культуры
Урожайность в центнерах с гектара

По плану Фактически получено
Картофель 110 146
Овощные, всего 72 252
В  том числе:

капуста 110 393
огурцы 97 112
помидоры 110 398
лук 63 238

Бахчевые, всего 135 163
В том числе
арбузы 135 163

Причём речь идёт о средних показателях. На основе дан
ных, указанных в брошюре, я составил следующую таблицу 
плановых, средних колхозных и бригадных показателей20.

Таблица 5.2.

Культуры

Урожайность в центнерах с гектара

По плану
Фактически получено 

(среднеколхозные 
показатели)

Показатели
звеньев

Картофель 110 146 184 (звено
Овощные, всего 72 252 Хан Понсика)

В  том числе:
капуста 110 393 400 (звено
огурцы 97 112 Нам Дон-хи)
помидоры 110 398
лук 63 238 331 (звено

Бахчевые, всего 135 163 Кан Дю-нама)

В  т.ч. арбузы 135 163
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Несмотря на то, что 1953 г. явился годом с неблагоприят
ными погодными условиями, среднеколхозные и звеньевые 
показатели намного превышают плановые. В результате 
картина получается следующая21:

Таблица 5.3.

Культуры

1953 1952 1951

По
плану

Фактически
получено

(среднеколхозные
показатели)

Показатели
звеньев

Показатели
звеньев

Показатели
звеньев

Картофель 110 146 184 295 305
(Хан Пон-сик) (Хан Пон-сик) (Хан Пон-сик)

Овощные:
всего 72 252 400 484 493

в том числе: (Нам Дон-хи) (Нам Дон-хи) (Нам Дон-хи)
капуста 110 393 248
огурцы 97 112 (ср. урожай)
помидоры 110 398 331 401
лук 63 238 (Кан Дю-нам) (Ан П. Н.)

Бахчевые:
всего 135 163 226

в том числе: (Хан Пон-сик)
арбузы 135 163

Из лекции Кан Тю-Хона можно получить информацию 
об оплате труда в его колхозе. В 1953 г., после выполнения 
всех обязательств перед государством и натуроплаты МТС, 
выделения натуральных фондов, отчисления средств в не
делимый фонд, было выдано колхозникам в среднем на
1 трудодень по 1 р. 66 коп. деньгами, по 2 кг зерна, а так
же картофель и овощи. Приведены данные и по отдельным 
колхозникам22:
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Таблица 5.4.

ФИО
Кол-во 

трудодней 
за сезон

Начислено
деньгами

(руб.)

Начислено
зерном

(кг)

Доп. оплата 
за перевыпол
нение плана 

(руб.)

Доп. оплата 
за перевыпол
нение плана 

кг.)

Кан
Дю-нам

759 910 1518 4523 2048
(лук)

Хон
Пон-сик

867 1040 1734 2674 2000
(картофель)

Мун
Ин-сен

512 615 1025 3015 1392
(лук)

Тен
Ин-дек

490 588 980 2667 1231
(лук)

Ли
Зинаида

383 459 766 1154 1654
(картофель)

Корейцы становятся соавторами методических рекомен
даций не только по рисоводству и овощеводству, но и по 
выращиванию хлопчатника -  новой для себя культуры23.

В 1960-70-е гг. продолжают публиковаться брошюры и 
защищаться диссертационные исследования по «корей
ским колхозам» (Ким П. Н., Цой С. В.)24. Корейским кол
хозам посвящено и заключение первой монографии, по
свящённой истории советских корейцев (Ким Сын Хва)25. 
Впервые появляются исторические работы по хозяйствен
ному обустройству корейцев в первые годы после депорта
ции (Ким П. Н .)26. Выходят отдельные статьи, написанные 
корейцами-производственниками по отдельным культу
рам27.

Публикуются популярные брошюры о знаменитых «ко
рейских» колхозах, таких как «Политотдел» (председатель -  
Хван Ман Гым) и «Полярная звезда» (председатель -  Ким 
Пен Хва), председателях этих колхозов, в том числе книги и 
брошюры, написанные этими людьми28.
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Возьмём брошюру «В борьбе за комплексное развитие 
хозяйства» (1961), посвящённую колхозу «Политотдел» 
Верхнечирчикского района Ташкентской области, одному 
из знаменитых «корейских» колхозов. Авторы брошюры -
В. Козлов, Сон Дин Фа и Р. Исхаков -  в превосходных тонах 
описывают достижения колхоза:

«Колхоз «Политотдел» Верхнечирчикского района -  одно 
из крупнейших многоотраслевых, высокодоходных хозяйств 
области.

.Б о гатства  не пришли сами по себе. Это результат тру
да, и они добыты там, где всего несколько лет назад были 
пустые заболоченные степи.

Но пришли сюда советские люди, высушили болота, 
расчистили земли от зарослей кустарника, и степь потесни
лась. На месте пустырей и болот выросли больницы, клу
бы, красивые дома, дом отдыха, животноводческие фермы, 
оснащённые механизмами.

< ...>  В то время колхоз отставал. Часть колхозников мно
го времени тратила на обработку приусадебных участков, 
занималась производством изделий из камыша. Трудовая 
дисциплина отсутствовала.

Новое руководство по-настоящему взялось за подъём 
коллективного хозяйства. Артельные земли преображались. 
Прокладывались осушительные дрены, вырубался камыш. 
Росли, воспитывались и закалялись новые кадры сельскохо
зяйственных работников»29.

Конечно, приводимые авторами цифры впечатляют. 
Если в 1953 г. с площади в 531 га было получено по 24 ц зе- 
ленцового кенафа, то в первом году семилетки эти показа
тели увеличились почти в 6 раз. В 1960 г. с каждого из 1224 га 
собрано по 202 ц стебля. «Такого высокого урожая, -  пишут 
авторы, -  ещё не выращивали ни в одной стране мира»30.

Можно выделить работы, имеющие опосредованное от
ношение к «корейским» предприятиям. Например, это
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диссертация Пана Т. А., посвящённая колхозам и совхозам 
Ташкентской области, поскольку здесь были сконцентриро
ваны многочисленные и мощные по своему экономическо
му потенциалу «корейские» сельхозпредприятия31.

Можно также назвать работы о сельскохозяйственных 
предприятиях, которые не являлись корейскими по нацио
нальному составу, но возглавлялись корейцами, что снова 
говорит о вкладе корё сарам в сельское хозяйство Средней 
Азии и Казахстана. Например, книга об одном из флагманов 
советского хлопководства, совхоз-техникуме «Пахтаарал» 
в Казахстане (директор -  заслуженный агроном Казахской 
ССР Ли Тен Хан)32. Авторы книги о нём пишут так:

«Бывают понятия, в силу исторических причин ставшие 
символами героических свершений. Такими символами 
первых пятилеток стали Днепрогэс, Магнитка, Комсомольс- 
на-Амуре... В ряду таких высоких слов стоит «Пахтаарал», 
первенец освоения Голодной с т е п и .

< ...>  Безжизненная пустыня, какой была Голодная степь, 
превратилась в цветущий оазис, дающий стране сотни ты
сяч тонн хлопка, молока, мяса, овощей и фруктов.

< ...>  Для ознакомления с опытом работы совхоза сюда 
приезжают многочисленные делегации из зарубежных 
стран -  Болгарии, Венгрии, Польши, Югославии, Арабской 
Республики Египет, Сирии, Индии и многих других»33.

Конечно, в плане историографии большую ценность 
представляют работы, написанные самими корейцами -  ру
ководителями знаменитых колхозов34.

Во-первых, они проливают свет на прошлое этих кол
хозов. Так, благодаря М. Г. Хвану мы узнаём, что ещё в 
1920-х гг. в Джелал-Тюбинской волости Ташкентского уезда 
была корейская сельхозартель «Ирсим» («Единомыслие»), 
разместившаяся на берегах р. Чирчик, возле холма Чивин 
Тепа («Комариный Холм»). «Места вокруг Чивин Тепа были 
дикие, -  пишет М. Г. Хван, -  по ночам на людей наводил
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тоску вой шакалов, не давали покоя полчища комаров и мо
скитов. Возле жилищ ползали не только безобидные чере
пахи, ящерицы и ужи, но и ядовитые змеи, фаланги и скор
пионы. Тропическая малярия валила людей с ног». В 1931 г. 
«Ирсим» была переименована в «Октябрь», и мы даже зна
ем имена участников артели: Ким Ге Дюн, Ан Кан Дер, Пак 
Ед Пе, Пак Кёнзе, Ким Сек Пом, Татьяна Цой. А 18 октября
1937 г. переселенцы с Дальнего Востока -  100 корейских се
мей -  уже влились в существующий колхоз35.

Во-вторых, в работах председателей можно обнаружить 
секреты «корейского» земледелия. Так, в колхозе «Политот
дел» отказались от малования -  выравнивания верхних слоёв 
почвы перед посевом и поливами, хотя эта мера применя
лась во всех хозяйствах согласно научным рекомендациям. 
Хван Ман Гым пишет: «...Малование никак не способствует 
повышению урожайности кенафа и хлопка, а, больше того, 
ведёт к её снижению, повышает себестоимость продукции. 
Вот уже три года мы не малуем ни одного гектара земли, а 
урожаи растут из года в год»36. Урожайность хлопчатника за 
три года выросла в 2,5 раза37.

В чём же секрет? Не только в отказе от малования, но и 
в отказе от травопольных севооборотов. Восемь лет (с 1953 
по 1961 гг.) колхоз сеял хлопок по хлопку, кенаф -  по кена
фу, кукурузу -  по кукурузе. Урожайность кенафа с 36 ц/га 
в 1953 г. выросла до 215 (!) ц/га в 1961 г., хлопка -  с 18 до 
49,1 ц/га, кукурузы (стебли с початками) -  с 150 до 1967 ц/га38! 
Объясняет этот феномен председатель так:

«Агротехника люцерны требует сплошного посева, что 
исключает полив по бороздам, поэтому он ведётся напу
ском (выделено мной, -  В. Х .). А такой способ полива силь
но разрушает структуру почвы.

И ещё одно важное обстоятельство. Вода всегда была и 
остаётся решающим фактором орошаемого земледелия. 
И вот этой живительной воды, каждый литр которой нахо
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дится на учёте, приходится тратить на траву в полтора раза 
больше, чем на полив хлопка за весь его вегетационный 
период!»39. Как тут не вспомнить Н. С. Насекина, который 
ещё в 1904 г. описал грядковый метод корейских земледель
цев: «Пашут грядами. < ...>  Сеют четыре пуда на десятину, 
а получают до 180 пудов. < . >  Земля у корейцев никогда не 
отдыхает, не истощается же она благодаря, во-первых, гря
довой пашне, при которой половина земли отдыхает < . >  и, 
во-вторых, благодаря переменной си стем е. На скатах гор 
пашут поперечными бороздами. Чтобы вода не размывала 
пашню»40. Грядковый метод и полив по бороздам основаны 
на капельном орошении, который и даёт высокую урожай
ность. В 2018 г. израильские эксперты провели тренинг по 
капельному орошению -  при том, что корейцы в Узбекиста
не практиковали её на протяжения всех лет своего присут
ствия в сельском хозяйстве республики и именно поэтому 
добивались огромных урожаев.

После распада СССР появился доступ к архивам, кото
рые позволили документально подойти к хозяйственной 
деятельности корейских колхозов и совхозов в советский пе- 
риод41. Вышел ряд сборников архивных материалов42, опу
бликованы новые работы о выдающихся корейцах -  пред
седателях колхозов43.
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§ 2. Изучение антропологии корё сарам

Собственно изучение корейцев, после их выселения в Цен
тральную Азию, начинается во второй половине 40-х годов. И 
начинается оно с антропологических исследований М. Левина в
1946 г. 1 Историографический анализ этих исследований в кон
тексте послевоенного времени был проведён автором данной 
книги в недавней статье, которая излагается ниже2.

Речь идёт не только о корё сарам, но и об исследованиях ко
рейцев в советской антропологии вообще. В 1938 г. А. М. Золо
тарёвым была обследована небольшая группа корейцев (25 че
ловек) в Приамурье3. Но, как пишет М. Левин, за исключением 
этих данных, «оригинальными материалами по антропологии 
корейцев. советские антропологи не располагали»4.

Исследования М. Левина были построены на внушительной 
выборке -  585 корейцев (486 мужчин и 99 женщин) в колхозах 
районов, прилегающих к Ташкенту, Самарканду и Кзыл-Орде. 
В основном это были выходцы из Северной Кореи, прежде все
го провинции Хамхион Пукдо (орфография М. Левина, -  В. Х.), 
а также люди более молодого возраста (94 мужчины и 39 жен
щин), родившиеся в районах советского Дальнего Востока.

М. Левин в целом разделяет положение Н. Н. Чебоксаро- 
ва, который при классификации антропологических типов 
Восточной Азии выделил корейско-маньчжурский тип и рас
сматривал его как брахикефальный вариант северокитайского 
типа. При этом, опираясь на данные своих исследований, он 
указывает на особенности корейско-маньчжурского типа по 
сравнению с северокитайским типом. Антропологические раз
личия северных корейцев от северных китайцев М. Левин видит 
по следующим признакам: волосяной покров, пигментация, 
мозговой череп, лицо, нос, ротовая область, глазная область5. 
Этот комплекс признаков не только отличает корейцев от се
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верных китайцев, но и сближает их с антропологическими ти
пами Юго-Восточной Азии6. В связи с этим даются данные ис
следований по нивхам на Амуре и Сахалине. Далее, на основе 
материалов, собранных автором в 1947 г. в экспедиции Инсти
тута этнографии на Южном Сахалине, даются подробные от
личительные особенности антропологических типов корейцев 
и японцев. И как заключает М. Левин, «диагностика указанных 
особенностей антропологического типа японцев не встречает 
затруднений»7. В конце статьи прилагаются таблицы измери
тельных и описательных признаков корейцев по различных 
возрастным группам, а также таблица сравнительных данных 
по корейцам, северным китайцам и японцам.

При обсуждении историографии антропологических ис
следований корейцев (а также китайцев и японцев) мы пред
лагаем обратить внимание на историко-временной контекст 
их появления -  вторая половина 30-х -  вторая половина 
40-х гг.

1938 г. Исследование А. М. Золотарёвым корейцев в При
амурье.

1946 г. Исследование М. Г. Левиным корейцев в Узбекистане 
и Казахстане.

1947 г. Защита Н. Н. Чебоксаровым диссертации «Северные 
китайцы и их соседи. Исследование по этнической антрополо
гии Восточной Азии», где также приведены данные по корей
цам и японцам.

1947 г. Экспедиция Института этнографии под руководством 
М. Г. Левина на Южный Сахалин (до 1945 г. японская префек
тура Карафуто).

1948 г. Антропологические исследования Г. Ф. Дебеца и 
М. Г. Левина на Камчатке, Амуре и Сахалине.

В дальнейшем антропологические исследования корё сарам 
не проводились.

Для того чтобы понять востребованность вышеуказанных
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исследований, нужно понять особенности второй половины 
1930-х -1940-х годов.

Прежде всего, это годы репрессий, предвоенные, военные и 
послевоенные годы.

Возьмём 30-е годы. В 1932 г., в результате захвата японцами 
Маньчжурии (1931-1932 гг.), на оккупированной территории 
японской военной администрацией создаётся марионеточное 
государство Маньчжоу-го. Безусловно, это осложнило и без 
того непростые советско-японские отношения. По обеим сто
ронам границы, разделяющей СССР и Маньчжоу-го, начинает
ся накопление вооружённых сил -  как в численности военного 
состава, так и техники. В 1932-1937 гг. численность японской 
(Квантунской) армии в Маньчжоу-го увеличивается в пять раз, 
количество военных самолетов -  в 3 раза, артиллерии -  в 4 раза, 
танков -  более чем в десять раз8. В 1937-1938 гг. численность со
ветских войск на Дальнем Востоке выросла на 105 тыс. человек.

По подсчётам японского историка И. Хаты, за два с поло
виной года после «Маньчжурского инцидента» (18 сентября 
1931 г. произошёл подрыв железной дороги около Мукдена, 
после чего начался захват Маньчжурии Квантунской армией) 
произошли 152 столкновения, в 1935 г. -  136 и в 1936 г. -  2 031. 
По данным управления погранвойск Дальневосточного края, 
в 1937-1938 гг. имели место 6 серьёзных боевых столкновений 
с японскими войсками, 26 обстрелов советских погранични
ков, 22 мелких нарушения госграницы военнослужащими со
предельной стороны, 25 нарушений воздушного пространства 
СССР, 26 случаев заброски подрывной литературы и листовок, 
20 нарушений морских границ СССР и 44 других нарушения 
пограничного режима9.

В 1937 г. Япония вторгается в другие части Китая, начав 
Китайско-японскую войну.

В 1937 г. всё корейское население Дальнего Востока было вы
селено в Узбекистан и Казахстан. Выселению предшествовали
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газетные статьи о японском шпионаже на советском Дальнем 
Востоке, в которых говорилось, в частности, об участии в нём 
корейцев и китайцев. Например, в статье И. Володина «Ино
странный шпионаж на советском Дальнем Востоке», опубли
кованной в газете «Правда» 23 апреля 1937 г., говорилось, что 
«кадры шпионов, диверсантов и террористов, перебрасывае
мые нелегально на территорию советского Дальнего Востока 
органами иностранной разведки, вербуются из среды русских 
белогвардейцев, деклассированных и продажных элементов ко
ренного населения Манчжурии и Кореи», а также, что «агенты 
маскируются под внешность (выделено мной, -  В. Х.) жителей 
того района, где по заданию своих руководителей они должны 
проводить шпионскую работу. При этом разведка учитывает 
национальный состав каждого данного района на нашей тер
ритории и соответственно посылает агентов корейской, китай
ской национальности»10.

В 1938 г. происходит советско-японский вооруженный кон
фликт в районе озера Хасан, а в 1939 г. -  в районе реки Халхин- 
Гол.

Мы допускаем, что в условиях периодических вооружённых 
советско-японских конфликтов и возможной масштабной вой
ны с Японией, а также аннексии Японией Кореи (1910 г.), Мань
чжурии и Китайско-японской войны перед советской наукой 
мог быть поставлен вопрос: отличаются ли внешне корейцы, 
китайцы и японцы и может ли современная антропология дать 
их отличительные признаки?

Если говорить об исследованиях 1946-1947 гг., то это пери
од, непосредственно следующий за вступлением СССР в войну 
против Японии (1945 г.), разгромом Квантунской армии, аннек
сией Южного Сахалина (префектуры Карафуто) и Курильских 
островов, этапированием более 520 тыс. японских военнослу
жащих в лагеря Главного управления для военнопленных и ин
тернированных (ГУПВИ) МВД СССР, развёрнутые в основном в



2 7 2  Г л а ва  V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИЗУЧЕНИЯ... В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, это начало управ
ления аннексированными территориями, где проживало зна
чительное число корейцев, вывезенных японцами на тыловые 
работы в Карафуто (так, численность корейцев в Сахалинской 
области в 1946 г. составила более 20 тыс. человек), прибытия 
на Сахалин значительного числа северокорейских рабочих для 
работы в рыбной промышленности на основании соглашения 
между ведомственными организациями СССР и КНДР. В со
ответствии с этим соглашением, в 1946-1949 гг. в Сахалинскую 
область прибыли 26 065 корейцев из КНДР (20 891 рабочих и 
5 174 членов их семей). Из них в эти же годы вернулись в КНДР 
14 395 человек: 12 386 рабочих и 2 009 членов их семей11. Осталь
ная часть осталась на острове. В эти же годы происходит ча
стичная репатриация японцев на родину.

Особенности послевоенного времени -  советско-японских, 
советско-китайских и советско-корейских отношений, нали
чие на Дальнем Востоке большого числа японцев и северных 
корейцев, их схожесть с коренными народами региона при
давали вопросу об антропологических типах этих этнических 
групп практическую значимость. И в связи с этим, изучение 
корейцев, японцев, северных китайцев и коренных народов ре
гиона (нивхов и др.) в 1946-1947 гг. могло иметь направленный 
характер.

Мысль о заказном характере антропологических исследова
ний корейцев, как и других народов Восточной Азии, основана 
на косвенных данных и в этом смысле представляет собой гипо
тезу, нуждающуюся в подтверждении. Для её проверки необ
ходимо поднять шифрограммы между правительственными 
органами и АН, АН и Институтом этнографии, стенограммы 
обоснования экспедиций и т.д. Но даже если эти исследова
ния не имели прямого заказного характера, они вписываются в 
понятие социального заказа в контексте событийного ряда кон
кретного исторического времени.
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§ 3. Этнография корё сарам

Конец 1950-х -  1960-х гг. характеризуется становлением этно
графических исследований по корё сарам. Эти исследования 
не стали специальным предметом историографии. В кореевед- 
ческих диссертациях, книгах и статьях просто указывается, что 
в определённые годы имело место изучение этнографии корё 
сарам с соответствующими ссылками на литературу.

Первыми работами в этой области становятся статьи рос
сийских этнографов Р. Ш. Джарылгасиновой и Ю. В. Ионовой 
в начале 60-х гг.1

В 1960 г. выходит статья Р. Ш. Джарылгасиновой «Культура 
и быт корейцев совхоза "Раушан" Кунградского района Кара
Калпакской АССР», основанная на результатах исследований 
в рамках этнографического отряда Хорезмской археолого
этнографической экспедиции (три недели лета 1959 г.).

А в 1963 г. выходят две статьи Ю. И. Ионовой «Корейцы» и 
«У корейцев Средней Азии». Статьи основаны на исследованиях 
автора летом в 1957 и 1959 гг. в составе Среднеазиатской этногра
фической экспедиции Института этнографии АН СССР. В рам
ках этой экспедиции был сформирован отряд, занимавшийся 
сбором материалов по вопросам истории, хозяйства, культуры 
и быта корейцев, живущих в Казахской и Узбекской ССР. В со
став отряда, кроме Ю. Ионовой, входили филолог Г. А. Пак и 
художник-лаборант Н. В. Юхнева. Исследования проводились 
в Кзыл-Ординской, Ташкентской, Талды-Курганской и Ферган
ской областях2. Статьи Ю. И. Ионовой охватывают различные 
стороны истории и жизни корё сарам: демографическую ха
рактеристику, переселение в царскую Россию и положение на 
Дальнем Востоке, участие в революционных событиях и борьбе 
против войск Антанты, Колчака и японской армии, ликвида
цию безграмотности, расселение по областям Узбекистана и 
Казахстана, особенность используемого корейского диалекта и
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языковую компетентность. Собственно этнографическая часть 
статьи включает следующие подразделы: «Основные занятия», 
«Селения и жилище», «Одежда», «Пища», «Семейный быт и 
общественная жизнь», «Культура». Кроме того, она выходит на 
обобщающий материал по ряду корейских поселений как на 
территории Узбекистана, так и Казахстана.

Обе статьи носят направленный этнографический характер 
(характеристика поселения, характер сельскохозяйственных 
работ и используемые орудия, особенности жилища и одеж
ды, кухня, тип семьи, основные праздники и обрядность семей
ного цикла, антропонимика, верования, общественный быт) и 
могут считаться первым исследованием по этнографии корей
цев Средней Азии. Данные работы являются пионерскими и в 
то же время базовыми с точки зрения описания основных черт 
этнографии корё сарам. В дальнейшем все исследования в этой 
области 60-90-х гг. лишь дополняют, развивают или уточняют 
их положения.

Авторы в целом дают схожую картину этнографии быта и 
культуры корё сарам, однако есть и отличия. Данное обстоя
тельство, а также дескриптивный характер приведённых работ 
обусловливают целесообразность применения сравнительного 
метода их изучения, что позволит выявить общее и особенное 
в работах обоих исследователей. В этих целях статьи разделены 
на тематические блоки (жилище, пища, язык и т.д.).

Историческая справка. Ю. Ионова даёт развернутую исто
рическую справку об истории переселения корейцев в Россию, 
их численности и положении на Дальнем Востоке, участии в 
борьбе за Советскую власть, ликвидации безграмотности, объ
единении корейских хозяйств в колхозы и социалистических 
преобразованиях в них, расселении в республиках Централь
ной Азии. Она отмечает, что «в 1925 г. большинство корейцев 
(около 120 тыс.) приняли подданство СССР. Отдельные семьи 
переехали в Среднюю Азию в середине 1920-х. В 1924 г. под 
Ташкентом была образована первая корейская сельскохозяй
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ственная артель»3. В статье Р. Джарылгасиновой такая справка 
отсутствует.

Описание сайтов (исследуемых поселков). Р. Джарыл- 
гасинова даёт подробное описание сайта, где она проводила 
исследование (совхоз «Раушан» Кунградского района Кара
Калпакской АССР). В совхозе имелись машинотракторный 
парк, животноводческая и свиноводческая ферма, птицеферма, 
пасека, элитно-семеноводческое хозяйство и сортный участок, 
стадион, сельская больница, начальная школа, средняя школа, 
клуб, почта, телеграф, электростанция, магазин, столовая, на
сосная станция. Совхоз уверено превращался в крупнейший 
центр сельского хозяйства АССР: по 7-летнему плану, в нём 
должны были быть 5 отделений, 3 животноводческие фермы, 
построена новая электростанция, больница, 5 новых клубов, 
5 детских садов, 5 яслей, школа-семилетка, разбит фруктовый 
сад, возведён новый жилой фонд4.

В силу того, что Ю. Ионова проводила исследования на не
скольких сайтах (колхоз «Авангард» в Кзыл-Ординской обла
сти и колхоз «Ленинский путь» в Талды-Курганской области 
Казахской ССР, колхоз «Северный маяк», колхоз «Полярная 
звезда» и колхоз «Политотдел» в Ташкентской области Узбек
ской ССР) и, кроме того, «изучение хозяйства и быта корей
цев велось и в других колхозах и посёлках, лежащих по пути 
следования отряда»5, она давала обобщённую характеристику 
экономического уровня колхозов: «В каждом обследованном 
нами колхозе выстроены специальные здания клуба, имеют
ся школа, аптека, магазины, баня. Колхозная электростанция. 
Во многих колхозах на ближайшие годы запроектировано 
строительство общественных столовых, пекарен, прачечных и 
гостиниц. Все общественные здания, а также дома колхозни
ков электрифицированы и радиофицированы. <...> [Посёлки] 
утопают в буйно разросшейся зелени тополей, клёнов, тутовых 
и фруктовых деревьев. Посёлки, построенные по заранее раз
работанным проектам, имеют прямые широкие улицы, по обе
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стороны которых тянутся усадьбы колхозников, чаще всего ого
роженные невысоким забором. Дома стандартные, двухквар
тирные; в каждой квартире две или три комнаты»6. В отличие 
от Р. Джарылгасиновой, Ю. Ионова прилагает фотографии 
общественных зданий.

В некоторых случаях в статье даются и более конкретные ха
рактеристики: «Колхоз "Северный маяк" Ташкентской области 
в 1959 г. имел 35 гусеничных и колёсных тракторов, 10 хлоп
коуборочных машин, 24 хлопковых культиваторов, 12 сеялок и 
много других машин. Возросла роль механизаторов.

"Политотдел" Верхне-Чирчикского района Ташкентской об
ласти (пред. Герой Соц. Труда Хан Ман Гым). За короткий срок 
колхозом построено 240 домов, проведены водопровод, элек
тричество, радио, газ для отопления. Построены детские сады, 
ясли, больница, аптека. Завершается строительство школы- 
интерната, дома культуры. Введено бесплатное питание рабо
тающих в поле, а также детей в садах и яслях»7.

Языковая компетентность. Обе исследовательницы ука
зывают на русско-корейский билингвизм, как минимум, обсле
дованных корейцев.

Р. Джарылгасинова даже говорит о трёхъязычии: русский 
язык знают все, за исключением глубоких стариков и отчасти 
детей дошкольного возраста; большинство знает один из мест
ных языков (узбекский, каракалпакский, казахский); корейский 
язык (простонародный) -  язык общения дома и между собой. 
Литературный корейский язык -  изучается в средней школе, 
многие семьи выписывают «Ленин кичи», журналы и газеты из 
КНДР8.

Ю. Ионова также пишет, что для корейцев характерны дву- 
язычность, отчасти трёхъязычность: русским языком владеют 
все, за исключением глубоких стариков и детей дошкольного 
возраста; некоторые знают языки соседних народов (узбек
ский, казахский и др.); корейский язык (язык общения дома и 
между собой) -  разговорный язык; литературный корейский
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язык -  изучается с 3-го класса, принят в печати, школе и теа
тре, многие семьи выписывают «Ленин кичи», преподаватели 
для школ готовятся на корейском Отделении Ташкентского 
пединститута9.

Интересно различие у исследовательниц в обозначении ко
рейского языка, используемого корейцами дома и при обще
нии между собой: Р. Джарылгасинова его называет простона
родным, а Ю. Ионова -  разговорным, а ведь это разные вещи.

Ю. Ионова приводит более детальную характеристику ко
рейского языка, используемого респондентами. Это северо
восточный диалект корейского языка. В языке изучаемых ко
рейцев имеются значительные заимствования из русского, 
узбекского и казахского языков, включая звуки, отсутствующие 
в северо-восточном диалекте (например, фонемы «л» и «ф» в 
словах «лампа», «Ленин»10, «кенаф»). В нём наблюдается тен
денция к созданию гибридных слов путём соединения русских 
имён существительных с корейским глаголом хада (делать): пе- 
реводхада, чертитьхада. Как поясняет Г. А. Пак, кандидат фило
логических наук, входившая в отряд Ю. Ионовой, словообразо
вание в данном случае происходит по корейской модели: имен
ная основа плюс служебный глагол11.

Основные занятия. В совхозе «Раушан» основная масса ко
рейцев работает в рисоводческих бригадах. Р. Джарылгасинова 
детально описывает циклы сельскохозяйственных работ и их 
технологию (вспашка, устройство валиков, выравнивание пло
щади, очистка каналов и арыков, затопление полей и малова- 
ние, посев, прополка и подкорм растений, регулировка воды, 
спуск воды, жатва). Автор сетует, что до сих пор многие процес
сы не механизированы. Но «в обработке приусадебных участ
ков господствует грядковая система»12. А ведь именно эта систе
ма применялась корейцами для получения высоких урожаев. 
В этих скупых предложениях можно увидеть, как этнограф по
средством наблюдений зафиксировала разницу в технологиях, 
применяемых в общественном секторе и на личных участках.
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Ю. Ионова тоже описывает технологию рисосеяния, уделяя 
особое внимание поливу: «От умелого орошения зависят каче
ство и размеры урожая. Поэтому поливальщиками назначают
ся обычно пожилые люди с большим опытом. Для рисовых по
лей выбирают затопляемые участки с естественным уклоном. 
Применяется самотечное орошение, без водоподъёмных меха
низмов. Поля тщательно выравнивают и делят на мелкие участ
ки, огороженные валиками. На хорошо выровненном участке 
поддерживается одинаковый уровень воды, что ведёт к равно
мерному прогреванию почвы, дружному появлению всходов и 
облегчает борьбу с сорняками.

В зависимости от сорта риса и местных условий применя
ется и различная агротехника. Обычно рис засевают в сжатые 
сроки в апреле-мае предварительно замоченными семенами. 
Сеют преимущественно вразброс.

<...> За вегетационный период требуется неоднократная 
прополка и подкормка растений удобрениями. Механизация 
внедрена ещё слабо. В большинстве колхозов механизирована 
только пахота, поделка валиков и обмолот. Такие же тяжёлые 
работы, как посев, заделка семян в почву, прополка, которые 
необходимо производить в воде, а также уборка урожая, вы
полняются руками или простыми ручными орудиями»13.

Ю. Ионова обращает внимание на такой вид деятельности, 
как огородничество. Автор отмечает, что с Дальнего Востока они 
привезли с собой дальневосточные сорта огородных культур: 
корейской капусты, лука, чеснока, редьки, огурцов, тыквы- 
горлянки, соевых и крахмальных бобов; их стали возделывать 
и местные народы.

Она также отмечает диверсификацию деятельности корей
ских колхозов, которые начинают заниматься хлопководством, 
возделыванием кенафа, свеклы, зерновых культур, животно
водством, шелководством, пчеловодством и т.д. Наряду с техно
логическими процессами, автор уделяет внимание социально
экономическом аспектам деятельности корейцев (производи
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тельность труда, доходы, новое строительство, рост машинно
тракторного парка, этнический состав колхозов), в том числе в 
многоотраслевых хозяйствах.

Традиционные орудия труда. Р. Джарылгасинова описы
вает традиционные орудия труда, используемые корейцами. 
Это пончи -  доска для выравнивания почвы под водой, нать -  
серпы различных размеров, хоми -  мотыги, паи -  деревянная 
ножная крупорушка. Она также отмечает, что наряду с ними 
корейцы стали использовать и среднеазиатские кетмени, лопа
ты, серпы14.

Ю. Ионова даёт расширенный список орудий и их функ
ций. Пончи -  доска для выравнивания почвы под водой, кото
рую тянет лошадь. Нат -  корейский серп с прямым лезвием, 
используемый при уборке урожая. Хоми -  корейская изогну
тая сапка с универсальным применением. Ею делают лунки 
для семян, окучивают, пропалывают огородные культуры и 
рыхлят почву. Чэньги -  корейский плуг с плоским лемехом. 
Применяется на огородных работах, а иногда при рыхлении 
почвы на рисовых полях. Палпанъа -  деревянная ножная кру
порушка. Используется главным образом для обдирки риса. 
Её устанавливают во дворе, обычно под навесом. Она состо
ит из горизонтального деревянного рычага длиной в 2,5-3 м, 
укреплённого на невысокой стойке. Большое плечо рычага 
снабжено деревянным тяжёлым пестом с железным наконеч
ником, другое, раздвоенное на конце, служит для подъёма и 
опускания рычага нажимом ног. Пест входит в каменную сту
пу, вкопанную под ним. Мэттари -  ручная мельница из двух 
жерновов15.

Автор отмечает, что послевоенные годы в колхозах разверну
лось широкое строительство мельниц и крупорушек, поэтому 
отпала необходимость в ножной крупорушке и ручной мель
нице. Последние сохранились в личных хозяйствах некоторых 
колхозников для приготовления зерна и муки, предназначен
ных для национальных праздничных блюд.
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Жилище. Обе исследовательницы подробно описывают 
жилище корейцев.

Р. Джарылгасинова отмечает, что дома построены по проек
там, утверждённым архитектурным управлением СМ УзССР. 
Строительные бригады -  узбеки, татары и корейцы (мастера по 
устройству национального способа отопления).

Большинство обследованных домов -  каркасные постройки 
из камышитовых плит. Количество комнат -  2 или 3, открытая 
или полуоткрытая веранда. Чончи -  комната, чаще всего первая 
от входа, с тёплым полом -  кудури (в литературе известен, как 
ондоль). В чончи нет мебели, кроме шкафчика для посуды. Ино
гда вдоль стен -  сложенные стопками чемоданы и постельные 
принадлежности (одеяла, подушки, матрацы). Пол в чончи со
держится в большой чистоте, при входе в дом обязательно сни
мают обувь. Способ использования чончи: в ней живут старшие 
члены семьи, родители и дети, здесь спят, едят, готовят уроки, 
играют дети, проводят досуг старшие.

Спят корейцы на тонких матрацах, расстеленных на ци
новке. Под голову кладут пегэ -  набитые рисом продолговатые 
подушки-валики.

Едят за низенькими столиками папсан.
Р. Джарылгасинова подробно описывает систему кудури, -  

корейский национальный способ отопления. От топки печки, 
находящейся слева от входа в комнату намного ниже уровня, 
отведено от 3, 5, 7, 9 выложенных из кирпича каналов, по кото
рым проходит тёплый воздух из печи. Отводной канал в боль
шинстве домов связан с дымоходом плиты (результат влияния 
местных русских), отапливающей вторую комнату. В домах, 
где нет плиты, дымоход от кудури выводят наружу и на не
котором расстоянии от дома устанавливают вытяжную трубу. 
Трубы кудури сверху обмазывают глиной. Пол покрывают 
сплетёнными из камыша циновками с корейским орнаментом 
или клеёнкой.

Пани -  комната, не имеющая кудури. Зимой её отаплива



2 8 2  Г л а ва  V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИЗУЧЕНИЯ... В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

ют плитой, либо она остаётся холодной (нежилой). Обставлена 
фабричной мебелью; на стенах -  вышивки, фото; над кроватя
ми -  набивные коврики; на окнах тюлевые или вышитые зана
вески; одеяла и подушки на кроватях нередко складывают по 
традиции в стопку. В пани живут школьники старших классов, 
студенты или женатый сын со своей семьёй.

Перед домом в летние месяцы складывают печь, в которую 
вмазывают 1 или 2 котла.

Приусадебный участок: строят из жердей открытые прямо
угольные загоны для свиней, небольшие сараи со скатной кры
шей для различной утвари, иногда здесь и деревянная ножная 
рисорушка16.

Ю. Ионова также подробно описывает дома корейцев, но в 
её описании есть некоторое различия, в том числе терминоло
гические.

«В устройстве жилища корейцев, -  пишет автор, -  наблюда
ются некоторые национальные особенности: своеобразная си
стема отопления, расположение и назначение комнат. В трёх
комнатных квартирах отопление устраивается обычно в пер
вых двух комнатах по типу так называемого китайского кана, 
местное название его -  кудыри (в Корее -  ондол). Под припод
нятым на 30-50 см полом сооружают дымоход, соединяющий 
кухонный очаг с вытяжной трубой. Дымоход выкладывают на 
земле из кирпича, сверху его покрывают кирпичной кладкой, 
на которую насыпают слой земли, а затем обмазывают глиня
ным раствором. Когда очаг топится, тёплый воздух, проходя по 
дымоходу, хорошо нагревает пол.

В первой комнате -  кухне (пуок) -  находится плита, а кудыри 
в ней занимает только половину площади. В плиту над топкой 
вмазано два-три котла для варки пищи. Топка расположена в 
углублении, вырытом в полу. В последнее время во многих рай
онах в связи с переходом на отопление каменным углём топку 
стали закрывать чугунной дверкой.

Во второй комнате -  спальне (уккан) -  кудыри занимает всю
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площадь комнаты, пол покрыт сплетёнными из камыша ци
новками с характерным корейским орнаментом. В последнее 
время во многих домах циновки заменяют коврами, войлока
ми, клеёнкой или линолеумом. На тёплом полу корейцы си
дят во время еды или когда занимаются домашней работой, 
на нём также и спят. Пол содержат в образцовой чистоте. Ко
рейцы в помещении в обуви не ходят, а оставляют её у входа в 
комнаты.

Спят на толстых ватных одеялах -  пходан, накрываются более 
тонкими и широкими одеялами -  ибулъ. Под голову подкла- 
дывают продолговатые корейские подушки -  пегэ, имеющие 
форму валиков длиной в 50-60 см и диаметром около 15 см (их 
набивают чаще всего рисовой шелухой), или обычные перье
вые подушки. На день постельные принадлежности, как и в 
Корее, складывают стопкой в спальне на небольших сундуках 
и покрывают кружевными накидками своей вязки. Во многих 
семьях колхозной интеллигенции спят на кроватях, которые 
ставят на кудыри.

В третьей комнате (марупанъ, т.е. комната с деревянным по
лом) обычно живёт молодёжь, принимают гостей, дети готовят 
уроки. Её обставляют покупной мебелью (кровати, платяной 
шкаф, нередко зеркальный, диван, стол, стулья, этажерка). 
Здесь же ставят и радиоприёмник. В убранстве этой комнаты 
больше всего заметно русское влияние. На стене -  большое 
зеркало, обрамлённое вышитым полотенцем, фотографии. 
На окнах -  тюлевые или кружевные, ручной работы занавески, 
цветы. Над кроватями -  набивные или вышитые коврики с ши
роко распространённым русским орнаментом. Вязание кружев 
корейские женщины переняли от русских ещё на Дальнем Вос
токе. Корейские женщины, издавна славящиеся как искусные 
вышивальщицы, сочетают традиционные приёмы вышивки с 
новыми. Национальные мотивы ярче всего прослеживаются в 
вышивках на боковых сторонах корейской подушки -  пегэ»17.

При детальном рассмотрении можно увидеть некоторые
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различия в описании жилища исследовательницами. Так, 
Р. Джарылгасинова пишет, что корейцы спят «на тонких ма
трацах, расстеленных на циновке», а Ю. Ионова -  «спят на тол
стых ватных одеялах -  пходан»; у Р. Джарылгасиноврй пегэ -  на
битые рисом продолговатые подушки-валики, а у Ю. Ионовой 
пегэ набиваются рисовой шелухой и т.д.

При описании одежды обе исследовательницы отмечают, 
что национальная одежда практически вышла из употребле
ния и используется в основном в художественной самодеятель
ности или в качестве погребальной одежды. Описаны основные 
блюда корейской кухни (у Ю. Ионовой более подробно), при 
этом отмечается о включении в рацион корейцев русских и 
среднеазиатских блюд.

Подробно описана система родства, включая запрет на 
браки с однофамильцами. Ю. Ионова описывает так: «В браке 
у корейцев строго соблюдается экзогамия. Все лица, связанные 
происхождением от общего предка, считаются родственни
ками, и браки между ними запрещены даже при самых отда
лённых степенях родства. Обычно родственниками считаются 
лица, имеющие одну фамилию -  сонъ. Но некоторые, наиболее 
распространённые фамилии -  Ким, Пак, Ли и др. -  распада
ются на несколько групп -  пон (в местном произношении пои -  
корень, исток, родина), названия которых указывают на место 
жительства действительного или легендарного предка -  основа
теля фамилии (рода) и связаны с определёнными географиче
скими пунктами Кореи. Все лица, входящие в одну пон, состав
ляют экзогамную группу, и браки между ними запрещены»18. 
Эта тема стала предметом обсуждения на страницах корейской 
газеты «Ленин кичи» в 1957 г.19 Указывается на межнациональ
ные браки, и, как отмечает Ю. Ионова, «такие браки даже со 
стороны стариков не вызывают осуждения»20.

Р. Джарылгасинова указывает на существование ряда древ
них обычаев -  «запрета личных имён», шаманистских и аними
стических представлений, веры в духов, культа предков, пере
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носа могил, при этом отмечая, что «все эти пережитки не игра
ют существенной роли в жизни корейцев»21.

Ю. Ионова в своих оценках идёт дальше: «Религиозные воз
зрения верующих корейцев трудно отнести к какой-нибудь 
определённой религии. Верующий кореец, молясь, обраща
ется к Будде, к духу гор, к душе предка, на могилах умерших 
верующие корейцы ставят русский крест.

В домах даже очень старых людей мы не видели ни алтарей, 
ни икон, ни каких-либо других символов веры. Среди корейцев 
никогда не наблюдалось религиозного фанатизма, среди них 
мирно уживались шаманизм, буддизм, конфуцианство, хри
стианство.

Абсолютное большинство корейцев -  убеждённые атеисты. 
Распространению атеизма способствует высокий экономиче
ский и культурный уровень, достигнутый ими за годы Совет
ской власти»22.

Представляется интересным описание семейных обрядов 
(свадьбы, года ребёнка, похоронно-поминальных обрядов и 
др.). Сегодня они подверглись трансформациям, и классиче
ские этнографические работы Р. Джарылгасиновой и Ю. Ио
новой, задокументировавших в 1960-х гг. основные черты куль
туры и быта корейцев Центральной Азии, имеет большое зна
чение для этнографии корё сарам.

Я считаю, что для продуктивного сравнения работ Р. Ш. Джа
рылгасиновой и Ю. Ионовой качественный (содержательный) 
анализ должен быть дополнен методом количественного 
контент-анализа (в данном случае, в табличной форме), кото
рый позволит по определённым параметрам выявить общее 
и особенное в работах обоих исследователей и выйти на обоб
щения, имеющие выраженную строгость и формализованный 
характер.

По каждому блоку может быть построена сравнительная 
таблица, в которой выделено определённое число смысловых 
единиц, зафиксированных в обеих статьях (процедура «тексту
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ального кодирования»)23. Подсчёт этих единиц и их сравнение 
даст точную картину охвата в них особенностей материальной 
и духовной культуры корё сарам. На этой основе можно стро
ить другие строгие формы количественного сравнения: диа
граммы и круги Эйлера.

В последующем (вторая половина 1960-х -  1970-е гг.) этно
графия корё сарам развивается усилиями Р. Ш. Джарылгаси- 
новой24. Конечно, в каждой из этих работ российский этнограф 
вносила что-то новое, однако базовыми для них оставалась ста
тья 1960 года. Например, в статье 1977 г. «Новое в культуре и 
быту корейцев Средней Азии и Казахстана (на примере сель
ского населения)» автор во многом воспроизводит то, что было 
описано в её первой статье о корё сарам: систему кудури (он- 
даль), структуру корейского жилища, одежду, пищу, семейные 
обряды, систему родства, добавив демографические данные, 
расселение и хозяйственные достижения корейских колхозов, 
их изменившийся облик и некоторые черты современной об
рядности (обычай кричать «горько» на свадьбах, насыщение 
рациона среднеазиатской кухней, влияние городской культуры 
и т.д.). То же можно сказать и о других работах. Отдельно сто
ят «Антропонимические процессы у корейцев Средней Азии и 
Казахстана» (1970) и «К характеристике современной антпро- 
понимической модели корейцев, проживающих в сельских 
районах Узбекской ССР» (1978) как тематически специализи
рованные работы, хотя основа их была заложена в статье 1960 
года (запрет на личные имена, система понов, распространён
ность русских имён, русификация фамилий). В новых статьях 
даётся более полный эмпирический материал по русификаци
ям, наречению имён в Корее и на Дальнем Востоке, перечень 
корейских имён.

В 1985 г. В. С. Цоем впервые защищается диссертация по 
этнографии корейцев Центральной Азии -  Казахстана25, им 
же публикуются статьи26. В его работе много общего со ста
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тьями Р. Джарылгасиновой и Б. Ионовой. Однако семейная 
обрядность расписана гораздо более подробно. Так, в статье 
«Изучение семейной обрядности корейцев Казахстана» весь
ма детально описывается погребальная обрядность, при этом 
во многом используется работа Ю. Ионовой «Погребальные 
обряды корейцев»27. Это обряд «хон-ыр бурында», обмыв тела 
и острижение ногтей, покойника кладут на широкую «семи
звёздную» доску, помещение тела в гроб, оплакивание, поме
щение гроба за ширму, приготовление столика с пищей, по
клоны, похороны, жертвоприношения, поминальная обряд
ность и т.д.

Можно также упомянуть диссертацию М. Д. Савурова «Со
временные этнические процессы у национальных групп Узбе
кистана», защищённую в 1986 г. и содержащую материал по 
корейцам и их сравнительный анализ с другими диаспорными 
группами28.

Подытоживая этнографические исследования по советским 
корейцам Центральной Азии, отметим, что до сих пор их нельзя 
назвать полными и исчерпывающими, даже в дескриптивном 
ключе. Этнография быта, материальной и духовной культуры в 
реальной жизни намного богаче, нежели обряды, описанные в 
выше перечисленных работах. Мне представляется, что ещё не 
поздно документировать устные истории, собирать документы, 
фотографии и другие материалы из семейных архивов. Возь
мём, к примеру, корейские кладбища. Это совершенно неис
следованный пласт корейской культуры. Или верования не в 
виде отдельных примеров, а систематического сбора обрядов 
и их интерпретации. Можно говорить о культуре досуга, кри
минальном компоненте, соотношении образования и матери
ального богатства и многом другом. Необходимо выходить за 
пределы привычного традиционного тематического поля, и 
такого рода попытки можем наблюдать уже в постсоветский 
период.
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групп Узбекистана: Автореф. д и сс . канд. истор. н. -  Л., 1986.
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§ 4. Филология и искусствознание

Филология, как известно, подразделяется на языкознание и ли
тературоведение.

С начала 50-х годов появляются исследования в области 
лингвистики. В 1953 г. защищается кандидатская диссерта
ция Хегая Михаила Алексеевича на тему «Лексические заим
ствования из русского языка в корейских переводах». За за
щитой следует ряд его публикаций1. Однако работы М. А. Хе
гая не являются в строгом смысле изучением речи корё сарам. 
Этот прорыв уже в 60-е годы осуществляет Ольга Михайловна 
Ким. Её кандидатская диссертация «Особенности русской 
речи корейцев Узбекской ССР (фонетико-морфологический 
очерк)» -  фундаментальный труд, который сохраняет науч
ную ценность и по сей день. На полевом материале в диссер
тации показаны особенности русской речи корё сарам и дан 
их анализ в связи с различиями в фонологических системах 
и морфологическом строе русского и корейского языков. Ей 
также принадлежат другие работы2. В 70-х годах тему языко
вой ситуации среди корейцев Узбекистана активно развивает 
Илья Григорьевич Югай. В 1982 г. он защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Развитие современных языковых про
цессов в инонациональной среде», в которой приходит к по
становке вопроса о неоднозначности этнической идентифика
ции советских корейцев3.

Необходимо отметить, что предметом приведённых выше 
исследований не был сам корё мар (язык советских корейцев). 
Впервые он становится таковым в исследованиях молодого 
американского корееведа Росса Кинга4, который защищает по 
нему докторскую диссертацию (PhD) в Гарвардском универси
тете. Можно также упомянуть статью Хур Сенг Чуля о языко
вой ассимиляции советских корейцев5.

В первые десятилетия после переселения в Центральную
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Азию литературные произведения корейских авторов созда
ются на корейском языке, и лишь некоторые из них (отдельные 
стихи) были переведены на русский язык. Поэтому эти произ
ведения были недоступны для литературоведческого анализа. 
Внимание же литературоведов, которые знали корейский язык, 
в основном было обращено на классическую и современную ли
тературу Кореи. Диаспорная корейская литература (не только 
корё сарам, но и корейцев других стран) оставалась вне внима
ния профессиональной критики.

Ситуация меняется с 1970-х годов, когда на литературные 
подмостки выходят русскоязычные литературные произве
дения советских корейцев. Среди них наибольшее признание 
получили произведения Анатолия Андреевича Кима6. Поэтому 
именно они стали предметом профессиональной критики7. А 
поскольку они были переведены на различные языки, то стали 
предметом литературоведческого анализа и за рубежом8.

В годы перестройки литература советских корейцев ста
новится предметом анализа казахстанского философа 
П. А. Пак Ира9.

Что касается искусства, то в советской историографии мож
но выделить театральное искусство и музыкальное творчество 
корё сарам -  хотя бы потому, что по этим темам были выпол
нены и защищены диссертационные исследования, опублико
ваны монографии и ряд статей. Это искусствоведческие рабо
ты о песенной культуре (Тен Чу) и корейском театре советских 
корейцев (Ким Иосиф Фёдорович)10.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1 Хегай М. А. Лексические заимствования из русского языка в корейских 
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Глава VI.
1937 ГОД И ИСТОРИОГРАФИЯ 
КОРЁ САРАМ

Разделительные линии между историческими эпохами и те
матическим водоразделом в науке не всегда совпадают. В част
ности, это показал в своей диссертации М. Тен. Поворот к но
вому предметно-тематическому полю в изучении советских 
корейцев начался во второй половине 1980-х гг., в период пере
стройки. Ничто ещё не предвещало распада СССР. В условиях 
политики гласности стали подниматься ранее табуированные 
вопросы. Для области научного знания о советских корейцах 
это был, прежде всего, вопрос принудительного переселения 
корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, или вопрос
о 1937 годе. Именно он стал поворотным пунктом в изучении 
советских корейцев. С точки зрения временной формальной пе
риодизации, он должен быть включён в советский период в ка
честве этапа (1987-1991), однако содержательно это начало ново
го этапа, который продолжился после распада СССР. Поэтому 
я оставляю его в рамках постсоветской историографии.

§ 1. Переселение 1937 года как поворотный пункт 
в изучении корё сарам 

О причинах принудительного переселения
корейцев

Вопрос переселения («депортации») корейцев был поднят за
долго до того, как он стал предметом специальных исследо
ваний, и прежде всего, в западной литературе, хотя и в ней 
тема принудительных переселений не была избалована вни
манием. Так, в книге Лоуренс Крэйдер «Народы Центральной
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Азии» в разделах, посвящённых демографии и этническим 
изменениям 1930-1940-х гг., упоминается лишь рост русского 
населения и депопуляция казахов, и совершенно не упомина
ются корейцы. Последние всплывают лишь после переписи 
1959 г.1

Кому и зачем нужно было переселять целый народ? Совет
ские историки и публицисты тактично обходили молчанием 
эти вопросы. И хотя сталинская политика переселения неод
нократно становилась предметом анализа зарубежных иссле- 
дователей2, выселение корейцев никогда не было предметом 
специпального рассмотрения.

В 1987 г. вышла книга известного корееведа, профессора 
Хельсинского университета Ко Сон Му, посвящённая совет
ским корейцам. Автор книги видит следующие причины пере
селения корейцев:

1. Агрессивная политика Японии угрожала безопасности 
СССР. В памяти ещё были свежи поражение России в русско- 
японской войне 1904-1906 гг., японская интервенция в 1918
1922 гг., японское подстрекательство маньчжурского конфлик
та в 1931 г., шпионская и диверсионная деятельность японских 
спецслужб на Дальнем Востоке. Корейцы же могли принимать 
участие в разведывательной деятельности иностранных госу
дарств против СССР. Основание для такого вывода даёт статья 
И. Володина «Иностранный шпионаж на советском Дальнем 
Востоке», опубликованная в газете «Правда» 23 апреля 1937 г., 
в которой говорилось, что «кадры шпионов, диверсантов и тер
рористов, перебрасываемые нелегально на территорию совет
ского Дальнего Востока органами иностранной разведки, вер
буются из среды русских белогвардейцев, деклассированных 
и продажных элементов коренного населения Манчжурии и 
Кореи», а также, что «агенты маскируются под внешность жи
телей того района, где по заданию своих руководителей они 
должны проводить шпионскую работу. При этом разведка 
учитывает национальный состав каждого данного района на
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нашей территории и соответственно посылает агентов корей
ской, китайской национальности».

2. Власти опасались, что корейцы могут потребовать авто
номии, так как в местах компактного проживания корейцев их 
доля в составе населения ряда районов была высокой. Беспо
койство также доставляли лозунги, распространявшиеся япон
цами в 1930-х гг. в приграничных дальневосточных районах, 
типа -  «Азия -  жёлтый континент», «Азия для азиатов», «Вся 
земля до Якутии принадлежит жёлтой расе». К тому же имели 
место столкновения между русскими и корейцами.

3. Существовала потребность освоить необжитые земли 
Средней Азии, а также расширить ареал возделывания риса 
(на территории Средней Азии).

4. Для властей было бы лучше, если корейцы проживали бы 
в Средней Азии, перемешанные с другими народами, нежели 
компактно и вблизи Кореи.

5. Переселение корейцев должно было компенсировать 
спад численности казахского населения, произошедшего в ре
зультате коллективизации 1929-1933 гг., приведшей к массовой 
миграции казахов в Китай3.

Конечно, причины принудительного переселения дальне
восточных корейцев в Среднюю Азию стали «горячей темой» 
среди корейцев и корееведов, поскольку тема была табуирова
на даже в специальных трудах, посвящённых корейцам; в неко
торых просто отмечалось: «после переселения корейцев.», а в 
некоторых даже этого не говорилось, и получалось, что корейцы 
либо всегда жили в Средней Азии, либо возникли ниоткуда.

Первоначально эта тема затрагивалась как часть сталинской 
политики переселения народов, которая в годы перестройки, 
переосмысления советской истории и пробуждения нацио
нального самосознания, стала одной из самых остро обсуж
даемых тем. И здесь в первую очередь нужно воздать должное 
Н. Ф. Бугаю, чьи работы стали первопроходческими в освоении 
нового направления в истории СССР4.
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В марте 1992 г. Н. Бугай публикует сборник архивных до
кументов «Иосиф Сталин -  Лаврентию Берии: "Их надо депор
ти ровать."» -  о переселении различных народов (калмыков, 
крымских татар, греков, болгар, народов Закавказья и Север
ного Кавказа, из Украины, Белоруссии, Прибалтики) на спец- 
поселения в 1940-е гг. Каких-либо документов о переселении 
корейцев учёный не приводит. Однако во вступительной статье 
«Что это было?» мы встречаем большой абзац о корейцах: 

«Драматически сложилась и судьба сорен-сарам (букв.: со
ветский человек), как нередко называют советских корейцев 
на земле предков. Японские захватчики переселили корейское 
население из приграничных с Советским Союзом районов 
вглубь полуострова. Правительство СССР предприняло ана
логичную акцию по отношению к советским корейцам. Япон
ский историк Харуки Вада на основании документов архива 
МИД Японии приводит сведения о переселении сорен-сарам 
в республики Средней Азии. В августе 1937 г. Сталин в беседе 
с руководителем НКВД восточных районов страны генералом 
Г. С. Люшковым высказал соображения "об усилении мигра
ции корейцев". Глава Советского государства, как отмечается в 
документах, "не доверял корейцам, пока они живут в погранич
ной зоне, считая, что между ними и посылаемыми японцами 
шпионами корейской национальности могут быть установле
ны тесные связи". Г. С. Люшков был снабжён необходимыми 
инструкциями. Прямым руководством к действию служили 
постановления СНК СССР от 5 сентября "О порядке расчётов с 
переселяемыми в Казахскую и Узбекскую ССР корейцами" и 7 
октября "О смете расходов по переселению второй очереди ко
рейцев из Дальневосточного края". В два приёма 171 781 кореец 
были выселены в Казахстан (36 000 семей) и Узбекистан (16 272 
семей). Незначительное их число было размещено и в областях 
РСФСР. Вскоре их ряды пополнили 1 833 корейца из Астраха
ни. В 1945 г. были выселены 25 русских и корейцев из Москвы, 
1 500 -  из Ухты, 1 027 -  из Тульской области, 700 -  из Охотска и
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Камчатки: всего -  более 173 тыс. чел.»5. Публикуется также ряд 
специализированных статей, посвященных корейцам, где уже 
представлены архивные материалы.6

В том же 1992 г. (в октябре) выходит другой сборник архив
ных документов -  «Белая книга о депортации корейского на
селения России в 30-40-х гг. Книга первая», составленная Ли 
У Хе (Ли Владимир Фёдорович) и Ким Ен Уном (Ким Евгений 
Евгеньевич). Это первый обширный сборник архивных доку
ментов о выселении корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию. Каждый документ снабжён комментарием. Сборник 
предваряет статья Ли У Хе «Трагедия и возрождение россий
ских корейцев». Статья наполнена эмоциональным накалом, 
экспрессивными оценками и в ряде мест выходит за рамки на
учной лексики. Например, известное постановление Сталина 
и Молотова о выселении корейцев, согласно оценке Ли У Хе, 
«представляет одну из наиболее изощрённых форм геноци
да, направленного против национальных меньшинств»7. «Это, 
можно сказать, "историческое творение" тоталитарного ре
жима, -  пишет автор, -  на десятилетия предопределило тра
гическую судьбу российских корейцев, деградацию их культу
ры, тяжкие демографическую потери и прочие беды. Каждая 
строка этого документа -  произвол, беззаконие, лицемерие»8. 
Шифрограмма об определении наиболее благоприятных для 
расселения корейцев районов сопровождается комментарием: 
«Корейцев -  депортантов отныне -  насильно привязывали к 
колхозно-совхозной земле или территории, где они, подобно 
рабочему скоту, должны были не разгибая спины трудиться на 
"общественных полях", отдавая государственной машине не ме
нее трёх четвертей прибавочного продукта»9. В таком же при
страстном тоне составлены и другие комментарии.

В 1993 г. вышла статья В. С. Хана и С. М. Хана, где подверга
ется анализу концепция причин выселения корейцев, выдви
нутая Ко Сонг Му, а также других авторов, и предлагается кон
цепция системного рассмотрения причин выселения корейцев как
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части сталинской переселенческой политики в целом. Ниже 
данная концепция излагается в сокращённом виде10.

Были ли перечисленные Ко Сонг Му мотивы выселения ко
рейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан дей
ствительными причинами, имевшими реальные основания? 
Нам представляется, что выселение корейцев нельзя рассматри
вать как нечто, имевшее особые основания и причины, будь то 
столкновения русских и корейцев, территориальная близость 
Кореи или участие корейцев в разведывательной деятельности 
против Советского государства. Если допустить их существо
вание, то возникает масса вопросов, на которые трудно найти 
удовлетворительные ответы.

Если близость мест проживания советских корейцев к Корее 
действительно внушала опасения властям, то чем объяснить тот 
факт, что на Дальнем Востоке вместе с корейцами подверглись 
репрессиям и депортации поляки, латыши, литовцы, прожи
вавшие за тысячи километров от Польши, Литвы и Латвии? Не
ужели локальные и зачастую бытовые столкновения представи
телей разных национальностей -  явление, часто встречаемое в 
многонациональных государствах, -  могли быть причиной вы
селения целого народа? К тому же трудно допустить мысль, что 
советские власти, принимая решение о выселении, исключали 
возможность таких инцидентов в Средней Азии. Что касается 
разведывательной деятельности, то завербованными агентами 
иностранных разведок оказывались и русские, и украинцы, и 
многие другие, представители самых разных этнических групп. 
Кроме того, трудно представить, чтобы корейцы могли в мас
совых масштабах быть завербованы японскими спецслужбами. 
Бежавшие в своё время от японского гнёта в Корее, с оружием 
в руках боровшиеся против японских интервентов на Дальнем 
Востоке, советские корейцы не питали особо тёплых чувств к 
Японии.

Советские авторы (Н. И. Плетунов, Ф. Н. Базанова и др.) свя
зывали события 1930-х гг. исключительно с производственной
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целесообразностью. Оказывается, всему виной были навыки 
корейцев в возделывании риса.

Не понятно одно. Если корейцы так отличились на сель
скохозяйственном поприще, что их передовой опыт требовал 
распространения, по меньшей мере странным, если не пре
ступным, выглядит метод распространения этого опыта. На
сильственная депортация, поселение в необжитых местах, по
ражение в правах, ограничение на передвижения и т.п. -  труд
но представить, что всё это способы поощрения отличившихся 
новаторов.

Для того чтобы понять причины выселения корейцев, необ
ходимо понять сталинизм как СИСТЕМУ, как политику, психо
логию и идеологию.

С приходом к власти Сталина, в проводимой им политике 
стали в гипертрофированной форме обозначаться и развивать
ся такие явления, как волюнтаризм и авторитаризм, сверхцен
трализация управления, административный произвол, чистка 
партийного и советского аппарата, чрезвычайные меры. Всё 
это не могло не сказаться на социально-политических и эко
номических процессах. Однако Сталин считал, что все трудно
сти -  дело рук врагов партии и социализма. «Мы имеем врагов 
внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забы
вать ни одну минуту», -  эта навязчивая мысль Сталина внуша
лась им везде.

Ещё в 1923 г., выступая на партийном съезде, Сталин за
явил:

«Мы окружены врагами. Волки империализма, нас окружа
ющие, не дремлют. Нет того момента, когда бы наши враги не 
старались захватить какую-нибудь щёлочку, в которую можно 
было бы пролезть и повредить нам».

Это был не просто выпад в сторону капиталистических стран. 
«Эта оценка Сталина, -  пишет английский исследователь Ро
берт Такер, -  относилась не только к внешнему миру, т.е. миру 
за пределами советских границ. Он и в самой России и даже
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в партии чувствовал себя, как в осаждённой крепости. Неосо
знанные потребности и побуждения заставляли его видеть в 
своём партийном окружении ненавидящих его врагов, которые 
притворялись верными большевиками, а на самом деле терпе
ливо выжидали, когда им представится возможность нанести 
удар по делу строительства коммунизма и по Сталину как ли
деру. Там, где таких врагов было слишком мало, их требовалось 
создать в большом количестве. И Сталин создавал их»11.

Именно маниакальная идея о притаившихся повсюду вра
гах легла в основу раскрученного маховика политических ре
прессий 30-х гг. Политика ловли «ведьм» стала параноической 
болезнью Сталина, преследовавшей его всю жизнь. Подводя 
под эту политику идеологический фундамент, Сталин подчёр
кивал, что «репрессии в области социалистического строитель
ства являются необходимым элементом наступления»12.

Как и всё изречённое Сталиным, идея о врагах и вредите
лях должна была быть гениальной. А это означало, что она не 
могла быть актуальной лишь на короткое время. ЭПОХАЛЬ
НЫЕ БИТВЫ -  а борьба Сталина с врагами народа и социализ
ма могла быть только эпохальной -  требовала десятилетий. И 
подтверждением гениальности идеи должны были служить 
очередные разоблачённые враги.

1927-1928 гг. Кризис хлебозаготовок. В соответствии со ста
линской концепцией, он объяснялся происками врагов, «ку
лацкой стачкой». За «мягкотелость», «примиренчество», «сра
стание с кулаком» только на Урале за январь-март 1928 г. были 
отстранены 1 157 работников окружного, районного и сельско
го аппарата.

1928-1931 гг. В 1928 г. была репрессирована группа старых 
специалистов, обвинённых во вредительстве на угольных шах
тах Донбасса. В 1930 г. состоялся процесс над группой специа
листов, работавших в ряде ведомств («процесс Промпартии»). 
Тогда же были обсуждены по обвинению в принадлежности к 
никогда не существовавшей «Трудовой крестьянской партии»
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крупные сельского хозяйства. В этот же период под лозунгом 
борьбы с кулаком «раскулачивались» сотни тысяч крестьян
ских хозяйств, а крестьянские семьи насильственно выселялись 
на Север, Урал, в Сибирь, Казахстан. В 1930 г. была выселена 
115 231 семья, а в 1931 г. -  265 795. 250 тыс. семей «самораскула- 
чились», т.е. распродали или бросили своё имущество и бежа
ли в города или на стройки. Всего в ходе раскулачивания было 
ликвидировано более 1 100 000 крестьянских хозяйств13.

1932-1933 гг. Голод. По стране прокатились массовые аресты 
десятков тысяч людей, отчаявшихся, прежде всего женщин, 
собиравших на колхозных полях колоски, чтобы спасти от го
лодной смерти своих людей. Деревню захлестнула новая волна 
репрессий (против «расхитителей социалистической собствен
ности»), административного произвола и насилия.

1936 г. Процесс по делу так называемого «троцкистско- 
зиновьевского террористического центра» во главе с Г. Е. Зиновь
евым и Л. Б. Каменевым. На следующий день по завершении 
процесса все обвиняемые были расстреляны.

1937 г. Процесс по делу так называемого «антисоветского 
троцкистского центра», по которому проходят видные руково
дители партии и государства при Ленине: Г. Л. Пятаков, К. Б. Ра- 
дек, Г. Я. Сокольников, Л. П. Серебряков и другие, а также за
крытый суд по делу военных руководителей М. Н. Тухачевского, 
И. Я. Якира, И. Б. Уборевича и других, обвинённых в шпиона
же и подрыве боевой мощи Красной Армии. Проходившие по 
этим делам были расстреляны. Только с мая 1937 г. по сентябрь 
1938 г. подверглись репрессиям около половины командиров 
полков, почти все командиры бригад и дивизий, все командиры 
корпусов, все командующие войсками военных округов, члены 
военных советов и начальники политических управлений окру
гов, большинство политработников и комиссаров.

1938 г. Процесс по делу так называемого «право
троцкистского блока». Здесь в числе обвиняемых также про
ходили известные партийные и государственные деятели:
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Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Н. Н. Крестинский, Х. Г. Раковский, 
А. И. Икрамов, Ф. У. Ходжаев и другие.

Репрессиям подверглись все слои населения -  партийные 
работники, интеллигенция, военные, рабочие, крестьянство. 
По мере того, как раскручивался маховик репрессий, нужно 
было находить всё новых и новых «врагов», дабы оправдать 
массовый характер репрессий. Если враги были найдены сре
ди старых партийцев, специалистов, рабочих и крестьян, рано 
или поздно должны были быть найдены враги среди наций и 
народностей. И они нашлись -  корейцы, немцы, крымские тата
ры, чеченцы и другие народы.

Выбор малочисленных народностей в качестве объекта ре
прессий не был случаен. Ещё будучи народным комиссаром по 
делам национальностей, Сталин показал, что чаяния и интерес 
этих народов, в сущности, ему чужды. Лев Троцкий так охарак
теризовал работу возглавляемого Сталиным комиссариата:

«Члены коллегии наркомнаца относились, по существу, свы
сока или безразлично к интересам отсталых народностей. От
крыто или полусознательно они стояли на уже известной нам 
точке зрения Розы Люксембург: при капитализме националь
ное самоопределение невозможно, при социализме оно из
лишне. Они гораздо более склонны были к абстрактной форме 
проповеди интернационализма, чем к тому, чтобы отсталым и 
вчера ещё угнетённым национальностям дать возможность до
стойного существования»14.

Эта позиция Сталина в конечном счёте трансформирова
лась в целую политику, где малочисленные народы станови
лись объектом волюнтаристских манипуляций со стороны «во
ждя» и его окружения. Роберт Такер в своей книге о Сталине 
тонко подметил его роковую роль для судеб и культур малых 
народов:

«По иронии судьбы человек, который по мнению Ленина 
был ценным для партии в качестве представителя малых на
родов и который в течение длительного времени соглашался с
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таким определением этой своей основной роли в партии, пред
ставлял собой формирующегося русского националиста. Ста
лин отождествлял себя с Россией, в этом крылось его надмен
ное отношение к культуре малых народов»15.

В 1995 г. выходит монография казахстанского ученого Геор
гия Васильевича Кана «История корейцев Казахстана», где автор 
излагает превентивную концепцию депортации корейцев:

«На наш взгляд, наряду с такой официальной формулиров
кой причины депортации корейцев, как "пресечение проник
новения японского шпионажа в край", в тесном единстве с ней 
всё же следует выделить более масштабную причину. Суть её 
состоит в том, что советские корейцы стали заложниками даль
невосточной политики СССР в целом. Как известно, в июле
1937 г. Япония начала вооружённое вторжение во Внутренний 
Китай, к концу месяца был занят Пекин. Под угрозой внешне
го вторжения уже весной 1937 г. основные политические силы 
Китая -  компартия и гоминдан -  достигли соглашения о пре
кращении гражданской войны и создании единого фронта для 
отпора японским захватчикам. В поддержке воюющих сторон 
проявилась поляризация глобальных политических сил в том 
биполярном мире. В её основе лежала идеологическая кон
фронтация. Западные державы не принимали активных мер 
по прекращению этой войны. В сложившейся ситуации гомин
дановское правительство, не без влияния компартии Китая, по
шло на сближение с Советским Союзом. По инициативе СССР 
21 августа 1937 г. был подписан советско-китайский договор о 
ненападении. Заключение договора о ненападении с одной из 
воюющих сторон, как в данном случае, означает, по сути дела, 
союзнические отношения, т.е. СССР и Китай стали фактически 
союзниками в войне с Японией. Советский Союз очень доро
жил этими отношениями, тем более что он ощущал свою изо
ляцию перед лицом надвигающейся Второй мировой войны. 
СССР оказывал Китаю экономическую и военную помощь. Та
ким образом, 21 августа 1937 г. были подписаны два документа:
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советско-китайский договор о ненападении и постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) о выселении корейского населения 
из пограничных районов Дальневосточного края. Это были две 
стороны одной медали. Депортацию корейцев под предлогом 
"пресечения проникновения японского шпионажа" следует 
рассматривать как один из моментов "большой политики", как 
демонстрацию Советским Союзом твёрдости своих союзниче
ских отношений с Китаем, своих отношений с Японией (Корея 
же находилась в колониальной зависимости от Японии, а ко
рейцы были японскими подданными), своих позиций в даль
невосточной политике»16.

В 1995 г. также выходит книга Н. Ф. Бугая «Л. Берия -  И. Ста
лину: "Согласно Вашему указанию."». В книге использовано 
много архивных документов, но странно, что Н. Ф. Бугай ис
пользует только три работы по корейцам (С. Кима, Харуки 
Вада и Ко Сонг Му)17, хотя к тому времени вышел целый ряд 
работ в самой России, в Казахстане и Узбекистане, где обсуж
дался вопрос депортации корейцев.

Н. Бугай обращает внимание на то, что депортация по эт
ническому признаку началась до переселения корейцев. 28 
апреля 1936 г. СНК СССР принимает постановление № 776- 
120сс «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Ка
рагандинской области Казахской АССР 15 000 польских и не
мецких хозяйств»18. Автор проводит параллель действий пра
вящих кругов Японии и СССР в отношении корейцев: «В 1937 
году Япония, видя в них сторонников СССР, предприняла ряд 
акций по отношению к населению северных районов Кореи. 
Значительная часть корейцев была переселена японцами из 
пограничных с Советским Союзом районов вглубь страны и на 
Сахалин. Сталин также не доверял корейцам, живущим в по
граничной зоне, считая их благоприятной средой для деятель
ности японской агентуры»19.

Среди корейцев, включая учёных, бытовало и бытует мне
ние, что корейцы были спецпереселенцами. Н. Ф. Бугай пер
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вым документально показал, что переселённые корейцы были 
переведены в категорию спецпоселенцев в 1945 г.20 Однако во
прос, считать ли корейцев административно переселёнными 
или спецпоселенцами, был неясен даже для самих сотрудни
ков МВД, в связи с чем была выпущена директива МВД СССР о 
порядке выдачи корейцам новых паспортов21. Данная путани
ца приводит Н. Бугая к очень важному, с моей точки зрения, 
выводу: «Можно полагать, что корейцы чисто автоматически 
"выпадали" из статистики о спецпоселенцах за 40-е гг. В тех 
случаях, когда вставал вопрос о корейцах, власти обращались 
к документам по их депортации в 1937-1938 гг., не прослежи
вая ход дальнейших событий, связанных с их определением на
м м 99спецпоселение » .

В 1997 г. вышла статья М. Н. Пака «О насильственной депор
тации советских корейцев Дальнего Востока в Центральную 
Азию». В ней автор выделяет ряд причин этой депортации.

Это, во-первых, политика массового террора, и автор пере
числяет судебные процессы, предшествующие депортации ко
рейцев. Во-вторых, это «внешнеполитический фактор, связан
ный со взаимоотношениями СССР и Японии». Автор убеждён, 
что «между Советским Союзом и Японией существовала опре
делённая договорённость о полном выселении корейского на
селения с Дальнего Востока». Он задаётся вопросом: «Было ли 
это сформулировано в каком-нибудь письменном документе?» 
И далее: «Обращает внимание сообщение Х. Вада, который, ка
саясь истории переселения, пишет: "Мы вынуждены опирать
ся целиком на японские источники, но стопка документов, от
носящихся к этому событию, исчезла из архива Министерства 
иностранных дел Японии". Случайно ли исчезли эти докумен
ты, или это было сделано по договорённости с советской сторо
ной, у которой также не оставлено следов сговора с японцами? 
Иезуитство состояло в том, что, осуществляя угодное Японии 
переселение корейцев, творцы советской политики представ
ляли это как меру борьбы против проникновения японского
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шпионажа"»23. В-третьих, это «желание советского руководства 
использовать их рабочую силу для возрождения тех районов 
Казахстана и Средней Азии, которые опустели в результате 
сталинской политики коллективизации»24.

В 2004 г. выходит статья южнокорейского учёного Сим Хон 
Ёнга «Историография проблемы депортации корейцев в СССР 
(30-40-е годы)». Однако из 14 страниц только одна посвящена 
данной депортации, да и то в виде простого перечисления ряда 
известных работ и краткой выдержки донесения Н. Ежова Ста
лину об окончании выселения корейцев25.

На фоне предшествующих работ выделяется статья амери
канского учёного Пола Отто. Автор считает, что сталинская 
политика переселения народов основана на примордиальном 
понимания этничности, и «масштабные этнические чистки»
1937-1949 гг. исходили из попытки Сталина «нейтрализовать 
диаспорные группы как потенциальных помощников ино
странных разведок и военных»26. В основе этих действий лежит 
примордиалистское понимание диаспор, а именно на тезисе, 
что «их историческая культура, национальная идентичность и 
политическая лояльность оставались за пределами СССР»27. 
Поэтому возникала «необходимость физически расселить эти 
национальности по отдалённым районам СССР и жёстко огра
ничить их возможность свободно передвигаться»28.

Тема выселения корейцев в Среднюю Азию обсуждалась не 
только на «глобальном» уровне, но и региональном29.

Существующие объяснения причин выселения корейцев 
можно сгруппировать по их подходам. Первый подход увязы
вает причины выселения корейцев с превентивными мерами, 
предупреждающими расширение шпионажа корейцев в поль
зу Японии в условиях возможной войны с восточным соседом. 
Второй подход рассматривает данное выселение с точки зрения 
военной науки, предусматривающей освобождение террито
рий возможных боевых действий от гражданского населения. 
Третий подход выдвигает экономическое объяснение, связанное
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с решениями советского правительства по развитию рисосея
ния в Средней Азии. Четвёртый подход содержит в своей основе 
конспирологию: сговор Японии и СССР. И пятый подход осно
ван на комплексном или многофакторном подходе, не сводя
щем решение сталинского руководства о выселении корейцев 
только к одной причине.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1 Krader, Lawrence. Peoples of Central Asia. Indiana University Press, 
Bloomington; Mouton, The Hague, Netherlands, 1963. xiv + 319 pp.
2 Conquest, Robert. Soviet deportations of nationalities — London: McMillan 
and Co Ltd; New York: St Martin's Press, 1960. — 204 p.; Nekrich A. The 
Punished Peoples. The Deportation and Fate of Soviet Minorities at the End 
of the Second World War. — New York: W. W. Norton, 1979. — 170 p.
3 Songmoo Kho. Koreans in Soviet Central Asia. -  Helsinki, 1987, p. 25-27.
4 Бугай Н. Ф. К вопросу о депортации народов СССР в 30-40 годы // Исто
рия СССР. № 6. 1989. -  С. 135-144; «По сведениям НКВД были переселе
н ы .» . -  Киев, 1992; Сталин -  Л. Берии: «Их надо депортировать . » .  -  
М., 1992; «Л. Берия -  И. Сталину: «Согласно Вашему указанию.». -  М., 
1995.
5 Бугай Н. Ф. Сталин -  Л. Берии: «Их надо депортировать . » .  -  М., 1992. -  
С. 6.
6 Бугай Н. Ф: Корейский вопрос» на Дальнем Востоке и депортации 
1937 г. // Проблемы Дальнего Востока. 1992 г. № 4. -  С. 152-161; О выселе
нии корейцев из Дальневосточного края // Отечественная история. 1992. 
№ 6. -  С. 141-168; Из истории депортаций и трудоустройства корейцев 
в Казахстане и Узбекистане // Информационный вестник Евразийской 
Ассоциации корейцев «Корен». Вып. 2. -  М., 1992. -  С. 54-94.
7 Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40-х годах. 
Книга первая. -  М., 1992. -  С. 25.
8 Там же. -  С. 65.
9 С. 72.
10 Хан В. С., Хан С. М. Сталинизм: к вопросу о причинах политики де
портаций // Известия о корееведении в Казахстане и Средней Азии. № 4. 
1993. -  С. 7-14.
11 Такер Р. Сталин. Путь к власти. -  М.: Прогресс, 1991. -  С. 414.



308 Глава VI. 1937 ГОД И ИСТОРИОГРАФИЯ КОРЁ САРАМ

12 Сталин И. В. Соч. Т. 12. -  С. 309.
13 См.: Данилов В. П. Коллективизация: как это было // Страницы истории 
советского общества: Факты, проблемы, люди. -  М., Политиздат, 1989. -  
С. 244.
14 Троцкий Л. Сталин. В 2-х томах. Т. 2. -  М., 1990. -  С. 39.
15 Такер Р. Указ. соч. -  С. 229.
16 Кан Г. В. История корейцев Казахстана. -  Алматы, 1995. -  С. 46-47.
17 Ким С. Исповедь сорён-сарам -  советского человека // Дружба народов. 
№ 4. 1988; Haruki Wada. Koreans in the Soviet Far East, 1917-1937 // Koreans 
in the Soviet Union. -  Honolulu, № 12. 1989; Songmoo Kho. Koreans in Soviet 
Central Asia. -  Helsinki, 1987.
18 Бугай Н. Ф. Л. Берия -  И. Сталину: «Согласно Вашему указанию.». -  
М., 1995.
19 Там же. -  С. 18-19.
20 Там же. -  С. 23.
21 Там же. -  С. 24-25.
22 Там же. -  С. 25.
23 Пак М. Н. О насильственной депортации советских корейцев Дальнего 
Востока в Центральную Азию // Международная академия наук о при
роде и обществе. Вестник Академии. № 2. 1997. -  С. 9-10.
24 Там же. -  С. 10.
25 Сим Хон Ёнг. Историография проблемы депортации корейцев в СССР 
(30-е -  40-е годы) // 1937 год. Российские корейцы: Приморье -  Централь
ная Азия -  Сталинград (Депортация). -  М.: Первое Марта, 2004. -  С. 199
214.
26 Otto, Pohl J. Soviet Apartheid: Stalin's Ethnic Deportations, Special 
Settlement Restrictions, and the Labor Army: The Case of the Ethnic Germans 
in the USSR // Human Rights Review. 2012. Vol. 13. -  P. 211.
27 Там же.
28 Там же.
29 Тен В. А. О выселении корейцев в Северный Казахстан // Известия о 
корееведении в Казахстане и Средней Азии, № 2. -  Алматы-Хельсинки, 
1993; Рахманкулова А. Х. Документы ЦГА Узбекистана по истории депор
тации народов в Узбекистан в 1930-е гг. (на примере корейцев) // Изве
стия корееведения в Казахстане. Вып. 8. -  Алматы, 2001; Джумашев А. М. 
К истории депортации дальневосточных корейцев в Каракалпакстан 
(1937-1938 гг.) // Известия корееведения в Казахстане. Вып. 9. -  Алматы, 
2002.



Глава VI. 1937 ГОД И ИСТОРИОГРАФИЯ КОРЁ САРАМ 309

§ 2. Обустройство на новой земле

Вопрос принудительного переселения корейцев тесно свя
зан с темой самого переселения и темой обустройства корей
цев на новых местах.

Что касается самого переселения, то в России, Казахстане и 
Узбекистане собран и опубликован огромный архивный мате
риал, позволяющий отследить все этапы переселения и собы
тия, при этом происходившие. Кроме того, собрано большое 
количество воспоминаний очевидцев. В литературе часто под
нимается вопрос о людских потерях во время переселения. И 
здесь цифры расходятся. Так, казахстанский историк Г. Н. Ким 
даёт цифру в 23 277 чел., а южнокорейский учёный Бэ Ын Гиенг 
приводит цифру в 22 261 чел. Оба учёных опираются в своих 
выводах на переписи населения1.

Что касается темы обустройства, она подробно освещена в 
работах Г. Кана, А. Тена, Р. Ан, Г. Кима, П. Кима, А. Рахманку- 
ловой, А. Джумашева, В. Хана и др.2 Все работы по ней осно
ваны на большом количестве архивных документов и устных 
историй. Однако есть вопросы, которые не получили освеще
ния в силу их деликатности. Как отнеслось местное население к 
переселенцам? Сегодня этот вопрос политизируется, особенно 
руководителями корейских организаций («корейцы должны 
быть благодарны народам Средней Азии за то, их приютили и 
поделились последним куском хлеба»), для которых подобная 
постановка исторической проблемы -  компонент в констру
ировании личной политической карьеры. Необходимо выйти 
за рамки подобной «концептуализации», поставив её на строго 
научные рельсы.

Наиболее детально и разносторонне (расселение корейцев, 
трудоустройство, организация жилищного строительства, ме
дицинское обслуживание, проблема компенсации за остав
ленное имущество, проблема разделённых семей и т.д.) тема
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обустройства корейцев на новых местах изложена в книгах 
Г. В. Кана «История корейцев Казахстана» и П. Г. Кима «Ко
рейцы Республики Узбекистан». Однако в книге автора «Корё 
сарам: кто мы? (Очерки истории корейцев)», опубликованной 
в Бишкеке в 2009 г., вопрос об обустройстве корейцев (глава 
«В борьбе за выживание») изложен в обобщённой и системати
зированной форме как по Казахстану, так и по Узбекистану, с 
привлечением архивных материалов и работ указанных авторов. 
Ниже мы излагаем данную главу, по которой можно судить о 
степени разработанности вопроса и уровне источниковой базы.

По архивным данным, в Узбекистан прибыло 16 307 семей 
(74 500 чел.) и в Казахстан -  20 789 семей (98 454 чел.).

Перед органами власти Узбекистана и Казахстана стояли 
сложнейшие задачи, которые нужно было срочно решать: рас
селение прибывших и организация переселенческих колхозов, 
включая решение земельного вопроса; строительство жилья, 
больниц, школ, административных и производственных поме
щений; выделение безвозвратных кредитов и продовольствен
ных ссуд; организация медицинского обслуживания; трудо
устройство рабочих и служащих; определение студентов на учё
бу; компенсация за сданный урожай, скот и имущество в ДВК.

Статус и права корейских переселенцев. Проблема раз
делённых семей. Официально корейцы считались админи
стративно выселенными. По ряду пунктов они были ограни
чены в правах. При их расселении соблюдались следующие 
требования: во-первых, запрещение вселения в приграничные 
районы, «учитывая возможные попытки японцев найти связи 
с корейцами и в новых районах их расселения, через страны 
Ближнего Востока»; во-вторых, удаление от железной дороги 
«для предупреждения переселенцев от побегов»; и, в-третьих, 
«компактными группами не менее 1 000 семей для организа
ции контроля над ними»3.

Несмотря на то, что корейцы были административно высе
ленными, постановление СНК СССР от 8 января 1945 г. «О пра
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вовом положении спецпереселенцев», закрепившее принуди
тельное трудовое устройство и ограничение спецпереселенцев 
(специальных переселенцев) на свободное передвижение, было 
распространено и на корейцев. 2 июля 1945 г. был издан при
каз, согласно которому корейцы были взяты на учёт в качестве 
спецпереселенцев уже официально. В местах поселения ко
рейцев были созданы отделения специальных комендатур при 
местных управлениях НКВД и при Отделе специальных посе
лений НКВД по обслуживанию корейцев4.

До 1941 г. корейцы не имели права проживать за пределами 
районов, указанных в паспорте. Если по каким-либо причинам 
кому-то из них разрешали выехать в другую область или рай
он, местный отдел НКВД выдавал специальную справку, в ко
торой указывалось время пребывания в той или иной местно
сти, а также предписание -  явиться по прибытии в районное 
отделение НКВД. С 1941 г. корейцам разрешили проживать в 
пределах республики, указанной в паспорте, а с 1953 г., после 
смерти Сталина и ХХ съезда КПСС, -  по всей стране.

В процессе переселения и расселения корейцев многие се
мьи оказались разлучёнными. Мужья и жёны, дети и родите
ли оказались в разных эшелонах, и как следствие -  попадали в 
разные края. Об одной из таких историй рассказала сотрудник 
Карагандинского областного историко-краеведческого музея 
Евгения Пришлецова. Изучая историю корейцев в архивных 
материалах, она натолкнулась на заявление одной кореянки: 
«Прошу меня соединить с моей семьёй. Мужа и родителей от
правили в другой город, а меня в Карагандинскую область». 
Женщине в её просьбе отказали, ссылаясь на то, что расселени
ем занимается только ЦК.

Поскольку после переселения для корейцев был установлен 
особый паспортный режим, ограничивающий их передвиже
ния, разделённые семьи не могли воссоединится до тех пор, 
пока этот режим не был отменён. Так, Цхай В. М., попавший в 
Северо-Казахстанскую область в апреле 1938 г., пишет на имя
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Генерального комиссара государственной безопасности НКВД 
СССР и просит, чтобы ему разрешили переехать к брату, по
павшему в Кустанайскую область. Сначала он обратился в рай
онную комендатуру, и после месяца ожидания ответа решил 
обратиться в столь высокую инстанцию5.

А вот документ из архивов Узбекистана с просьбой разре
шить переезд старых родителей: «Мои родители в настоящее 
время находятся в городе Гурлене Хорезмского округа по слу
чаю переселения всех корейцев., а я и мой брат Ким Иван 
Миронович приехали с 9 членами семьи в город Андижан, где 
работаем на хлопковом заводе № 3.

Родители с места выезда попали в другой эшелон не по на
шей вине, а по вине работников комиссии по переселению. 
Мои родители до приезда с Дальнего Востока состояли члена
ми колхоза «Просвещенец» в селе Богатырка Ворошиловского 
района. А сейчас по месту нахождения не состоят в колхозе, 
так как родители старые, нетрудоспособные. Отцу -  Ким Хен 
Наку -  исполнилось уже 73 года, а матери -  Ким Марии -  61 
год. Одна сестра учится в школе. Они сейчас не в состоянии про
жить самостоятельно в Гурлене. Я был в Андижанском НКВД 
по вопросу переезда моих родителей в Андижан. НКВД не воз
ражал против переезда. Приехал 12 февраля сего года в Гурлен 
и на второй день подал заявление местному НКВД с просьбой 
разрешить переезд моих стариков. Гурленский НКВД, затянув 
рассмотрение вопроса до 26 февраля, дал ответ, что нельзя их 
перевозить, потому что они не могут состоять членами в кол
хозе. Я говорил начальнику: "Не могут жить старики отдельно 
от нас". Тогда начальник НКВД говорит, что я могу жаловаться 
в окружной Ново-Ургенчский НКВД. Был в Ново-Ургенче, где 
пробыл три дня. Без окончательного ответа окружного НКВД 
меня отправили обратно в Гурленский НКВД. Начальник 
окружного НКВД сказал, что будет вести переговоры с Гурлен- 
ским НКВД. Конечно, я приехал обратно в Гурлен. На другой 
день был в НКВД. Опять, затянув несколько дней, он сказал, что
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будет телеграфировать в Ташкент в НКВД -  в переселенческий 
пункт с просьбой разрешить удовлетворить мою просьбу. Уже 
прошло больше 10 дней, ответа нет. Я думаю, такое отношение 
является не человеческим и издевательским над человеком. Я 
ещё раз повторяю, что старики нетрудоспособные и перевезти 
их нужно обязательно. Старики до моего приезда находились 
в очень тяжёлом материальном положении. Дальше жить са
мостоятельно они не могут. Никакого выхода нет. Убедительно 
прошу Вас дать ответ по запросу Гурленского НКВД относи
тельно моего заявления.

Настоящим прошу Вас, дайте мне разрешение о выезде из 
Гурлена с моими родителями в город Андижан. Прошу в моей 
просьбе не отказать»6.

И таких писем в архивах Казахстана и Узбекистана -  огром
ное количество.

Дислокация, численность и профиль корейских колхо
зов. В Казахстане корейцы первоначально были расселены в
7 областях: Алма-Атинской -  1 616 семей (7 851 чел.), Южно
Казахстанской -  8 867 семей (43 181 чел.), Актюбинской -
1 744 семьи (7 666 чел.), Северо-Казахстанской -  2 299 семей 
(9 350 чел.), Карагандинской -  3 073 семьи (14 792 чел.), Куста- 
найской -  720 семей (3 746 чел.), Западно-Казахстанской -  1 950 
семей (9 017 чел.). Астраханским рыбным предприятиям было 
передано 520 семей (2 851 чел.), которые учитывались как по
селённые в Казахстане.

Данное расселение называют расселением первого этапа. Оно 
носило временный характер, так как многие хозяйства были 
расселены в местах, непригодных для земледелия. В течение не
скольких месяцев здесь корейцы прожили без работы, в связи 
с чем в адрес правительства СССР и Казахстана хлынул поток 
писем и жалоб с просьбами как можно скорее решить вопрос с 
их местом жительством и трудоустройством. Характерным яв
ляется письмо Сталину от секретаря партийной организации 
корейского колхоза «Девятый вал» Ким Бен Мука от 22 января
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1938 г.: «Со дня прибытия около пяти месяцев находимся без 
работы. Колхозники последние вещи распродали на продукты 
и сидят без копейки. Для нас до сих пор не выделен земельный 
участок. Если в течение нескольких дней не будет никаких меро
приятий, то опасно иметь название колхоза "Девятый вал"»7.

20 февраля 1938 г. правительство СССР приняло постанов
ление «О мероприятиях по хозяйственному устройству корей
ских переселенцев в Казахской ССР», в котором был поставлен 
вопрос о втором этапе переселения, но уже внутри республики. 
На втором этапе подлежали переселению почти 60% корейских 
семей (12 135 семей) из 13 первоначальных районов вселения в 6 
других районов по железной дороге, а также внутри районов в 
порядке допереселения в существующие колхозы.

По состоянию на 1 января 1939 г. в Казахстане было создано 
70 самостоятельных корейских колхозов, включивших в себя 
8 037 семей (35 724 чел., или 48,5% от общего числа корейских 
переселенцев). Из колхозов 13 были рыболовецкие, остальные 
57 -  сельскохозяйственные: рисовые, зерновые и т.п. 29 колхозов 
были образованы на землях ликвидированных совхозов. Само
стоятельные корейские колхозы образовали места компактно
го проживания корейцев, что дало им возможность сохранить 
традиционные хозяйствование и культуру.

3 939 семей (16 488 чел.) было влито в 203 местных колхоза. 
В этих случаях корейцы распылялись среди местного населе
ния. Так, в 9 колхозов вселили по 1 корейской семье, в 64 колхо
за -  по 2-10 семей, в 49 колхозов -  по 11-20 семей, в 81 колхоз -  
больше 20 семей.

5 894 семьи (21 493 чел.) были устроены в 91 совхоз, промыш
ленные предприятия, МТС и другие организации8.

В Узбекистане, по состоянию на 15 ноября 1938 г., было соз
дано 48 самостоятельных, вновь организованных корейских кол
хозов (5 301 хозяйство). 5 145 хозяйств были доприселены в 211 
местных колхозов и совхозов республики. Они были расселены 
в 5 областях и Каракалпакской АССР: в Ташкентской области
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(6 667 хозяйств, или 26 вновь организованных корейских колхо
зов и 91 доприселенческих колхозов), в Самаркандской области 
(1 194 хозяйств, или 9 вновь организованных корейских колхозов 
и 16 доприселенческих колхозов), в Ферганской области (1 130 хо
зяйств, или 5 вновь организованных корейских колхозов и 59 до- 
приселенческих колхозов), в Хорезмской области (846 хозяйств, 
или 3 вновь организованных корейских колхозов и 9 доприсе- 
ленческих колхозов), в Бухарской области (16 хозяйств, или 1 до- 
приселенческий колхоз), в Каракалпакской АССР (1 203 хозяйств, 
или 5 вновь организованных корейских колхозов и 35 доприсе- 
ленческих колхозов)9. Маломощными хозяйствами, нуждающи
мися в дополнительной помощи, были признаны 1 188 хозяйств 
из 5 301 во вновь организованных корейских колхозах и 1 734 хо
зяйств из 5 145 в доприселенческих колхозах и совхозах10.

Из общего числа колхозов, по состоянию на апрель 1938 г., 
на территории Узбекистана находилось 11 корейских рыболо
вецких колхозов, которые объединили 723 корейских хозяй- 
ства11. Остальные были сельскохозяйственного профиля. Надо 
отметить, что после прибытия в Узбекистан ряд рыболовецких 
колхозов решил сменить профиль. Так, рыболовецкие колхозы 
«Большевик», «Северный маяк», «Бургин Сахалин», «Моряк- 
Рыболов» и колхоз имени Сталинской конституции, образо
вавшийся из объединения колхозов «Южный Рыбак» и «Пес
чаный», перешли на устав сельскохозяйственной артели и по
лучили земельные угодья (в Казахстане рыболовецкие колхозы 
«Гигант» и «Девятый вал», поселённые в местах, где невозмож
но заниматься рыболовством, также перешли на устав сель
скохозяйственной артели). Некоторые рыболовецкие колхозы 
объединились, как это произошло с колхозами «Восточное 
море», «Трудовая дисциплина», «Амурский», «Стахановец» и 
имени XVII Партийной конференции, которые объединились 
в один колхоз имени Коминтерна, в котором насчитывалось 
196 хозяйств, или 617 чел.12 К январю 1939 г., после перехода 
на сельскохозяйственный профиль и объединения, в Узбеки
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стане осталось 4 рыболовецких колхоза: в Кунградском райо
не -  «Рыболовецкие промыслы» (40 семей), в Ходжелийском 
районе -  «Ленин-Яб» (37 семей), в Муйнакском районе -  имени 
Коминтерна (170 семей) и в Бекабадском районе -  «Дальнево
сточник» (68 семей)13.

Численность и дислокация корейских колхозов менялись. 
Так, уже во время Великой Отечественной войны в октябре 
1941 г. в Аккурганском районе Ташкентской области был орга
низован новый корейский колхоз им. Юсупова, состоящий из 
80 хозяйств с 427 трудоспособными членами14. В 1949 г. также 
были организованы новые переселенческие колхозы с преиму
щественно корейским населением: в Нижнечирчикском райо
не -  колхозы «XI съезд ВЛКСМ», «Путь Сталина», «3-й Интер
национал», «Дальний Восток», имени Микояна; в Верхнечир- 
чикском районе -  имени Маленкова, в Ахангаранском районе -  
колхоз «Победа», в Чиназском районе -  колхоз «Авангард» и 
другие. Новые колхозы на три года освобождались от поставок 
государству сельскохозяйственных продуктов, продуктов жи
вотноводства и от уплаты сельскохозяйственного налога15.

Организация жилищного строительства. Самой важной 
проблемой при расселении на новых местах проживания была 
проблема жилья. Конечно, ни Казахстан, ни Узбекистан к при
ёму такого числа переселенцев и размещению их в сжатые сро
ки не были готовы. Как писал в секретной докладной записке 
на имя Сталина нарком внутренних дел СССР Ежов по поводу 
расселения первой партии прибывающих: «Из прибывающих
6 000 семейств в КССР будут обеспечены жильём только 1 000 
семейств, а в УзССР нет жилищ вообще»16. К этому надо до
бавить бюрократические проволочки, характерные для совет
ской системы, когда любой вопрос нужно было согласовывать 
на различных уровнях, и откровенную халатность чиновников. 
Нередко средства, отпущенные для переселенцев, использова
лись не по назначению, а иногда просто разворовывались.

Конечно, строительство жилья для почти 175 000 человек,
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выселенных в Узбекистан и Казахстан в течение 2-3 месяцев, 
было чрезвычайно сложным делом, тем более для технологии 
строительства 30-х гг. Происходили накладки с финансирова
нием, поставкой стройматериалов, несвоевременным оформ
лением проектно-сметной документации, несогласованностью 
действий различных организаций и т.п. В конечном счёте, 
к моменту приезда корейцев в Узбекистан было подготовлено 
жилой площади только для 2 500 семей из 16 307.

Строительство постоянных домов требовало времени, в то 
время как наступали уже холода. Переселенцев нужно было 
срочно где-то расселять. Поэтому Чрезвычайная комиссия по 
переселенцам Узбекистана отложила строительство постоян
ного жилья до весны 1938 г., и все силы были брошены на стро
ительство временных жилищ (юрт, землянок, бараков) и пере
оборудования имеющихся различных помещений. За период с 
20 сентября по 1 ноября 1937 г. по Среднечирчикскому району 
было построено 625 юрт площадью 2 562 м2, 134 землянки пло
щадью 2 391 м2, переоборудовано 46 различных помещений 
под жильё площадью 2 655 м2; по Нижнечирчикскому району, 
соответственно, построено 166 юрт -  2 656 м2, 310 землянок -  
5 765 м2, 46 различных помещений -  2 663 м2; по Постдаргом- 
скому району -  623 различных помещения -  21 354 м2; по Гур- 
ленскому району отремонтировано 1 100 квартир, построено 
80 домов; по Риссовхозу построено новых бараков площадью
1 920 м2, 600 юрт площадью 2 550 м2.17

Несмотря на темпы строительства, предоставление корей
цам сносного жилья растянулось на несколько лет. Так, инспек
ция корейских колхозов Беговатского района в августе 1938 г. 
(т.е. спустя 10 месяцев после переселения) показала, что из 10 
колхозов 4 колхоза из 62 хозяйств вообще «никаких средств ни 
на какие цели не получали»18. В 1938 г. по Узбекистану только
3 356 корейских хозяйств были обеспечены жильем, а в 1939 г. -
4 91819. О том, насколько данные цифры малы, можно судить 
из того, сколько хозяйств прибыло в Узбекистан. В Постановле
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нии СНК УзССР и ЦК КП (б) Узбекистана от 3 сентября 1938 г. 
даны итоги почти годового пребывания корейцев в республи
ке: «Строительство жилых домов выполнено на 3,1%, школьное 
на 15,4%, культурно-бытовое строительство и бань не начато». 
Даже к весне 1940 г. жилищное строительство не было завер
шено. Так, в колхозе «Правда» Верхнечирчикского района из 
131 хозяйства только 19 были обеспечены готовыми домами, а 
35 незаконченных домов представляли собой голые стены по 
отсутствию стройматериалов20.

Аналогичное положение сложилось и в Казахстане, где сро
ки окончания строительства для переселенцев срывались и в
1937 г., и в 1938 г., и в 1939 г., в связи с чем они неоднократно 
переносились на более поздние сроки.

Строительство в режиме аврала приводило к тому, что за
частую оно велось с нарушением технических норм. Так, для 
строительства часто использовался саман, причём в сыром за
мороженном виде, в результате чего стены зимой оставались 
сырыми и даже покрывались ледяной коркой; многие дома 
строились без фундамента. Построенные таким образом, они 
уже скоро разрушались. В этом плане показательна провер
ка жилищного строительства в колхозах им. Блюхера и «По
литотдел» в Верхнечирчикском районе Узбекистана, где дома 
и гаражи строятся «на участках с залеганием грунтовых вод на 
0,3 метра. Фундамент и цоколь сложены не из полноценного 
кирпича, на глине, без устройства изоляций. Стены сложены 
без соблюдения правил горизонтальных и вертикальных швов, 
что технически недопустимо, так как при значительных осад
ках здания развалятся. Столбы гаража сложены из сырцового 
кирпича. После перекрытия и навеса ворот столбы гаража не 
выдержат нагрузки и развалятся»21.

Порой строительные материалы, техника и рабочая сила, 
предназначенные для корейского строительства, незаконно 
вдруг перебрасывались на другие объекты. Так, в Узбекистане 
жилищное строительство для переселенцев в колхозах «Крас



§ 2. Обустройство на новой земле 319

ный Восток», «Новая жизнь», «Восточный партизан», «Кзыл 
Намуна», имени Будённого, имени Молотова -  полностью оста
новилось, так как райисполком Нижнечирчикского района мо
билизовал весь автотранспорт на строительство коллектора22. 
Иногда строительные материалы для корейского строитель
ства разворовывались либо использовались не по целевому на
значению, в связи с чем возбуждались уголовные дела.

Встречались случаи, когда лесоматериалы, предназначенные 
для строительства, оказывались непригодными (гнилыми). Так, 
в Постановлении СНК от 17 июля 1938 г. «Об устройстве корей
ских переселенцев и мероприятий по ликвидации последствий 
вредительства в этой области» отмечалось, что Зиминский ле
созавод поставил 26% негодного леса, а Бийский завод -  56,6%.

Иногда сроки строительства срывались по самым неожи
данным обстоятельствам. Вот что говорится в «Докладной за
писке по переселению и устройству корейских хозяйств в Кара
Калпакии и Хорезмском округе» от офицера НКВД о положе
нии в жилищном строительстве в связи с приездом первой 
партии корейских переселенцев:

«В числе их были председатели РИКов, сельсоветов, кол
хозов, секретарь райкома ВКП (б), партийцы, ворошиловские 
стрелки, учителя и прочая интеллигентная прослойка, хорошо 
одетых и грамотных по-русски. .Веж ливо и толково беседова
ли с окружающими, интересовались местностью, народонасе
лением, бытовыми условиями и со смехом высказывали свои 
впечатления об отсталости местного населения, проживающе
го в разваленных глиняных домах или юртах, в антисанитарных 
условиях.

Также интересовались жилищами, приготовленными для 
них в Гурленском районе, наличием там школ и высших учеб
ных заведений, культурных условий, возможности туда про
ехать маш иной. (к сведению, в Гурлене совершенно не име
ется бани).

Весть о корейцах, проследовавших в Гурлен, и их высоко
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культурном уровне быстро распространилась по Кунградско- 
му району, и у многих работников и строителей на землянках 
появились панические настроения и разговоры, что "нет смыс
ла затрачивать средства на устройство землянок и прочего, так 
как этот культурный народ не пойдёт жить в развалины и зем
лянки в такой глуши и отдалённости от культурного центра".

В связи с этим темпы строительства начали застывать, у не
которых работников наступила боязнь ответственности за рас
ходование средств на строительство землянок. Поэтому при
шлось проводить нажим и разъяснительную работу среди 
строителей и технического состава, на усиление темпов и улуч
шение качества строительства. Этот "страх" вскоре стал рассеи
ваться, так как последующие пароходы имели состав пересе
ленцев из рядовых колхозников, которые были проще»23.

Некоторая часть временных построек служила жильём для 
корейских переселенцев вплоть до конца 1940 г., когда было за
кончено строительство новых домов.

Медицинское обслуживание. Существующие медицин
ские пункты в местах вселения корейцев и организация новых 
пунктов катастрофически не соответствовали числу переселен
цев. Как мы уже отмечали, корейцев расселяли в юртах, клу
бах, сараях, фермах, конюшнях, складских и других приспо
собленных помещениях, землянках, которые в осенне-зимний 
период первых месяцев на новой земле не могли защитить 
людей от холода.

Так, в докладной записке наркома здравоохранения Казах
стана председателю правительства республики сообщалось о 
положении в городе Кзыл-Орде: «Жилые условия корейцев- 
переселенцев, размещённых не в жилых зданиях ... тяжёлые. 
В некоторых зданиях, как, например, конюшня в крепости, 
часть здания бывшего свинарника, температура внутри поме
щения ничем не отличается от температуры наружного возду
ха, от которого они ничем не ограждены. Нет даже дверей, а 
температура наружного воздуха в Кзыл-Орде держится в пре
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делах 10-18о м ороза. Температура внутри помещений других 
зданий тоже очень низкая и нигде не превышает 4-6о тепла, а в 
некоторых, как мечеть, ниже 0о»24.

Аналогичное положение сложилось и в Узбекистане. Так, 
в колхозах «Утренняя звезда» и «Новый путь» Кокандского рай
она корейские семьи были размещены в общежитиях тутового 
питомника и полуразрушенных домах заброшенного хутора, 
в которых не было ни потолков, ни окон, ни дверей, ни полов. 
Большинство корейцев вместе с детьми спали прямо на земля
ном полу25.

Санитарная обработка во многих местах не проводилась. 
Так, в совхозе в Ферганской области 27 корейцев были поселе
ны в кладовую, где хранились химические удобрения для сада. 
В результате дети заболели от ядовитого запаха. А в Нижне- 
чирчикском районе Ташкентской области, по архивным доку
ментам, корейцев поселили в конюшню, даже не очистив её от 
навоза26.

Проживание было столь скученным, что доходило иногда от
0,5 до 2 м2 жилой площади на человека. В одной из докладных 
записок по поводу устройства корейцев на хлопковом заводе 
Джалял-Кудукского района Узбекистана приводятся данные, 
как 4 семьи (22 человека) поселили в двухкомнатной квартире. 
Инспектор, обследовавший эту квартиру, пишет, что полы це
ментные и все спят на голом полу, и даже места, чтобы прой
ти между людьми, нет27. В силу сильной скученности людей 
инфекционные заболевания сразу же приобретали характер 
эпидемий.

Из-за плохого питания28 повсеместно началась цинга. Так, 
только в одном Кармакчинском районе Кзыл-Ординской об
ласти Казахстана к весне 1938 г. было выявлено 138 больных 
цингой. Среди переселенцев были распространены тиф, диф
терия, корь, малярия и другие инфекционные заболевания. 
В марте-апреле в Кзыл-Ординской области среди корейцев 
было зарегистрировано больных: брюшным тифом -  21, сып
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ным тифом -  23, дифтерией -  5, дизентерией -  75, корью -  39, 
гриппом -  530, малярией -  22, детским поносом -  160, бру
целлёзом -  14, цингой -  233. Корь давала до 60% смертности. 
На одном только Джусалинском участке в Кармакчинском 
районе за первые 8 месяцев от болезней скончалось 373 чело
века, в основном женщин и детей. В колхозе имени Ворошило
ва в 1938-1939 гг. от желудочно-кишечных заболеваний умерло 
85 человек29.

По данным проверок, в Узбекистане число больных во мно
гих корейских семьях достигало 40-50%. Так, в справке началь
ника Переселенческого отдела НКВД Узбекистана о состоянии 
корейских колхозов говорилось:

«Во всех корейских колхозах имеется большое количество 
больных (понос, глазные заболевания, малярия). Медицинское 
обслуживание корейцев совершенно недостаточное и неудо
влетворительное. В колхозе им. Ленина Пастдаргомского рай
она были выявлены 10 корейцев, больных брюшным тифом, 
о чём не знал райздравотдел.

В некоторых колхозах имеются медицинские пункты, во гла
ве которых находятся совершенно неквалифицированные ме
дицинские сёстры.

Некоторые колхозы расположены от ближайшего медицин
ского учреждения на расстоянии 40-50 км. Они не обслужива
ются медицинским персоналом, их объезды квалифицирован
ными врачами не практикуется.

Отсутствует достаточное количество необходимых медика
ментов, никакой санитарной просветительской работы в кол
хозах не проводится».30

Как и в Казахстане, корейские переселенцы болели гриппом, 
корью, малярией, брюшным тифом, дизентерией, пневмони
ей, бронхитом, цингой. Только в 4 населённых пунктах, кол
хозах «Новая жизнь», «Трудовик», имени Буденного и совхозе 
№ 10 был зарегистрирован 831 случай малярии. При обследо
вании колхозов Пастдаргомского района в докладной записке
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отмечается, что в результате малярии, поноса и кори в колхозе 
«Большевик» умерло 6 взрослых и 15 детей, в колхозе «Крас
ный Октябрь» -  28 детей, в колхозе «Труженик» -  4 взрослых и 
10 детей. За декабрь 1938 г. по трём районам (Нижнечирчик- 
скому, Среднечирчикскому и Пастдаргомскому) было зареги
стрировано 300 больных детей корью, из которых 80 умерли31. 
В 10 колхозах Беговатского района в августе 1938 г. 50% корей
ских переселенцев были больны32.

Одной из причин массовых заболеваний были антисанитар
ные условия, в которых жила часть корейских переселенцев. 
Так, в докладной записке по обследованию устройства корей
ских переселенцев в Пастдаргомском районе отмечается отсут
ствие необходимых продуктов питания, «кроме того положе
ние с водой антисанитарное, вода несколько месяцев держится 
в хаузе, гниёт и заводится червь, за неимением другой воды 
колхозники вынуждены пить, благодаря чему происходит за
болевание. Чистая вода имеется на расстоянии 4-5 км, но выво
зить не на чем, нет транспорта»33.

Для профилактики ряда заболеваний важное значение 
имели бани. Во многих пунктах расселения корейцев они от
сутствовали. Так, в отчётах по Казахстану приводятся такие 
данные: «В Каратальском районе на 1 015 семей корейцев всего 
одна баня, в Южно-Казахстанской области на 43 181 человека- 
переселенца -  семь бань, обслуживающих одновременно и 
местное население»; в городе Кзыл-Орде на 2 000 переселен
цев -  1 баня; в Яны-Курганском районе, где было размещено
8 000 корейцев, в местах их вселения не было ни одной бани34. 
По данным на декабрь 1937 г., в Узбекистане в Среднечирчик- 
ском районе действовало 5 бань, в Нижнечирчикском районе -
1, в Пастдаргомском районе -  3, в Гурленском районе -  6. Ко
нечно, этого количества бань было явно недостаточно. Поэтому 
в районах расселения корейцев стали действовать передвиж
ные бани, автомашины для которых были выделены районны
ми медицинскими организациями35.
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В течение октября-ноября 1937 г. для корейских пересе
ленцев в Узбекистане было организовано 65 больничных коек, 
3 врачебных пункта и 9 фельдшерских пунктов36. В 1938 г. для 
корейских переселенцев в Узбекистане было построено и вве
дено в действие 5 больниц на 95 коек, 4 врачебных и 10 фельд
шерских пунктов, куда на постоянную работу было направле
но 10 врачей и 28 человек среднего медицинского персонала37. 
Но этого явно было недостаточно, чтобы обслужить более чем 
70 тыс. человек.

И тем не менее, шаг за шагом корейское население охваты
валось медицинским обслуживанием. В течение 1937 г. и пер
вой половины 1938 г. народным комиссариатом здравоохране
ния среди корейского населения были проведены: поголовная 
прививка против оспы; 2-3-кратная санитарная его обработка; 
хинизация в районах, неблагополучных по малярии; поголов
ные противодизентерийные прививки в районах с высоким 
уровнем заболевания дизентерией.

Не имея достаточной медицинской помощи, корейцы часто 
прибегали к народной медицине.

Оплата за сданное имущество в ДВК, предоставление 
продовольственных ссуд и кредитов. При переселении ко
рейцы сдали государству скот, технику, инвентарь, посевы, се
менной фонд, постройки и т.п. По сводным (ещё не уточнен
ным) данным, корейцы сдали 7 624 лошади и крупного скота 
(коров, быков, оленей, ослов), 3 845 свиней, 444 овцы, 54 тракто
ра, автомашин и сельскохозяйственных машин, 3 катера, около
2 428 070 кг пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, риса, сои, ку
курузы, фасоли, гороха, гречихи, чумизы, периллы, пайзы, кар
тофеля, сена, силоса и других культур, неубранных посевов на 
площади в 1 480 га, огромное количество строений, инвентаря и 
другого имущества38. Приведённые данные нельзя считать пол
ными, так как в ряде таблиц не указано количество неубранных 
посевов или сданного скота, хотя указаны суммы их стоимости. 
Кроме того, в отчёты вошли только данные по тем колхозам и
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единоличникам, которые представили квитанции о сдаче уро
жая, скота и имущества.

Согласно пункту 4 Постановления о выселении корейцев 
из ДВК, государство брало на себя обязательство «возместить 
переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и не
движимого имущества и посевов». Формы обязательства были 
различными: денежная выплата до переселения, денежная вы
плата или получение натурой на месте прибытия. Однако реа
лизация данного пункта постановления была выполнена не в 
полном объёме, к тому же растянулось на годы.

Оказавшись с небольшими финансовыми средствами и про
дуктами, которые таяли день ото дня, корейцы рассчитывали 
на компенсацию сданного урожая, скота и имущества сразу же 
по прибытии в Центральную Азию. Однако компенсация, ча
стичная и только по зерну, началась с января 1938 г. Что каса
ется скота, то по состоянию на 10 января 1938 г. ни один колхоз 
и ни один колхозник его не получили39. Так, корейцы, попав
шие в Ходжейлийский район Каракалпакской АССР в ноябре
1937 г., писали Сталину:

«Мы прибыли в г. Ходжейли 22 октября 1937 г. .Д о  сегод
няшнего дня нас не обеспечили ни продуктами, ни топливом, 
ни тягловой силой, а также ни скотом, ни зерном, ни овощами, 
которые мы должны получить от государства в счёт сданных 
нами в Заготзерно, Заготмясо, Заготовощ и другие учреждения 
в ДВК перед выездом. Мы живём пока почти под открытым не
бом. Сейчас холодно. Мы не имеем запаса денег. Мы не име
ем лошадей и не можем возить продукты из гор ода.»40.

Постановлением правительства СССР от 20 февраля 1938 г. 
предусматривалось не позднее 15 марта 1938 г. произвести пол
ный расчёт натурой с корейскими переселенцами за сданные 
ими в ДВК посевы. Однако эти сроки выдержаны не были. Так, 
в апреле 1938 г. члены колхоза «Жанаталап» (бывшего колхо
за «Парижская Коммуна») посылают в 3-й раз в правительство 
Казахстана просьбу об оплате за сданный в ДВК урожай:
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«Мы здесь, в Казалинске, поставили вопрос, но никто нам 
решительного ответа не даёт, начиная с райкома КП (б) Казах
стана. В райисполкоме, райземотделе, райфинотделе, пересе
ленческой конторе ответа не дают, говорят, что ничего не знают 
и не выдают денег, которые нам обещали в ДВК по обязатель
ствам. Никто не думает выплачивать эти суммы и не предостав
ляет нам никакой помощи. . З а  1937 г. колхозникам не выпла
чено ни копейки. . В  настоящее время колхозники находятся в 
крайне тяжёлом положении, сидят на одной муке и не видят вот 
уже около 8 месяцев ни жиров, ни мяса, ни овощей. Около 20% 
колхозников болеют от истощения. Куда теперь обратиться, 
мы не знаем, кто выплатит нам деньги. Ведь урожай 1937 г. мы 
полностью сдали по обязательствам государству. Просим Вас 
дать нам совет и в скором времени выплатить нам деньги»41.

В мае 1938 г. корейские переселенцы из Калининского рай
она Узбекистана с аналогичной жалобой обращаются на имя 
председателя правительства СССР:

«По прибытии на новое место жительства два раза писа
ли письма и два раза давали телеграмму, но до сего времени 
нет положительного результата и даже нет никакого ответа. 
... В настоящее время колхоз страдает из-за отсутствия средств, 
а также задолженности колхозникам. Колхоз по трудодням не 
получил ни единого рубля на трудодни 1937 г. Все деньги из
расходованы. Люди продали вещи, привезённые из Дальнего 
Востока, и находятся в крайне безвыходном положении»42.

Почему вопрос о компенсациях решался так долго, что ста
ло предметом многочисленных жалоб, переписок и разбира
тельств? Дело в том, что переселенцам должны были выдавать
ся соответствующие квитанции о сдаче урожая, скота и имуще
ства. Однако не все их получили. Кроме того, многие квитанции 
оказались неправильно оформлены: не имели подписей и печа
тей; иногда вместо подлинных документов выдавались копии; 
иногда отсутствовали или неправильно указывались денежные 
суммы, подлежащие выплате; иногда имущество оставлялось
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просто поселковым Советам по месту жительства, а не спе
циализированным организациям, которые осуществляли его 
оценку и т.д. Например, правительственная комиссия УзССР, 
рассмотревшая в сентябре 1938 г. документы 26 колхозов, раз
решила производить расчёт по документам только 6 колхозам, 
а по документам 20 колхозов признала необходимым запро
сить ДВК о подтверждении их подлинности43.

В первые месяцы переселения даже крупные руководители 
не знали о государственных обязательствах по компенсациям, 
а тем более об источниках погашения задолженностей перед 
корейцами. Так, председатель правительства Каракалпакской 
Автономной Республики с недоумением пишет председателю 
правительства Узбекистана: «Прибывшие в колхозы и кустар
ные промысловые артели предъявляют документы о том, что 
они на месте жительства сдали: рабочий скот, сельхозинвен- 
тарь, хлеб, зерно и другие посевы на корню, возврат которых 
им, якобы, должен быть обеспечен натурой с прибытием к но
вому месту поселения»44.

В ряде случаев представители организаций, ответственных 
за погашение задолженности, шли на подлог документов, что
бы снять с себя эту ответственность. Так, 17 июля 1939 г. началь
ник переселенческого отдела НКВД по Кзыл-Ординской обла
сти сообщал в Алма-Ату:

«Представитель республиканской конторы Заготконь в
1938 г. лошадей недодал, а отобрав у колхозников акты и кви
танции, выдал справки, что им лошади не выданы. Колхозы, 
получившие справки о недополучении лошадей, обрати
лись в областную контору Заготконь о выдаче им лошадей. 
Там этих справок не признали и произвести выдачу лошадей 
отказались»45.

В докладной записке начальник Нижнечирчикского район
ного отделения НКВД Узбекистана пишет, что председатель 
местного колхоза «Авангард» ничего не делал для запроса в 
ДВК о сданном имуществе 42 корейских хозяйств, доприсе-
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лённых в данный колхоз. Кроме того, он в течение 5 месяцев 
не сдавал в Переселенческий отдел НКВД УзССР акт о сдаче 
в ДВК посевов двумя корейскими колхозниками. Данный акт 
при проверке случайно нашли в шкафу председателя46.

Вопрос о компенсациях породил огромную переписку (по
токи писем и телеграмм) между корейскими колхозами, раз
личными организациями (органами НКВД, исполнительными 
и партийными комитетами, банками, финансовыми районны
ми и областными отделами, переселенческим управлением, за
готовительными конторами и т.д.) всех уровней. Письма шли 
из Казахстана и Узбекистана в Москву, Хабаровск, Владивосток 
и другие дальневосточные города и обратно в Центральную 
Азию. Причём органы ДВК, от которых требовалось подтверж
дение сданного имущества и его оценки, на запросы отвечали 
часто с большим опозданием, лишь после второго-третьего 
запроса, а порой и вовсе не отвечали, что неоднократно отме
чалось в переписке между различными организациями Казах
стана и Узбекистана и Москвой. Устав от волокиты и желая от
делаться от «назойливых» корейцев, переселенческие отделы 
стали рекомендовать им обращаться в суд.

В результате длительной переписки, в которую было задей
ствовано множество организаций, значительная часть пересе
ленцев получила обещанную компенсацию в виде денег или 
натурой. Так, по Узбекистану к декабрю 1938 г. корейцам был 
возвращён урожай, сданный на корню в размере 42 400 ц, или 
80%. Различные сданные зерновые культуры были возвращены 
в объёме 17 836 ц, или 91%. Сданный скот возвращён в размере
7 831 ц, или 3 210 голов крупного и 412 мелкого рогатого скота, 
что составляло 73%47. Однако, как показывают вышеприведён
ные цифры, даже спустя год после переселения у государства 
оставались задолженности. Аналогичная ситуация сложилась 
и в Казахстане. На 1 декабря 1938 г. осталось невозвращённым 
крупного рогатого скота -  2 562 головы, овец -  55 голов, сви
ней -  540 голов48.
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Однако хозяйства, которым выдали неправильно оформ
ленные квитанции, компенсации не получили. Переписка по 
вопросу о выполнении государственных обязательств за сдан
ный в ДВК урожай, скот и имущество и выдача компенсаций 
длились до середины 1941 г., т.е. до начала Великой Отечествен
ной войны. А с началом войны они прекратились.

Для корейских переселенцев были предусмотрены продо
вольственные ссуды, которые стали выдаваться с января 1938 г. 
К июлю этого года корейским переселенцам Узбекистана было 
отпущено 2 997 т продовольственной ссуды из запланирован
ных 3 000 т, и сверх того выдано нарядов на 2 383 т49. Объём ссу
ды из расчёта на одну семью до августа и после августа 1938 г. 
резко изменился. Так, корейские хозяйства Андижанской об
ласти до августа 1938 г. получили продовольственной ссуды из 
расчёта 8 ц на одну семью50. В других хозяйствах выдавали по 
2-3 ц. на семью. В августе 1938 г. правительством Узбекистана 
была утверждена новая разнарядка на выделение 1 000 т про
довольственной ссуды для особо нуждающихся корейских пе
реселенцев. Размер ссуды зависел от размера семей и их по
ложения, но не превышала 1 ц на одну семью. Правда, выдача 
продовольственной ссуды сопровождалась, как и в других слу
чаях, несогласованностью действий различных организаций и 
бюрократической волокитой.

Для хозяйственного устройства корейских переселенцев 
правительство выделило безвозвратные кредиты.

Согласно архивным документам, с сентября 1937 г. по январь 
1940 г. на хозяйственное устройство корейских переселенцев в 
Узбекистане было выдано кредита на 19 137,6 тыс. руб. Из них 
на жилищное строительство по колхозам -  14 034,8 тыс. руб., 
на жилищное строительство рабочих и служащих -  387,9 тыс. 
руб., на строительство флота, приобретение орудий лова и 
берегового строительства рыболовецких колхозов -  304,7 тыс. 
руб., на обводнение колхозов -  1 696,1 тыс. руб. из расчёта 200 
рублей на одно хозяйство, на рабочий скот колхозам -  1 577,8
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тыс. руб. и т.д.51 Как и в других вопросах, выдача этих креди
тов сопровождалась бюрократической волокитой, длительной 
перепиской и изматывающим согласованием между различ
ными организациями.

Поначалу продовольственные ссуды и кредиты выдавались 
всем переселенцам. Однако некоторые из корейцев стали пи
сать в Москву о том, что семьи арестованных и осужденных тоже 
получают государственную помощь (назывались конкретные 
семьи) и что они «против помощи семьям врагов социалисти
ческого строительства». После этих доносов СНК УзССР при
няло Постановление «О порядке выдачи кредита, денежной и 
продовольственной ссуды переселенцам-корейцам» от 15 мар
та 1938 г., в котором запрещалось производить выдачу кредитов 
и продовольственной ссуды семьям, члены которых арестованы 
или осуждены, без специального разрешения СНК УзССР.

Трудоустройство и хозяйственная деятельность. Абсо
лютное большинство корейских переселенцев было вовлечено 
в сельское хозяйство (колхозы и совхозы). Одной из причин 
было то, что в силу форсированного характера депортации и 
расселения многие корейцы, занятые в рыболовстве, добыче 
ископаемых, интеллектуально-технологической или других 
сферах, не смогли найти работу по специальности. Так, в Узбе
кистане на начало 1938 г. 2 473 семьи, или 9 316 человек, состо
явших из представителей этих специальностей, так и не было 
трудоустроено52. Поэтому они стали уходить в поисках работы 
в колхозы и совхозы. Немаловажной причиной было и то, что 
первые авансы в виде зерна в марте 1938 г. выдавались только 
колхозникам53. Однако в силу того, что увеличение численно
сти членов колхозов влекло за собой увеличение объёмов фи
нансирования, были установлены лимиты на приём в колхозы 
рабочих и служащих.

Вновь организованные корейские колхозы, а также допри- 
селенческие колхозы (местные колхозы, в которые вливались 
корейские хозяйства) освобождались от обязательных поставок
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зерновых культур, подсолнуха, картофеля, мясомолочной про
дукции, шерсти и масла, а также обязательной государствен
ной контрактации (закупки) сои, овощей и льна на 2 года.

Поскольку депортация была произведена осенью, до весны 
следующего года корейские земледельцы не могли сеять. 28 
марта 1938 г. правительство Казахстана приняло постановление 
«О плане весеннего сева в корейских колхозах на 1938 г.». Для са
мостоятельных корейских переселенческих колхозов было вы
делено для весеннего сева 26 860 га. Кроме того, увеличивались 
посевные площади местных колхозов, куда были доприселены 
корейцы. Планом сева были определены яровые зерновые, в том 
числе пшеница, рис, технические культуры, огородно-бахчевые 
и кормовые культуры. В первую весну корейскими колхозника
ми Казахстана было засеяно 21 347,3 га, а в 1939 г. посевная пло
щадь увеличилась на 180,2% и составила 38 482 га. Кроме того, 
в корейских колхозах было 104 животноводческие фермы, в ко
торых содержалось 15 373 головы скота54.

В Узбекистане для самостоятельных корейских колхозов 
сначала были отведены земли двух государственных совхозов 
и шести подсобных хозяйств республиканских организаций с 
площадью 14 050 га, из них удобных к обработке и посевам вес
ной 1938 г. -  7 823,6 га, остальная площадь подлежала освоению 
в последующие годы. Фактически в 1938 г. была освоена посев
ная площадь размером 10 488 га. Позже размер выделенной 
земли увеличился, всего для хозяйственного освоения корей
ским колхозам было отведено, включая приусадебные участки, 
30 448 га земли, из них 29 879 га -  под вновь организованные 
самостоятельные корейские колхозы55.

Обеспеченность корейских колхозов землёй в различных 
районах была неравномерной. Например, если взять Узбеки
стан, в Ташкентской области обеспеченность землёй на 1 кол
хозный двор колебалась от 2,29 до 7,44 га, в Ферганской обла
сти -  от 1,98 до 6 га, в Самаркандской области -  от 3,46 до 6,3 га, 
в Хорезмской области -  от 2,04 до 5,27 га, в Каракалпакской
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АССР -  от 4,53 до 8,86 га56. Каждому колхозному двору выде
лялся также приусадебный участок в пределах от 0,16 до 0,30 га.

Все корейские колхозы были обеспечены семенным фондом 
для посева: семенами риса, пшеницы, кукурузы, хлопка и т.д. 
Однако не во всех случаях его доставка обеспечивалась транс
портом. Так, в колхоз «Келеф» Парстдаргомского района были 
доприселены 32 корейских хозяйства. В докладной записке 
инспектора Отдела переселения Народного комиссариата по 
земле описывается следующее положение с доставкой семян 
пшеницы для них: «За отсутствием транспорта корейцы носят 
на своих плечах по 30 кг 10 километров»57.

Часто переселенцев расселяли в местах, где невозможно 
было вести какое-либо хозяйство. На протяжении двух лет ряд 
колхозов не был обеспечен ни поливом, ни питьевой водой. На
пример, правительство Казахстана спустя полгода после рассе
ления корейских колхозов вынуждено было опять переселить 
колхозы «Новый мир» и им. Сталина из Кзыл-Ординской об
ласти в Актюбинскую, так как на первоначальном месте рассе
ления невозможно было обеспечить посевы водой: в итоге 236 
семей остались вообще без урожая. Аналогичная ситуация сло
жилась в колхозе «Екпенды», где корейцы засеяли 50 га пшени
цы, а в виде урожая получили всего 13 ц зерна58. Колхоз «Тор» 
посеял 25 га огородных культур, но участок оказался неорошае
мым, и весь посев погиб. По той же причине в колхозе «Новый 
путь» погибло 10 га зерновых, а в колхозе «Пионер» -  19 га59.

Иногда корейских переселенцев заставляли заниматься тем, 
чем они никогда не занимались, например, животноводством, 
как это случилось с колхозом им. Коминтерна в Карагандин
ской области. В результате, за 1938-1939 гг. из 2 238 коров, пере
данных колхозу, осталось только 38, а 35% хозяйств покинуло 
колхоз60. Аналогичное положение сложилось в колхозе «Путь 
Ленина», где основная часть переселенцев раньше не работала 
в сельском хозяйстве, а те, кто работал, были связаны с рисосея
нием. В результате урожайность зерновых, картофеля и огород
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ных культур была низкой, и колхоз оказался в крайне бедствен
ном положении61. Поэтому корейские рисовые колхозы часто 
обращались с просьбой, чтобы их перевели в зоны рисосеяния, 
например, колхозы «Рисовый Октябрь», «Коллективный труд», 
«Восточная заря» Северо-Казахстанской области и колхозы 
«Путь Ленина» и им. Коминтерна Карагандинской области.

Аналогичная ситуация сложилась и в Узбекистане. Как по
казал опыт работы колхоза им. Свердлова Калининского райо
на, состоявшего в основном из рисосеющих хозяйств, в течение
1938-1939 гг. корейцы не справились с планом по овощам, вы
полнив его в 1938 г. на 17%, а в 1939 г. -  на 28%, тогда как по 
рису план был выполнен на 186%. В связи с этим весной 1940 г. 
Ташкентский областной исполнительный комитет вынес ре
шение о переселении колхоза им. Свердлова в рисовую зону 
Верхнечирчикского района62. Или: колхоз им. Димитрова того 
же Калининского района, состоящего из рисосеющих хозяйств, 
также в течение 1938-1939 гг. не выполнил план по овощам. Ле
том 1940 г. было также принято решение о переводе колхоза 
им. Димитрова в рисовую зону Нижнечирчикского района63. 
Рисоводческий колхоз «Большевик» Мирзачульского района, 
в котором на 1938 г. не было плана посева риса, также обра
тился о переводе в Среднечирчикский рисосеющий район, так 
как колхозные хозяйства стали самовольно перебираться в ри
сосеющие районы64.

Наряду с рисом, корейским колхозам в Узбекистане были 
спущены планы на пшеницу, ячмень, бобовые и другие куль
туры, выращиваемые корейцами на Дальнем Востоке, а также 
небольшие объёмы новой для них культуры -  хлопка. В связи с 
этим, корейские хозяйства стремились снижать плановые зада
ния по хлопку и увеличивать планы по рису. Так, в заявлении 
членов сельскохозяйственной артели им. Ленина Пастдаргом- 
ского района Самаркандской области в Народный комисса
риат по земле УзССР говорится, что переселенцы-корейцы не 
являются специалистами по выращиванию хлопка, в то время
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как он определён в качестве ведущего направления хозяйства; 
что они затрачивают много трудодней на его обработку, но 
эффективности от этого труда мало, а отсюда и низкая оплата 
трудодня, которая выразилась в 1938 г. в 3 рубля 50 коп., а в
1939 г. -  в 2 рубля 50 коп. Создавшееся тяжёлое материальное 
положение привело к тому, что из прежнего состава членов ар
тели 27 хозяйств вышли из колхоза, разъехавшись по другим 
районам. В связи с этим корейские переселенцы просили раз
решения посеять рис на 200 га, а хлопок -  только на 40 (по дру
гим культурам: пшеница -  50 га, люцерна -  30 га, просо -  20 га, 
джугара и бахча -  по 10 га и т.д.), тем самым поставив вопрос об 
изменении специализации колхоза65.

Не лучшее положение складывалось и в рыбной отрасли. 
В справке по трудоустройству корейских переселенцев на Чер- 
томбаевском рыбном заводе указывается: «Рыбзавод обеспе
чивает переселенцев только 6 месяцев в го д у . а в остальные 
месяцы вынуждены ходить безработными, так как не имеют 
скота, посевов и огородов. Из 74 человек, имеющих работу, 
рыбзавод использует только 21 человека, а остальные 53 с конца 
декабря ходят безработными и будут без дела .  до 1 апреля. 
.Безработные живут исключительно на доходы от продажи 
имущества»66. 300 корейцев, рабочих рыбного комбината, рас
селённые на переселенческом участке Балхашского рыбного 
треста, более полугода не могли устроиться на работу67. В Узбе
кистане из-за плохой оснащённости и организации работы ры
боловецкие колхозы выполняли план только на 40-50%.

В Гурьевской области 50% корейских колхозников не имели 
работы68.

В результате сложившейся ситуации в 1938-1940 гг. начина
ется массовое самовольное расселение корейцев (несмотря на 
все запреты административных органов) в основном из Казах
стана, безводных ареалов, в Узбекистан и Киргизию -  на оро
шаемые, пригодные для рисоводства и растениеводства, земли. 
Например, в одной из докладных записок по Каратальскому
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району Алма-Атинской области за 1938 г. сообщается, что из 
колхоза «Приморец» самовольно уехало 15 корейских хозяйств, 
из колхоза им. Сталина -  11, из колхоза «Иманского» -  8, из 
колхоза «Путь к социализму» -  5 и из колхоза «Дальний Вос
ток» -  1. В Карагандинской области в 1938-1939 гг. из колхоза 
им. Коминтерна уехало 94 хозяйства, а из колхоза «Путь Лени
на» -  6269. Из Кзыл-Ординской области за этот период само
вольно уехало в Узбекистан около 33% корейцев70. По данным 
сельхозотдела ЦК Компартии Казахстана в 1938-1939 гг. 1 372 
хозяйства, или 6,4% от общего числа переселенцев, мигриро
вали за пределы Казахстана71. Корейские колхозы Узбекистана 
принимали новых переселенцев, несмотря на запреты со сто
роны государственных органов.

Наряду с самовольным расселением имела место и другая 
форма хозяйственного самоустройства корейских колхозов: они 
стали сливаться с местными колхозами, находившимися в луч
ших поливных условиях. Так, в октябре 1939 г. три корейских 
переселенческих колхоза в Кзыл-Ординской области -  им. Мо
лотова, «Красный колокол» и «Красный Восток», находящиеся 
в бедственном положении из-за неурожая, вызванного отсут
ствием воды для полива, -  самовольно слились с местными ка
захскими колхозами72.

Если корейские колхозы, расселённые в Казахстане, оказыва
лись в пустынных, безводных землях, то корейские переселенцы 
в Узбекистане столкнулись с проблемой заболоченных земель. 
Поскольку лучшие земли были отданы под хлопчатник, то ри
сосеющим корейским колхозам отвели земли, непригодные 
для хлопчатника, -  заболоченные, заросшие камышами, земли 
вдоль рек. Например, из предоставленных колхозу «Полярная 
звезда» орошаемых земель (561,8 га) 50% составляли камышо
вые заросли и болота73. Заметим, что к 1941 г. колхоз «Поляр
ная звезда» освоил все отведённые ему земли.

В связи с этим для подготовки к весеннему севу необходи
мо было провести ирригационные работы. Первоначально все



336 Глава VI. 1937 ГОД И ИСТОРИОГРАФИЯ КОРЁ САРАМ

земляные работы велись корейскими переселенцами вручную. 
При подготовке земли к севу корейские колхозы намного пре
высили объёмы запланированных работ. Так, колхозники «Се
верного маяка» Среднечирчикского района земляные работы 
выполнили на 400,7%, колхоза «Новый путь» -  на 600,5%, а кол
хоза «Полярная звезда» -  на 700%. К весне 1938 г. по левому бе
регу реки Чирчик в Верхнечирчикском, Среднечирчикском и 
Нижнечирчикском районах ирригационной сетью было освое
но 6 970 га, в урочище Дам-Аши в Калининском районе -  597 га, 
на землях бывшего совхоза им. Стрелкова в Пастдаргомском 
районе Самаркандской области -  2 000 га и в Гурленском районе 
Хорезмской области -  921 га74. Однако этого было недостаточ
но. Поэтому в марте 1938 г. ЦК КП (б) Узбекистана принимает 
постановление, в котором ставит вопрос о проведении механи
зированных работ: экскаваторами и взрывным способом75. По 
подсчётам Узбекского треста ирригационного строительства, 
в ходе этих работ было вынуто свыше 586 тыс. м3 земли, про
тяжённость вновь построенных и отремонтированных каналов, 
водосборов и коллекторов составила 22 км76.

Несмотря на сложное, часто критическое положение ко
рейских колхозов с точки зрения их быта, технической осна
щённости и знакомства со среднеазиатскими природно
климатическими и зонально-почвенными условиями, корей
ские земледельцы уже в первые годы своего обустройства де
монстрируют успехи в получении высоких урожаев. Вот что, 
в частности, писал заведующий сельхозотделом ЦК ВКП (б) 
Узбекистана в ЦК ВКП (б):

«В колхозах основных районов вселения Ташкентской об
ласти отмечается высокие знание агротехнических приёмов 
возделывания культуры риса, в силу чего переселенческие ко
рейские хозяйства на отдельных зем лях. показали весьма вы
сокую урожайность, достигнутую от 20 до 40, а отдельные бри
гады -  70 ц при высокой стоимости трудодня»77.

Необходимо отметить, что корейские колхозы внесли зна
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чительный вклад в экономику Узбекистана как рисосеющую 
республику. Дело в том, что 45% рисовых площадей СССР 
находилось именно здесь, но до приезда корейцев (в 1935 г., 
в 1936 г.) планы рисозаготовок не выполнялись. Собранный в
1938 г. корейскими колхозами урожай шалы был столь велик, 
что рисоперерабатывающие заводы стали отказываться при
нимать её на переработку из-за нехватки мощностей. Боясь, 
что рис может попасть в частные руки и оказаться в свободной 
продаже на базарах, заместитель наркома земледелия в письме 
под грифом «Не подлежит оглашению» просит наркома мест
ной промышленности обязать рисоперерабатывающие заводы 
принимать от корейских колхозов шалу на переработку78.

Высокие урожаи достигались корейскими колхозниками не 
только в традиционных для них культурах (рис, бобовые и др.), 
но и в хлопководстве. Например, колхоз «Полярная звезда» на
чинает заниматься хлопководством с 1941 г. В то время средняя 
урожайность хлопчатника по колхозам Среднечирчикского 
района составляла 21,8 ц/га. Корейские земледельцы уже в пер
вый год получили 38,7 ц/га79.

Корейские колхозы внесли в свой вклад и в развитие ры
боловства. Так, в 1940 г. три корейских рыболовецких колхоза 
«Посьет», «Новый путь» и «Достижение» (Казахстан), в которых 
было 300 рыбаков, выловили на озере Балхаш 20 366 ц рыбы. 
Особенно высокие достижения были в колхозе «Посьет» -  99 ц 
на 1 рыбака80.

К 1941 году, т.е. к началу войны, корейские колхозы посте
пенно становятся на ноги. Например, за четыре года в колхозе 
«Полярная звезда» основные средства производства выросли в 3 
раза, денежные доходы увеличились в 5,5 раза, валовой сбор зер
на -  в 2,5 раза81. Другой красноречивый факт: в 1936 г. колхозни
ки Узбекистана получали в среднем 100 г шалы на 1 трудодень; 
в ряде корейских колхозов («Полярная звезда», им. Блюхера и 
др.) на 1 трудодень приходилось до 5 кг шалы, а в отдельных 
бригадах -  до 12 кг. В колхозе им. Ленина колхозники на 1 тру
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додень получили 15,5 кг шалы82. (В данном случае приводим 
наиболее высокие показатели; средняя выработка трудодня в 
корейских колхозах составляла около 2-3 кг шалы на 1 трудо
день). Иначе говоря, стоимость трудодня в наиболее сильных 
корейских колхозах была значительно выше, чем в среднем по 
республике; за одно и то же количество трудодней члены пере
довых корейских бригад получали во много раз больше, чем в 
среднем по республике.

Конечно, не все корейские колхозы находились в одинаковом 
положении. Например, в Карагандинской области Казахстана 
в колхозе им. Коминтерна урожайность зерновых снизилась с 
7,24 ц/га в 1938 г. до 3 ц/га в 1939 г., в колхозе «Путь Ленина» -  
с 10 ц/га до 3. Соответственно, если в 1938 г. выдача на 1 трудо
день в колхозе им. Коминтерна составляла 7,2 кг зерна, 3,5 кг 
овощей и картофеля и 1,7 рубля, то в 1939 г. эти показатели 
составили 1,5 кг зерна, 0,5 кг овощей и картофеля и 0,66 рубля. 
В колхозе «Путь Ленина» показатели на 1 трудодень в 1938 г. со
ставляли -  6,42 кг зерна, 8 кг овощей и картофеля и 3,03 рубля, 
а в 1939 г. они также резко снижаются -  до 1,5 кг зерна, 2 кг ово
щей и картофеля и 1 рубля83.

В колхозе «Сучан» Гурьевской области на 1 трудодень было 
выдано 1,6 кг проса, 0,4 рубля и 44 кг сена. О наиболее бедных 
семьях автор архивной справки даёт такие сведения: «Семья 
Цой Бон Нам -  4 человека, заработал 38 кг проса, 20 рублей, 
дети голые. .С ем ья  Ди Доген -  4 человека, работоспособный 
член семьи -  1, больной, выработал 110 трудодней, дети голые, 
.с к о т а  не имеет». В колхозе «Павловский» Гурьевской области 
в 1938 г. на 1 трудодень приходилось 679 г зерна, 700 г картофе
ля, 150 г овощей, 470 г других продуктов и 0,3 рубля. Один кол
хозник вырабатывал на свою семью в 5-6 человек от 105 до 408 
трудодней84. Много это или мало? Во многом это зависело от 
того, сколько человек в семье работоспособных. Конечно, в наи
более сложном положении оказались семьи с одним кормиль
цем. Возьмём в качестве примера семью Кан Ен Сина, приводи
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мую в архивной справке. Семья состояла из 6 человек, работал 
он один, скота не было. За год он выработал 157 трудодней; в 
итоге заработал 106 кг зерновых, 110 кг картофеля, 23 кг ово
щей, прочих продуктов -  74 кг, деньгами -  45 рублей. Неслож
ный подсчёт показывает, что на одного человека в год выходило 
17,6 кг зерновых, 18,3 кг картошки, 3,8 кг овощей, 12,3 кг других 
продуктов и 7,5 рубля85. Если перевести эти цифры на суточ
ное потребление, то на человека в сутки выходило 48,4 г зерно
вых, 50,2 г картошки, 10,5 г овощей, 33,7 г других продуктов и 
0,027 рубля. Это -  на грани голода, не говоря о том, что людям 
надо покупать одежду, посуду, соль, спички и другие промыш
ленные товары. Что касается рабочего скота, то лошадь в тот 
период стоила более 700 рублей.

В колхозе «Авангард» этой же области в 1939 г. корейцы, 
работавшие в полеводстве (40-50 человек) практически ничего 
не заработали из-за низкой урожайности в силу отсутствия по
лива; работавшие на строительстве (62 человека) заработали от 
150 до 258 рублей; работавшие в рыбном хозяйстве (41 человек) 
заработали по 208 рублей. Для сравнения: местные колхозни
ки, работавшие в рыбной отрасли этой области, зарабатывали 
за год от 900 до 2000 рублей, кроме того они имели лошадей, 
крупный и мелкий рогатый скот, птицу86. Вообще в тот пери
од (1940 г.) средняя годовая зарплата в СССР составляла около 
4000 рублей.

Ряд корейских колхозов Южного Казахстана в предвоенные 
годы также оказался в тяжёлом положении. Из-за непригодных 
земельных участков, несвоевременного или отсутствия полива 
ряд колхозов не выполнял планы ни по рису, ни по зерновым. 
В январе 1940 г. правительство Казахстана вынуждено было 
принять постановление по оказанию помощи корейским кол
хозам и ходатайствовать перед правительством СССР о продо
вольственной ссуде для них в размере 6 823 ц зерна87.

Как упоминалось выше, разница в обустроенности в разных
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колхозах и разных регионах привела, несмотря на все запреты 
и угрозы со стороны властей, к самовольной стихийной мигра
ции корейцев из одного колхоза в другой, из одной области в 
другую, из одной республики в другие.
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Глава VII.
КОБОНДИ

§ 1. Тема кобонди в работах советских 
и постсоветских авторов

Как отмечалось выше, достижения корейских колхозов неодно
кратно становились предметом анализа в прессе, популярных 
брошюрах, научных статьях, монографиях и диссертациях. 
В постсоветский период она продолжает разрабатываться1.

Несмотря на то, что сезонное овощеводство на протяжении 
уже более чем 50 лет является феноменом, характеризующим 
массовую трудовую деятельность советских и постсоветских ко
рейцев, тема кобонди -  одна из наименее разработанных в ис
следованиях, посвящённых корейской диаспоре СССР и СНГ.

До перестройки эта тема в СССР была предметом умолча
ния. Отдельных публикаций по кобонди не было -  тема лишь 
затрагивалась внутри более широких тем2. Причины такого 
умолчания видятся в следующем.

В советских исследованиях доперестроечного периода тема 
кобонди не вписывалась в существующее проблемное поле об
ществоведения. Хотя в реальности кобонди являлось формой 
арендного подряда, формально -  как экономическая форма 
организации труда -  оно не существовало. Вывозя выращен
ную на колхозном или совхозном поле продукцию на рынок, 
кобондя (вольный арендатор) получал справку о том, что дан
ная продукция выращена на личном приусадебном участке. 
Иначе говоря, кобондя как субъект экономической деятельно
сти «не существовал» в виртуальной экономике советской по
литической экономии. А поскольку его нет, то и нет предмета 
для анализа.
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Тот факт, что советские экономисты «не видели» кобонди, 
хотя в это движение были вовлечены тысячи людей, был не 
случаен. Дело в том, что кобондя по своей сути был предпри
нимателем, а кобонди -  формой рыночного подхода и рыноч
ных отношений, что рассматривалось советской политической 
экономией как то, что должно отсутствовать при социали
стическом производстве. Если советские экономисты и при
знавали необходимость существования рыночной экономики 
при социализме, то только в качестве временного переходного 
компонента, например НЭП (новая экономическая политика) 
в первые годы Советской власти. Разумеется, во второй поло
вине 50-х и первой половине 60-х, когда было объявлено, что к 
80-м годам в СССР будет построена материально-техническая 
база коммунизма (период правления Хрущева), и в 70-е годы, 
когда было объявлено, что страна вступила в фазу зрелого, 
развитого социализма (период правления Брежнева), о каких- 
либо предпринимателях и рыночных отношениях в СССР не 
могло быть и речи. Понятия «предприниматель», «бизнесмен» 
были из области негативной лексики как нечто, связанное с от
жившим политико-экономическим строем (капитализмом), 
с индивидуальным эгоизмом, моралью рвачества и алчной на
живы, отсутствием духовности. И, разумеется, советская офи
циальная общественная наука не могла признать, что высокие 
урожаи «передового социалистического колхозно-совхозного 
строя» каким-то образом связаны с деятельностью частных 
предпринимателей, арендным подрядом, рыночными отно
шениями, т.е. со всем тем, чего «не должно» существовать при 
социализме.

Как это часто бывало в истории человеческого познания, 
первыми подняли новую тему не учёные, а представители 
художественного пера. Во второй половине 1970-х годов вы
ходит повесть Анатолия Кима «Луковое поле», над которым 
он работал шесть лет. В ней есть всё, чем характерна жизнь на 
поле: особенности договорных отношений между бригадами и
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совхозом, наём «бичей и бомжей»3 в качестве дешёвой рабо
чей силы, технология сбора лука, охрана поля, быт (описание 
времянок -  временных камышовых жилищ, одежды, утвари, 
приготовления пищи), приём-сдача лука, отношения между 
людьми, случайные половые связи, удачи и неудачи сезонных 
овощеводов. Но главное -  Анатолий Ким показал, что кобон- 
ди -  это не лёгкие деньги, которые «падают с неба», как зача
стую воспринималось советским общественным мнением, а 
тяжелейший труд земледельца. И ещё -  писатель заглянул в 
душу луковода. И в мотивации кобондя он увидел не только 
деньги и желание жить лучше, но и стремление к независимо
сти и свободе -  этим дефицитам советской огосударствлённой 
снизу доверху экономики. Как увидел и то, что для кобондя лук 
не только товар для продажи, но и то, что он растил его, как 
дитя, за чем ухаживал, то, что пуповиной соединяет крестьяни
на с землёй. Об одной из своих героинь, кореянке Любе, писа
тель пишет так: «Но кто бы там ни был владыкой земли, звёзд 
и подземного царства -  Люба не желала просить у него мило
стей. И если бы отвели к такому владыке и спросили: "Чего ты 
хочешь, Люба?" -  она ответила бы: "Хочу, чтобы оставили меня 
в покое. Я сама найду, чего мне надобно". И если теперь она 
трудилась до кровавого пота, убирая лук, то это вовсе не ради 
жалких денег, которых не очень-то много будет, а потому лишь, 
чтобы собрать лук, который она засеяла, и четыре раза за лето 
пропалывала, и, считай, каждую луковицу уже поддержала в 
руках неоднократно, -  ей не хотелось покоряться судьбе»4.

Было бы неверным сказать, что в советский период тема ко- 
бонди была представлена только в художественной литерату
ре. Она освещалась под видом бригадного или арендного под
ряда в средствах массовой информации в период перестройки. 
С началом перестройки, а в последующем в период независи
мости бывших советских республик и с формированием новых 
экономических, в том числе арендных, отношений, тема опыта 
корейской аренды проникает на страницы СМИ. В корейской
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печати (газета «Ленин кичи») тема коллективного (арендного) 
подряда среди корейцев поднималась и ранее, но в более ши
рокой печати она стала освещаться позднее. В основном, пафос 
этих статей заключался в доведении до широкого читателя 
впечатляющих достижений корейских земледельцев и крити
ке чиновников, создающих барьеры на пути новых и эффектив
ных методов хозяйствования.

Одна из таких статей под названием «Обиды пахаря» вышла 
в 1988 г. в «Правде Востока», центральной газете Узбекистана, 
органе ЦК КП УзССР. Посвящена она известному в республике 
земледельцу, бригадиру Льву Николаевичу Киму. В 1975 г. он 
с братом делал кобонди в одном из кашкадарьинских совхозов. 
Бесконечные проверки вынудили его со всей бригадой уйти в 
другой совхоз. С ветром перемен Л. Ким стал руководителем 
хозрасчётного5 участка совхоза. Достижения его действительно 
впечатляющие. Общая площадь пашни его коллектива -  1 180 
гектаров. Выработка на каждого члена коллектива за сезон -  
30 000 рублей, в то время как в среднем по хозяйствам респу
блики этот показатель не превышал 2 500 рублей.

В бригаде Л. Кима -  около 100 человек. Почти половина -  
люди с исковерканными судьбами, отсидевшие за те или иные 
нарушения закона. Таких людей обычно старались не брать на 
работу. А Лев Ким брал. И люди заново строили свою жизнь. 
Как-то о бригадире, который брал к себе, независимо от про
шлого, всех тех, кто не боялся работы и соблюдал принципы 
кимовской бригады, написали в «Известиях», крупнейшей 
газете союзного значения. И в Кашкадарью стали приходить 
письма со всех концов страны -  с просьбой принять на работу.

Оценивая работу кимовской бригады и совхоза, автор пи
шет: «Не совхоз помогает бригаде, а бригада вытягивает хозяй
ство». И вывод: «Иждивенчество? Без сомнения».

В 1989 г. в массовой советской газете «Труд» выходит статья 
«Кочующие огородники»6, посвящённая бывшему инженеру 
Геннадию Львовичу Киму, заключившему договор на выращи
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вание овощей с одним из российских совхозов в Калмыцкой 
АССР.

Отдавая должное корейским земледельцам, автор статьи 
пишет: «В мировой табели о рангах корейцы-огородники, как 
известно, занимают первую строку».

О хозяйстве Кима корреспондент пишет так:
«На арендованной делянке бригада его творила чудеса. Лук 

у них, что называется, дуром пёр: по пятьсот центнеров на круг 
выходило. Отборными, в кулак, золотыми луковицами завали
ли базары и базы в округе, часть отгружали на Север, в боль
шие города.

.Ц ветущ ий уголок. Всё дышало свежестью, радовало изо
билием. Помидоры, каких не встретишь на лучших рынках Мо
сквы. Россыпи малюток-огурчиков, корнишонов, о существова
нии которых мы уже и позабыли. Гряды с луком, с кабачками, 
синими баклажанами. Но самое сильное впечатление -  от бах
чи. На каждом шагу, будто пушечные ядра, неподъёмные на
стоящие астраханские арбузы».

Сравнивая с участком Кима совхозные площади, автор ста
тьи описывает их так:

«На общественных же плантациях урожай овощей, бахче
вых, к сожалению, просто убогий.

.Урожайность помидоров -  85 центнеров с га, огурцов -  94, 
моркови -  37, лука -  88. Крохи!

.Н а  ум пришли показатели работы арендаторов. В звене 
Кима всего 18 человек, а продукции производят больше, чем 
иной спецсовхоз. Причём не берут ни ссуд, ни кредитов.

.М еж ду прочим спросил я экономиста об урожайности 
арбузов. В соответствующей графе оказался прочерк.

-  Не родит бахча. Каждую весну, согласно плану, сеем, а ле
том перепахиваем.

.О т  дороги до горизонта простиралось поле, заросшее бу
рьяном почти в рост человека».
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На фоне такого сравнения автор пишет о корейской бри
гаде:

«У этих земледельцев, впитавших тысячелетний опыт своего 
народа, многому можно поучиться. Их бы собрать в Элисте7 на 
совет, скажем, в областном комитете партии. Ведь приглашали 
их коллег-арендаторов со всей страны в ЦК КПСС».

Однако местное руководство ополчилось против Геннадия 
Кима и его бригады. В кампанию подключились правоохрани
тельные и административные службы, народные контролёры, 
партийные органы. По вопросу о «пришельцах» несколько раз 
собиралась коллегия Госагропрома республики. Дело дошло 
до того, что Совет Министров Калмыкской АССР принял по 
этому поводу специальное постановление. Центральная газета 
республики опубликовала статью под заголовком «Арбузно
му буму -  заслон!», на местном телевидении вышла передача с 
критикой пришлых огородников, а председатель Госплана ре
спублики на совещании аппарата в Совете Министров респу
блики прямо заявил: «Вырвем корейский вариант аренды из 
нашей почвы с корнем».

Перед корейскими арендаторами был поставлен ультима
тум: убираться из республики. или оформлять выращенную 
продукцию через местные хозяйственные склады. В связи с 
этим автор статьи пишет:

«Похоже, ради этого и жмут на огородников. Хитрость тут 
в том, чтобы продукцию "вольных земледельцев" хоть как- 
нибудь, но отразить в отчётах агропрома. Дабы она фигуриро
вала в сводках как товарная масса колхозов и совхозов.

.Н а  эту тему много было говорено в Элисте, в самых вы
соких инстанциях. Мне объяснили: "Это же так просто. Они 
(арендаторы) собирают свой богатый урожай, а мы оформля
ем хозяйства. Ничего особенного: всего лишь игра цифр. А они 
(арендаторы) упёрлись -  и ни в какую"».8

Действительно, ничего особенного: просто выдать в отчётах 
чужую продукцию за свою. Поскольку арендаторы отказались
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играть в такие игры, Министерство внутренних дел запретило 
выпускать транспорт с арбузами за пределы республики. Вез
де были выставлены милицейские заслоны. Конфискованные 
арбузы до принятия окончательных решений были помещены 
на местные склады, где часть из них через некоторое время ис
портилась. Пострадали все: совхоз, арендаторы, потребители.

В 1988 г. в Москве в издательстве Агентства печати и ново
стей (АПН) при содействии корейских бизнесменов (Kukje 
corporation, Сеул и Wonson АБ, Стокгольм) выходит книга 
журналиста межреспубликанской газеты советских корейцев 
«Коре Ильбо» Ким Брутта «Уринын нугу инга?». Русский ва
риант книги под названием «Ветры наших судеб: Советские ко
рейцы. История и современность» вышел в 1991 г. в Ташкенте. 
В книге есть специальный 8-страничный параграф «Кобондя: 
надежды и тревоги».

Б. Ким обращает внимание на массовый характер кобонди. 
В частности, он приводит пример городского посёлка Боз в 
Узбекистане, где треть трудоспособных корейцев -  кобондя.

Задавая вопрос об истоках кобонди, автор считает, что 
« .ко р н и  его уходят. к роковому 1937 году, когда корейцы, 
испытав на себе гнёт тоталитаризма, не высовывались дальше 
рисового поля»9. Со смертью Сталина открываются широкие 
возможности для корейцев. Среди корейцев появляются Герои 
труда, известные учёные, хозяйственные руководители. Далее 
Б. Ким пишет:

«Но после недолгих лет оттепели, общество оказалось под 
новым гнётом, гнетом волюнтаризма, бюрократии, корруп
ции, которые подтачивали страну изнутри. Идеалы, в которые 
верили старшие поколения, пошатнулись в глазах молодёжи, 
общество стали разъедать бездуховность, равнодушие, безыни
циативность.

Реакция людей была разная. Одни не без успеха извлекали 
выгоду из товарного и морального дефицита, другие спива
лись, третьи -  покидали родину. Корейская молодёжь ушла в лу-
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ководство, которое стало для неё своего рода социальной защитой 
от бед застойного времени (курсив мой -  В. Х.)»10

Б. Ким описывает историю своего одноклассника Геор
гия Пака, который сменил профессию штукатура-маляра на 
кобонди. Опыт первого кобонди на Украине у него оказался 
неудачным, так как «мучная роса» (болезнь лука) уничтожила 
половину урожая. На второй год он снова поехал на Украину, 
заняв при этом деньги под проценты. Урожай он вывез в Бело
руссию, где лук был конфискован, так как у Георгия не было 
разрешения продавать лук за пределами Украины. В итоге он 
оказался в долговой яме, из которой так и не смог выбраться.

Журналист указывает на противоречивость положения ко- 
бондя, вытекающую из его полулегального статуса: « .К а к  это 
ни парадоксально, добиваясь невиданных урожаев, какие недо
ступны даже на экспериментальных участках, принося стране 
ощутимую пользу в решении продовольственной программы, 
кобондя многие годы находились на полулегальном положе
нии, что делало их абсолютно бесправными и беззащитными. 
Хозяйства могли по своей прихоти расторгнуть осенью дого
воры, сводя на нет многомесячный труд и многотысячные за
траты л ю д ей . Пользуясь правовой беззащитностью кобондя, 
хозяйственные руководители, заготовители, местные органы 
власти выжимали из них всё, что могли»11.

Автор книги приводит примеры, как инспектора ГАИ под 
предлогом технического осмотра или нарушения правил до
рожного движения останавливают машины с урожаем, вымо
гая деньги.

Говоря о высоких урожаях кобондя, Б. Ким обращает внима
ние и на негативные стороны жизни кобондя. Параграф о ко
бондя журналист заканчивает так: «За бесспорными и, не побо
юсь сказать, поистине выдающимися достижениями кобондя 
скрывается трагедия целого поколения. Поколения, которое, 
обладая высокой образованностью, энергичностью, затрачи
вало этот огромный созидательный потенциал на денежную
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вакханалию, закупая во имя удовлетворения своего тщеславия 
целые рестораны на один вечер, на азартные игры, ставя на кон 
целое состояние, привлекая к себе алчные взоры чиновников- 
мздоимцев, карманников и рэкетиров»12.

После распада СССР по теме кобонди начинают публико
ваться научные статьи, книги, защищаются диссертации13. Пер
вый историографический анализ публикаций по теме кобонди 
был осуществлён автором данной книги в 2007 г.14

Среди советских учёных тема сезонных овощеводов впер
вые была затронута алма-атинскими учёными Г. Н. Кимом и 
Д. В. Меном в книге «История и культура корейцев Казахстана», 
вышедшей в 1995 г. Однако тема была поднята ими вскользь, ей 
посвящён лишь один абзац, констатирующий полулегальность 
сезонных овощеводческих корейских бригад и их вклад в раз
витие сельского хозяйства:

«По всей республике и далеко за её пределами работали 
корейские овощеводческие и бахчеводческие бригады, органи
зованные по принципу, схожему с арендным и семейным под
рядом. Но ввиду отсутствия официальных постановлений, нор
мативных актов и т.п. луководы-сезонники находились на полу
легальном положении, что и приводило ко всякого рода нару
шениям и злоупотреблениям. Представляется неправомерной 
оценка данной специфической трудовой деятельности только 
или преимущественно с отрицательной стороны, с упором на 
сугубо личный материальный интерес. Сезонники-луководы, 
обладавшие богатым агротехническим опытом, выращивали в 
различных регионах страны высокие урожаи, которые много
кратно превышали плановые и тем самым содействовали бо
лее полному удовлетворению спроса на овощные продукты»15.

В более широком и аналитическом ключе тема кобонди 
впервые была затронута ташкентскими философами -  Серге
ем Михайловичем Ханом и Валерием Сергеевичем Ханом в их 
книге «Корё сарам: уринын нугу инга». Книга была написана
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в 1990-1991 гг., но по ряду причин, прежде всего финансовых, 
книга вышла только в 1998 г. в Сеуле, на корейском языке.

Прорывом в освоении темы кобонди стала книга журнали
ста из Кыргызстана Герона Ли «Гобонди. Записки наблюдателя 
о любви корейцев к земле», вышедшая в Бишкеке в 2000 г., хотя 
она весьма неоднозначна. Книга представляет собой эклекти
ческое сочетание разнородных и порой противоречивых мате- 
риалов16. Хотя объём книги составляет 315 страниц, большая её 
часть не связана с темой кобонди.

Так, книга состоит из 3-х частей. В первой части, в главе 4 -  
«О губернаторе Гондатти Н. Л. (1910-1917 гг.). 50 лет пребыва
ния корейцев в Приамурском крае» (с. 89-105) -  непонятным 
образом соединены материалы о древнем государстве Бохай, 
биография генерал-губернатора Приамурского края Н. Гон
датти и празднование в 1914 г. по случаю 50 лет пребывания 
корейцев на Дальнем Востоке; глава 5 -  «1937 год» (с. 105-122) -  
посвящена депортации корейцев на основе сообщений НКВД; 
глава 6 -  «Приморье без "инородцев"» (с. 122-140) -  посвяще
на общему обзору современного экономического положения 
Приморья, участию Южной Кореи в развитии экономики 
Дальнего Востока (с фотоснимками гостиницы «Хендэ», ко
рейской церкви, открытия колледжа корееведения), активи
стам корейских организаций.

В третьей части (с. 235-308) помещены пересказ книг 
проф. Б. Д. Пака, статьи А. Тропова об участии корейцев в анти- 
японской борьбе и национальных корейских организациях на 
Дальнем Востоке, сюжеты о кыргызах в Турции, северокорей
ских рабочих на лесоразработках на российском Дальнем Вос
токе, способе приготовления и свойствах «чжанг».

В заключении (с. 309-315) помещены фотоснимки, также не 
имеющие отношения к кобонди: правительственная делегация 
Кыргызстана на трассе Сеул-Пусан, гробница короля Конмина 
в г. Кэсоне, виды горы Пэкту и острова Чжедю и т.д.

Собственно теме кобонди посвящены вторая часть книги -
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«Социально-экономические факторы и сущность ''гобонди''» -  
и некоторые материалы из первой части.

Автор различает две формы арендного земледелия у ко
рейцев: соджакди (индивидуальная форма земельной аренды, 
практиковавшаяся корейцами-мигрантами в дореволюцион
ной России на Дальнем Востоке) и гобонди (коллективная форма 
земельной аренды в условиях советской экономической систе
мы, возникшая после сталинской депортации корейцев в Цен
тральную Азию). Истоки и распространённость кобонди автор 
книги видит в «склонности корейцев к организации различных 
общин, прежде всего для совместной обработки земли»17. Кро
ме того, среди факторов массового перехода корейцев к кобон- 
ди Г. Ли выделяет следующие18:

1. Чувство отсутствия прав на использование земли как соб
ственного клочка.

2. Изъяны коллективного колхозного производства и урав
нительная система при распределении конечного продукта.

3. Традиционное стремление корейской молодёжи к учёбе19.
4. Меры колхозов и совхозов по выделению земель времен

ным работникам для выполнения плана по овощным культу
рам. Всех участников «гобонди» решением общего собрания 
принимали членами колхозов или рабочими совхозов.

Сущность кобонди Г. Ли раскрывает так:
«"Гобонди" -  это наиболее справедливая форма организации 

труда, основанная на взаимном интересе исполнителей задания 
(бригады, звена) и заказчика (колхоза или совхоза в производ
стве большего количества конечной продукции). .Небольшой 
по численности коллектив берёт на себя обязательство полу
чить установленное количество продукции земледелия с арен
дуемой площади земли, а руководство хозяйства обязуется сво
евременно предоставлять арендаторам сельскохозяйственную 
технику, семена и удобрения. По условиям договорённости 
коллектива подрядчиков, можно сдавать установленный объём 
продукции или весь валовой сбор по заранее оговорённым рас



§ 1. Тема кобонди в работах советских и постсоветских авторов 355

ценкам. Наиболее распространённой формой экономических 
отношений была сдача установленного условием соглашения 
объёма продукции с одного гектара земли...

Бригады "гобонди" создаются на добровольной основе, са
мостоятельно комплектуется состав коллектива, сами устанав
ливают режим работы. .Выполнение обязательства перед за
казчиком является непременным условием договора аренды.

Система "гобонди" базируется на коллективной ответствен
ности, и применительно в земледелии -  участки делят равны
ми долями под названием "гобон". Один участник бригады в 
зависимости от материальных и людских ресурсов может при
нять под свою ответственность несколько участков»20.

Автор так вкратце характеризует систему кобонди: «Полная 
самоотдача для получения максимального количества продук
ции, коллективная ответственность перед заказчиком и полная 
свобода действий»21. Данное определение намного шире, неже
ли приведённое выше. Неслучайно в другой части книги Г. Ли 
даёт расширительное толкование метода кобонди, не сводяще
гося к арендному подряду в сельском хозяйстве:

«Метод "гобонди" распространяется не только в земледелии. 
В связи с освоением Сибири и Дальнего Востока ещё в прошлых 
веках широко использовался труд корейских и китайских рабо
чих, в частности, в старательных артелях по добыче редких и 
драгоценных металлов, на лесозаготовке.

Старательные бригады по добыче редких металлов, по стро
ительству, ремонту автомобильных дорог и жилых домов и по
ныне колесят по странам бывшего Союза, работая в основном 
в отрыве от постоянного места жительства. Эти работы имеют 
сезонный характер, и участие в них принимают представители 
многих национальностей.

Однако в огородничестве -  это удел корейского населения в 
странах СНГ»22.

Из данного отрывка можно вывести, что метод кобонди воз
ник «ещё в прошлых веках». В другом месте Г. Ли сообщает, что
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кобонди возникает в Узбекистане в 1941-1945 гг., хотя в этом 
он не уверен. Причём первые кобонди были единоличниками: 
«Единоличные корейские хозяйства, не занятые в колхозном 
производстве по договорённости с председателями колхозов 
Букинского района Узбекской ССР, стали осваивать болотистые 
камышовые заросли на территории колхозов»23. И в третьем ме
сте автор пишет о зарождении кобонди в пост-депортационные 
годы, причём ареал его возникновения не ограничивается Узбе
кистаном: «Именно тогда в районах Узбекистана, Казахстана и 
автономных республиках Северного Кавказа зародилось массо
вое движение корейского крестьянства "гобонди"»24.

Первые бригады кобонди занимались возделыванием риса 
и его очисткой с помощью самодельных рисорушек25.

Автор высоко оценивает значение кобонди в репутации ко
рейского общества. С его точки зрения, «именно за участие в 
"гобонди" корейцы получили по всей советской стране оценку 
как трудолюбивые люди во всех сферах жизни»26, именно си
стема кобонди «способствовала корейцам занять одно из веду
щих мест по числу окончивших высшие учебные заведения»27, 
именно она явилась «школой воспитания и учёбы многочис
ленных корейских бизнесменов, промышленников, банкиров, 
учёных на просторах бывшего СССР»28. Высокая оценка со сто
роны общества возможностей бригад кобонди, с точки зрения 
автора, связана с тем, что «для корейцев не существует "зоны 
рискованного земледелия"», «небольшой десант корейских 
тружеников "гобонди" способен обеспечить выращиваемой 
продукцией население района или целой области»29.

В книге указываются районы, где работали корейские бри
гады. В России это Ростовская, Саратовская, Воронежская, Вол
гоградская, Астраханская, Новосибирская и Омская области, 
Алтайский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский, 
Приморский края, автономные республики Северного Кав
каза, Калмыцкая АССР, Тувинская АССР, Бурятская АССР. 
В Украине -  Крымская, Херсонская, Криворожская, Луганская,
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Полтавская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Киев
ская, Одесская, Харьковская области. В Казахстане -  Уральская, 
Актюбинская, Чимкентская, Джамбульская, Кзыл-Ординская, 
Семипалатинская области и др.

Г. Ли в общих чертах раскрывает содержание договора арен
ды между бригадой кобондя и хозяйством (совхозом, колхозом, 
подсобными хозяйствами предприятий и воинских частей):

«Основными пунктами договора аренды являются условия 
арендной оплаты, выделение земли под огород в размерах 
приусадебных участков, установленных колхозникам и рабо
чим, порядок приёма сверхплановых объёмов продукции или 
официальное разрешение вывоза сверхпланового урожая за 
пределы хозяйства, а также авансирование деньгами в счёт сда
чи предстоящего планового урожая»30.

В книге выделяются следующие формы арендной платы за 
землю: продукцией и деньгами. Обращается внимание на то, 
что в случае платы продукцией (планового объёма) сверхпла
новая либо оставалась в распоряжении членов бригады, либо 
сдавалась по рыночной цене, но ниже оптово-закупочной31.

Г. Ли выделяет следующие формы доходов бригадиров:
1) Как и все члены бригады, они берут в свою долю несколь

ко «гобон» и обрабатывают их своими силами, внося наравне с 
другими арендную плату.

2) По негласному соглашению с арендодателями, обрабаты
ваются неучтённые площади для бригадира. Эти участки об
рабатываются силами всей бригады.

3) Начисление бригадиру в конце года до 10% от общего до
хода бригады.

4) Негласное распределение плана сдачи урожая на всех 
остальных членов бригады. Например, если на долю бригадира 
приходилось три гобона посева лука, а план сдачи на каждый 
гобон составлял 12 тонн, то всем членам бригады, пропорцио
нально участкам, распределялось 36 тонн32.

Среднее количество бригады -  15 человек и более33.
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По принципу комплектации бригад Г. Ли выделяет типы 
бригад:

-  бригады, укомлектованные из родственников;
-  бригады, укомлектованные из друзей, соседей, однокаш

ников и сослуживцев;
-  бригады, укомлектованные из числа молодежи.34
Распределение участков между членами бригады, за исклю

чением бригадира, который сам выбирает участок, происходит 
по принципу жеребьёвки35.

Говоря о временных жилищах (балаганах), Г. Ли выделяет 
их типы:

-  полуземлянки из камыша;
-  балаганы из строительных материалов -  отходов пилома

териалов, рубероида, фанеры;
-  отапливаемые колёсные вагончики36.
Широкое распространение получило устройство теплового 

кана на полу (гудири, ондори).
Жилища размещают вдоль головного канала для полива. 

Иногда -  по периметру всего участка, так как в зависимости от 
рельефа местности головные каналы нарезаются иногда с двух 
и даже с трёх сторон37.

В книге описываются биографии и достижения пяти брига
диров из Кыргызстана.

Цой Валентин (1943 г. рождения). Работал в Кыргызстане, Ка
захстане, России (Ростовской области и Калмыцкой АССР). 
Наиболее запомнившийся год -  1981, когда его бригада собра
ла хороший урожай кукурузы на площади в 150 га, лука -  на 
100 га, арбузов -  на 40 га, баклажанов -  на 10 га, что в сумме со
измеримо по площади с целым колхозом.

Хегай Илья (1936 г. рождения). Работал в Кыргызстане и на 
Украине. В бригаде работало 30-35 семей, в основном моло
дые. Особенностью его бригады было размещение балаганов 
по круговой системе. В центре устраивалось место с телевизо
ром и спортивная площадка для волейбола, теннисный стол и 
бильярд.
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Ли Анатолий (1943 г. рождения). С высшим образованием -  
окончил Новосибирский институт. Работал кобондя в России, 
Украине и Казахстане. С 1977 г. стал применять плёночную тех
нологию выращивания арбузов в Казахстане. После распада 
СССР занялся строительным бизнесом.

Ли Лаврентий (1932 г. рождения). Окончил торговый техни
кум. Всю жизнь занимался кобонди в Кырзызстане. В начале 
1970-х гг. его бригада собрала урожай по 55 ц пшеницы с одно
го гектара на площади в 70 га. После этого ЦК КП Кыргызстана 
организовал семинар специалистов сельского хозяйства на его 
участке.

Цой Вячеслав (1954 г. рождения). Его отец в течение 22 лет был 
бригадиром. Сам В. Цой долгое время также работал бригади
ром. После распада СССР и формирования рыночного законо
дательства создал своё крестьянское хозяйство с правом аренды 
земли на 99 лет. За время работы приобрёл один зерноубороч
ный комбайн, два гусеничных и три колёсных трактора.

Специальная глава книги посвящена преимуществам и не
достаткам системы кобонди. К недостаткам автор относит, пре
жде всего, кочевой характер кобонди:

«Кроме лишений физического порядка38, относящихся к ра
боте на земле, существует много издержек, потерь нравственно
психологических, моральных, связанных с оставлением без при
смотра детей. Материальное обеспеченные, иногда сверх меры; 
дети участников "гобонди" теряют более ценное, чем деньги и 
достаток. Нередки случаи нравственной распущенности, нар
комании, увлечения азартными играми, элементарной необра
зованности среди корейских детей. Иногда это с молодостью 
проходит, иногда нет»39.

В 2000-х годах автором настоящей монографии был опубли
кован ряд работ по кобонди и его историографии40.

В 2007 году Г. Н. Ким выступил с докладом «Кобонди (ко- 
бончжиль) как вид этнического предпринимательства совет
ских корейцев»41. Как и в случае с понятием «мета-нация»,
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Г. Ким даёт на множество ссылок на различных зарубежных 
авторов, которые не имеют отношения к корееведению и ко
торые скорее всего не подозревали о наличии корейской диа
споры в Центральной Азии, а тем более -  о таком феномене, 
как кобонди. При этом ни слова о том, что непосредственно 
на тему кобонди опубликована серия статей (в том числе и в 
редактируемом им журнале), научная монография (Хан В. С., 
Квон Хи Ёнг) и защищена диссертация (Пэк Тэ Хен). Говоря о 
том, что к теме кобонди «в последнее время проявлен интерес 
журналистами и учёными из Кыргызстана, Узбекистана и Юж
ной Кореи», Г. Ким даёт ссылку, в которой при этом нет ни учё
ных, ни журналистов из Узбекистана.

Свой доклад Г. Ким строит на некоем «исследовании», 
основным методом которого были «длительное наблюдение 
изучаемого явления, опросы общего плана респондентов и 
проблемно-ориентированные интервью с людьми, занятыми 
кобонджиль». Подобная информации о проведённом иссле
довании вызывает по меньшей мере удивление. Есть элемен
тарные требования к проведению социологического/этнологи
ческого исследования и презентации его результатов. Что это 
был за сайт (в социологическом смысле)? В какой местности 
он расположен (город, село и т.д.)? Когда было проведено ис
следование? Какое количество респондентов было опрошено? 
Какая была применена методика выборки? Какова репрезен
тативность выборки? Какой гайд (опросник) был использован? 
Что такое «опросы общего плана»? Были ли транскрибирова
ны интервью? Где можно ознакомиться с результатами иссле
дования (где они были опубликованы)? И таких вопросов мно
го. Без ответа на эти вопросы невозможно судить о достоверно
сти проведения исследования. А принимать на веру в науке не 
принято: нужны доказательства. Иначе стирается грань между 
действительным и воображаемым.

Не меньше вопросов к попытке дать определение кобон- 
ди. Так, в своих работах я даю следующую справку о кобонди:
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«Кобонди -  бригадная форма организации труда корейцев в 
СССР (в условиях нелегальной аренды колхозных и государ
ственных земель), заключающаяся в сезонной (преимуществен
но, маятниковой) предпринимательской деятельности по вы
ращиванию сельскохозяйственных культур на основе договора 
с сельскохозяйственными и иными предприятиями. Будучи 
первой формой частного и этнического (корейского) предпри
нимательства в СССР, кобонди было основано на принципах 
самоуправления и экономической мотивации. Поскольку оно 
было нацелено на конечный результат, урожаи бригад кобон- 
ди превышали урожаи обычных колхозно-совхозных бригад в 
несколько раз, что позволило существенно повысить уровень 
жизни корейцев сравнительно со средним общесоюзным уров
нем. В годы перестройки арендный подряд начинает рассма
триваться в качестве образца ведения сельского хозяйства»42.

Г. Ким же даёт такое определение кобонджиль (здесь ис
пользуется южнокорейское произношение данного термина): 
«Кобончжиль -  специфическое, присущее именно советским 
корейцам полулегальное занятие овощеводством и бахчевод
ством, основанное на групповом арендном подряде, руководи
мое лидером-бригадиром и связанное с сезонными территори
альными миграциями».

Поскольку кобонди было связано с жизнью тысяч советских 
корейцев и это важнейшая часть их истории, сравним два выше 
приведённых определения.

Во-первых, основным родовым понятием, через которое 
определяется кобонди (видовое понятие) у Г. Кима является 
«занятие». Это не научный термин, если говорить об экономи
ческой деятельности, а скорее бытовой. Тогда как я определяю 
кобонди через родовое экономическое понятие «форма орга
низации труда», а если ещё более конкретно -  через понятие 
«бригадная форма организации труда», что соответствует тре
бованиям к научной дефиниции.

Во-вторых кобонди не основано на арендном подряде, как
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его описывает Г. Ким, и это принципиально. Согласно поста
новлению ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1937 г. «О воспрещении 
сдачи в аренду земель сельскохозяйственного значения» аренда 
земли в Советском Союзе была полностью запрещена. Закон 
об аренде был принят лишь в конце 80-х годов. И что такое «по
лулегальное занятие»? В экономике и юриспруденции такого 
понятия нет. Поэтому я пишу: « . в  условиях нелегальной арен
ды колхозных и государственных земель». И это точное опреде
ление кобонди.

В-третьих, Г. Ким пишет, что кобонди -  это занятие овоще
водством и бахчеводством. Не только. В своих работах я при
вожу интервью с людьми, работавшими по системе кобонди с 
кенафом, который относится к техническим культурам.

В-четвёртых, у Г. Кима кобонди связано с сезонными терри
ториальными миграциями. Во многом -  это так, но не обяза
тельно. Опять же, в своих работах я привожу интервью с людь
ми, которые занимались кобонди в своих колхозах.

В-пятых, если есть группа, бригада, т.е. и бригадир. Хотя 
словосочетание лидер-бригадир снова не из научного лексико
на. Одно дело -  психологическая характеристика и другое -  
формальный (номинальный) статус согласно классификатору 
должностей.

И в-шестых, в какой мере мы можем говорить о том, что вид 
деятельности, понимаемый под кобонди, был присущ именно 
советским корейцам? Действительно, корейцы были родона
чальниками кобонди43. Но, как правило, в экономике успешные 
виды деятельности сразу же перенимаются, и их родоначаль
ники перестают быть единственными их носителями. И хотя я 
сам применяю термин корейского предпринимательства при
менительно к кобонди, думаю, что его нельзя абсолютизиро
вать. В Паркентском районе Ташкентской области я разговари
вал с узбеками, приехавшими из Намангана, которые рядом с 
корейцами делали, по их словам, «огород». Суть кобонди со
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вершенно не в лидерах-бригадирах, не в сезонных миграциях и 
не в аренде, как это думает Г. Ким, а прежде всего в особенно
стях, обеспечивающих его прибыльность, чему и был посвящён 
данный параграф.
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§ 2. Тема кобонди в работах зарубежных авторов

Вероятно, одной из первых зарубежных работ, в которой за
трагивается тема сельскохозяйственных корейских бригад, яв
ляется книга профессора Хельсинского университета Ко Сонг 
Му1. Эта тема им обсуждается в параграфе «Сельскохозяй
ственный метод» в главе «Культивация риса».

Сам Ко Сонг Му не употребляет термина «кобонди», но об
ращает внимание на то, что на страницах корейской газеты 
«Ленин кичи» часто употребляются понятия «бригадный под
ряд» и «коллективный подряд», которые автор переводит как 
«brigade trust system» и «collective trust system», соответственно. 
Объясняя суть этих терминов, Ко Сонг Му пишет:

«Данная система означает договор между административ
ным органом и производителями по поводу количества и ка
чества производимой продукции, причём рабочие получают 
свой заработок на основе субдоговора. Другими словами, ра
бочим не платится зарплата до того, как они не выполнят свою 
работу; оплата производится по её результатам»2.

Данная система, пишет автор, позволяет увеличить произ
водительность труда на 15-30%. Одним из важных принципов 
коллективного подряда является самофинансирование, что 
повышает чувство ответственности. Ко Сонг Му указывает, что 
при данной системе происходит резкое сокращение количест
ва рабочих: если ранее для культивации 400 гектаров риса 
нужно было 30 рабочих, то при бригадном подряде -  15-18. 
Кроме того, поскольку заработок членов бригады зависит от 
результатов их работы, они заинтересованы работать быстрее, 
чем прежде.

Более серьёзной работой на тему кобонди является канди
датская диссертация южнокорейского учёного Пэк Тхе Хёна 
«Кобонджиль корейцев Средней Азии и Казахстана», защи
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щённая в Бишкекском гуманитарном университете в 2001 г.3
Пэк Тхе Хён выделяет следующие особенности кобонди4:
1. В течение года определённое время (с марта по октябрь) 

участники кобонди находятся непосредственно на поле, остав
ляя на время своё постоянное место жительства.

2. В отличие от частной формы земледелия, кобонди осу
ществляется коллективом (бригадой).

3. Кобонди -  это подвижное наёмное земледелие.
4. Главное действующее лицо в кобонди -  кореец.
На основе этих особенностей диссертант даёт следующее 

определение кобонди:
«Кобонджиль -  это подвижная наёмная форма земледелия, 

при которой земледелец-кореец, составив бригаду на основе 
семейных ячеек, осуществляет весь процесс сельскохозяйствен
ного производства от собственно производства до сбыта про
дукции на арендуемой земле, находящейся на близком или 
дальнем расстоянии и, в основном, происходящий вне основ
ного местожительства земледельца».

Сам термин автор диссертации раскрывает так:
«.М ож но предположить, что сам термин начал использо

ваться впервые не в Средней Азии. Этимология данного термина 
заставляет заглянуть в историю корейцев до принудительного 
переселения, то есть когда они проживали на Дальнем Востоке 
или даже до этого периода. "Кобонджиль" -  сложносоставное 
слово, состоящее от существительного "кобон" и словообразую
щего суффикса "джиль", который означает определённое заня
тие чем-либо или действие. Суффикс "джиль" довольно часто 
используется, так что проблема заключается в том, что же озна
чает существительное "кобон". Если ссылаться на разъяснения 
человека, непосредственно занимающегося кобонджиль, то 
"кобонджиль" означает примерно следующее: кобонджиль -  
земледельческое старательство, преследующее частную выгоду. 
Если отталкиваться от данного определения, то относительно



368 Глава VII. КОБОНДИ

ясно проявляется характер термина "кобон". "Кобон" означает 
определённую площадь, которую возделывает отдельная семья, 
участвующая в кобонджиль. Однако "кобон"- это не единица 
площади. Потому что площадь возделываемой земли может 
варьироваться в зависимости от трудоспособности отдельно 
взятой семьи, от общей площади, возделываемой всей брига
дой, и от количественного состава бригады. Например, если 
для бригады, состоящей из 10 семей, арендована земля площа
дью 30 га, то, в среднем, на каждую семью приходится по 3 га. 
Но трудоспособность у каждой семьи разная, так что площадь 
возделываемой земли может оказаться чуть больше или мень
ше 3 га. В этом случае примерно 3 га земли, распределяемой 
в среднем между семьями, и составляет один кобон. Другими 
словами, в зависимости от определённых условий непосред
ственно на производственном участке, площадь или величина 
кобона может меняться. Обычно одна семья берёт один кобон. 
Но если семья в состоянии возделывать больше земли, то семья 
вправе закрепить за собой и два кобона. В таких случаях корей
цы выражаются следующим образом: "В этом году получили 
один кобон", или "два кобона". Таким образом, кобонджиль 
совершается на земельных наделах, распределяемых вышеука
занным способом и имеет особенность ведения хозяйства по
средством ведения подхозяйств, называемых кобонами»5..

Говоря о причинах возникновения кобонди, Пак Тхе Хён счи
тает важным понимание исторических условий, на фоне кото
рых происходит его формирование: коллективизация, убыточ
ность, неэффективность и бюрократизированность колхозов и 
совхозов, Вторая мировая война. Непосредственную причину 
возникновения кобонди автор видит в адаптации стремления 
корейцев к получению выгоды на основе своего земледель
ческого опыта к условиям советской системы коллективного 
сельского хозяйства. Противоречие между прежним опытом 
корейских земледельцев и системой, в которой они вынуждены
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были существовать, снимается в появлении новой адаптацион
ной формы -  кобонди. Так, диссертант пишет:

« .П о сл е переселения у корейцев не было ни времени, 
ни возможностей для того, чтобы понять и осознать все те ме
ханизмы, содержащиеся в политике экспроприации в системе 
коллективного хозяйства на фоне политической ситуации того 
времени и при неблагоприятной социально-экономической 
обстановке. Однако вскоре данная система приходит к тому, 
что становится ясно, что в основе своей система ограничена 
для того, чтобы форсировать частное производство. Именно 
в эту пору, во многом благодаря трудолюбию и усердию ко
рейцев, начинается осознание того, что работа в колхозе -  один 
из верных способов накопления богатства каждого отдельно 
взятого члена колхоза внутри данного коллектива. Именно это 
и является началом формирования особой формы земледе
лия -  кобонджиль. Несмотря на то, что советская сельскохозяй
ственная производственная система коллективных хозяйств и 
кобонджиль имели взаимоисключающие элементы, во многом 
они были связаны. И невзирая на правовую необоснованность, 
участники кобонджиль находили взаимовыгодные условия, 
что являлось первостепенно важной причиной того, что ко- 
бонджиль реализовывался по молчаливому согласию обеих 
систем и что дало возможность сосуществовать этим двум си
стемам. Именно данная причина стала подспорьем к возник
новению кобонджиль и формированию базы для дальнейшего 
существования и распространения кобонджиль»6.

Автор делает вывод, что «кобонджиль является точ
ной копией колхоза в отношении способов управления и 
организационно-производственной системы»7. Именно этим 
он объясняет тот факт, что кобонди существует в бригадной 
форме, а также что бригадир полностью контролирует весь 
процесс кобонди, начиная от аренды земли и кончая сбытом 
выращенной продукции.
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Форма доходов бригадира, по мнению диссертанта, зависит 
от численного состава бригады, что, в свою очередь, определяет 
его функции:

«Когда численный состав бригады невелик, бригадир вме
сте с участвующими семьями непосредственно принимал уча
стие в производственном процессе. В этом случае бригадир не 
платит арендную плату, а только занимается поиском земли с 
благоприятными производственными условиями. Но в случае 
бригады с большим численным составом бригадир старается 
помочь каждому члену бригады, а также, решая другие вопро
сы, у него не остаётся времени непосредственно участвовать в 
кобонджиль. В этом случае бригадир получает от членов бри
гады арендную плату за землю с тем, чтобы передать колхозу, 
у которого они арендовали землю; но бригадир получает сум
му, превышающую арендную плату, и именно эта разница и 
становится доходом бригадира».

Пак Тхе Хён указывает на выгоды, которые имели колхозы и 
совхозы от сотрудничества с кобондя:

1. Увеличение доходов колхоза/совхоза.
2. Культивация овощных культур, по технологии которых у 

местных жителей мало опыта.
3. Нетрудовые доходы председателя и руководящего состава 

колхоза/совхоза.
Автор выделяет два основных этапа развития кобонди: со

ветский и постсоветский периоды.
В свою очередь, в рамках советского периода он выделяет 

три этапа:
Кобонди начального этапа. По сведениям очевидцев, с кото

рыми разговаривал Пак Тхе Хён, некоторые корейские семьи 
стали заниматься кобонди уже во время войны, а после окон
чания войны кобонди стало очевидным фактом. Основной вы
ращиваемой культурой был рис. Вначале кобонди носил чисто 
семейный характер и выполнялся преимущественно вблизи от 
места постоянного проживания.
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В этот период корейцы не могли себе позволить аренду 
сельхозтехники или наём полевых рабочих. Члены семьи дела
ли всё сами и вручную. Наёмные рабочие привлекались только 
в период уборки урожая. Труд наёмных рабочих оплачивался 
в натуральном выражении -  рисом. После того как корейцы 
осваивали камышовые заросли или болотистые земли, кото
рые они брали в аренду в колхозе, на следующий год колхоз 
отбирал у них эти освоенные земли и давал под аренду более 
худшие. Поэтому корейцам приходилось из года в год переме
щаться с одного земельного надела на другой. Временные до
мики, которые корейцы называют «кальтумак», строились из 
камыша.

Кобонди в преддверии легализации в период после смерти Ста
лина. В 1950-е гг., после смерти Сталина, ограничения по пере
мещению корейцев были упразднены. Корейцы из сельской 
местности стали мигрировать в города. География кобонди на
чинает расширяться и формируется новый вид кобонди -  ко- 
бонди на дальнем расстоянии, и сама практика кобонди более 
систематизируется.

Кроме того, в этот период возникает объективный фактор, 
способствовавший более динамичному развитию кобонди. 
Это меры по слиянию и расширению колхозов. Вследствие 
слияния неблагополучных колхозов с процветающими или 
же простого слияния нескольких колхозов появились совхо
зы (коллективные хозяйства государственного подчинения). 
Объединённые коллективные хозяйства стали многонацио
нальными. Корейские колхозы от вышеуказанных мер только 
пострадали. В плане управления и рентабельности корейские 
колхозы были благополучнее, чем так называемые «местные» 
колхозы. После объединения с менее благополучными колхо
зами корейским колхозам пришлось разделить бремя их дол
гов, вследствие чего их экономические показатели резко сни
зились. Кроме того, по численному составу в таких колхозах
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корейцы оказались в меньшинстве, и выражение «корейский 
колхоз» потеряло смысл. Участились случаи переезда корей
цев в города.

В период правления Л. И. Брежнева (1962-1982 гг.) сравни
тельно легче стало заниматься кобонджиль. Брежнев инвести
ровал значительные ресурсы в сельскохозяйственную сферу, 
а также снизил цены на оптовую торговлю сельхозтехники, 
на розничную торговлю в сельской местности и повысил за
купочные цены на сельскохозяйственные продукты. Эти меры 
способствовали сокращению расходов по кобонди и созданию 
базы для повышения производительности. Расшатанность дис
циплины и развившаяся в этот период коррупция также созда
вали благодатную почву для активизации кобонди.

В этот период корейцы постепенно переходят от риса к вы
ращиванию лука, арбуза, баклажана и других культур.

Кобонди перестроечного периода. В этот период происходит 
процесс легализации кобонди, вследствие чего положение 
корейцев-кобондя значительно облегчилось. На фоне всеоб
щего упадка колхозов кобонди, благодаря его положительным 
экономическим показателям, обретает большую привлека
тельность.

Говоря о кобонди в период независимых государств, Пак Тхе 
Хён пишет, что одним из очевидных его отличий является гео
графическое разделение рынка сбыта продукции. Причём ры
нок сбыта всё заметнее сужается.

Кобонди в постсоветский период диссертант подразделяет на 
два этапа. Границей между ними служит введение националь
ных валют в каждой из стран Центральной Азии. В основу по
левого материала диссертации легло изучение бригад кобонди 
неподалёку от столицы Кыргызстана и в Каратальском районе 
Казахстана.

Спустя несколько лет тема кобонди стала темой проекта 
Академии корееведения Республики Корея. По данному про
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екту в Узбекистан приезжал профессор Академии Квон Хи Ёнг. 
Совместно с автором настоящей книги он проводил исследова
ние, результатом которого стала совместная монография, опу
бликованная в Корее8. Исследование проводилось в Кашкада- 
рьинской и Ташкентской областях, а также в г. Ташкенте, где 
было опрошено (на основе формализованного и неформализо
ванного интервью) 29 человек, занимавшихся кобонди. Репре
зентативность информантов (по возрасту, образованию, време
ни и месту занятия кобонди, а также другим параметрам) по
зволила получить достаточно широкую информацию, на базе 
которой стал возможен анализ различных сторон жизни и дея
тельности сезонных овощеводов.

Исследование зафиксировало, что осуществлять кобонди в 
постсоветский период стало сложнее. Это и появление границ 
и таможен между республиками бывшего СССР, введение соб
ственных валют, проблема безопасности в «зарубежье», более 
высокая себестоимость продукции и т.д.

На основе результатов исследования авторы пришли к выво
ду, который был отражен в Заключении:

«При постепенном внедрении высоких технологий в сель
ское хозяйство, такого количества крестьян, как в прошлом, уже 
не нужно будет. Поэтому уменьшение числа людей, занятых в 
кобонди, будет уменьшаться. Тем более, что арендный подряд 
взяли на вооружение и другие народности, которые раньше не 
являлись конкурентами для корейцев, нашедших свою трудо
вую нишу.

Меняется и само отношение к кобонди. Корейская моло
дёжь всё в меньшей степени связывает своё будущее с кобонди, 
тем более что доходность от него сегодня не настолько высока, 
чтобы компенсировать огромные физические трудозатраты, 
финансовый риск, жизнь на поле. То, что 30-40 лет казалось 
нормальным, сегодня таковым уже не считается.

Многое будет зависеть от степени и направленности корей
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ской миграции, что, в свою очередь, зависит от того, насколь
ко корейцы будут чувствовать себя комфортно в том или ином 
центральноазиатском государстве. Та среда, в которой окажут
ся корейцы, во многом будет формировать и их ориентацию на 
виды трудовой деятельности.

Немаловажное значение как для миграционных процессов, 
так и для кобонди в частности, будут иметь экономическая 
интеграция и единое экономическое пространство, как в СНГ 
в целом, так и в центральноазиатском регионе, обсуждаемые 
уже многие годы, но так до сих пор и не состоявшиеся. Снятие 
таможенных барьеров, единые правила при движении людей, 
товаров и капиталов на евразийском пространстве могут дать 
новую жизнь для кобонди, по крайней мере для тех, кто этим 
ещё недавно занимался.

Определённую роль в решении вопроса трудозанятости ко
рейцев, в том числе и в сфере кобонди, могут сыграть корейские 
ассоциации стран СНГ. Например, несколько лет назад корей
цы Казахстана и Москвы договорились о поставках казахстан
ского лука на московские рынки. При наличии таких рынков 
сбыта отток корейцев из кобонди может приостановиться.

И, конечно, те же корейские ассоциации могут разработать 
перспективные проекты образования и трудозанятости (и мо
жет быть, миграции) корё сарам, в которых будут заинтере
сованы принять участие правительственные, общественные и 
частные организации из Кореи»9.
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Глава VIII.
КОРЕЙЦЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

§ 1. Освещение участия корейцев в трудовой армии1

Несмотря на обилие публикаций, посвящённых истории и 
культуре корё сарам, в историографии их советского периода 
есть темы, которые по сей день мало изучены, и одна из них -  
участие корейцев в «трудовой армии» (строительных и рабочих 
колоннах) в годы Второй мировой войны. Говоря о её состоянии,
Н. Ф. Бугай пишет: «Из этого периода жизни корейцев в Союзе 
С С Р . до сих пор оставалась неизвестной страница об участии 
их как дешёвой рабочей силы, создававшейся принудительны
ми мобилизациями, на трудовом фронте в 40-е годы»2.

Сама тема трудармии военных лет в качестве специальной 
начинает осваиваться в литературе со второй половины 80-х гг. 
И, как отмечается в историографических обзорах, «история 
формирования и функционирования "трудовой армии" пе
риода Великой Отечественной войны стала в немалой степени 
связываться с судьбой "трудмобилизованных немцев"»3. К на
стоящему времени в этом направлении уже опубликовано зна
чительное количество трудов4.

Об участии узбекистанцев в оборонной промышленности, 
в том числе за пределами республики в так называемых «стро
ительных батальонах», был написан ряд статей. Необходимо 
также отметить коллективные труды5.

Наиболее серьёзным исследованием о мобилизации узбеки- 
станцев на стройки и оборонные предприятия страны во время 
Второй мировой войны является диссертация Л. П. Дядюры 
«Использование трудовых ресурсов Узбекистана в оборонной 
промышленности страны (1941-1945 гг.), защищённая в 1989 г.
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Л. Дядюра рассмотрела такие вопросы, как роль мобилизации 
трудовых ресурсов в ускоренном развитии военной экономики 
страны, условия быта и труда мобилизованных рабочих, диф
ференцированный подход в работе с различными группами ра
бочих с учётом их национальных особенностей, использование 
в производственной деятельности мобилизованных рабочих 
национальных трудовых навыков и др. Автором были введены 
в оборот ранее не использованные документы, хранящиеся в 
Центральном государственном архиве Узбекистана: из фондов 
Совета народных комиссаров (Ф. 837), наркоматов финансов 
(Ф. 93) и торговли УзССР (Ф. 91), Уполномоченных Госплана 
(Ф. 2513) и Наркомата заготовок СССР (Ф. 2073), Главного управ
ления по делам искусств Наркомата культуры УзССР (Ф. 2087), 
Наркомата Госконтроля УзССР (Ф. 2290) за 1941-1945 гг. Также 
ею были использованы фонды архива Ташкентской области 
(Ф. 652), фонды российских архивов и периодическая печать 
периода Великой Отечественной войны.

Если о трудовой армии во время Второй мировой войны в 
целом, в том числе и по участию в ней немцев, и велись хоть 
немногочисленные, но фундаментальные исследования, то уча
стие советских корейцев в трудовой армии является одной из 
самых малоизученных тем.

Если говорить о работах, в которых затрагивается тема 
корейцев-трудармейцев, то их немного6. Причём сама тема 
корейского участия в трудармии занимает в них лишь незначи
тельную часть: по две строчки (Г. Н. Ким, Д. В. Мен), полстра
ницы (Б. И. Ким), одну страницу (Г. В. Кан), несколько страниц 
(Л. Б. Хван). Конечно, такое положение нельзя назвать удовлет
ворительным, если учесть, что трудармия являлась важной ве
хой в жизни большинства трудоспособного мужского корей
ского населения.

Впервые тема корейцев-трудармейцев начинает упоминать
ся в периодике и публицистике времён перестройки -  в виде 
констатаций самого факта участия корейцев в трудармии.
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В 1988 г. в Москве на корейском языке выходит книга таш
кентского журналиста Брутта Кима «Кто мы?». Русский вари
ант книги вышел в 1991 г. в Ташкенте. В ней указывается, что 
трудармия -  это «полувоенные формирования с полутюрем- 
ным режимом» и что корейцы-трудармейцы работали на шах
тах Воркуты, Караганды, Ангрена, на рудниках Лянгара, лесоза
готовках Урала и строительстве оборонительных сооружений 
под Сталинградом7.

Академическое освоение обсуждаемой темы начинается с 
публикации российского историка Н. Ф. Бугая (1991)8, в кото
рой приводятся количественные данные по корейцам-труд- 
армейцам в Коми АССР.

Если говорить о работах учёных Центральной Азии, то тема 
корейцев-трудармейцев начинает подниматься в них с середи
ны 90-х годов в публикациях казахстанских авторов.

В книге Г. Н. Кима и Д. В. Мена «История и культура корей
цев Казахстана» (1995) трудармейцам посвящено два предло
жения. Это констатация самой трудовой мобилизации корей
цев и численные данные по ним на шахтах Караганды9.

В монографии Г. В. Кана «История корейцев Казахстана» 
(1995) для раскрытия темы использован фонд 1146 ЦГА РК 
(оп. 1, д. 267, 282, 292)10. В книге устанавливается дата начала при
зыва корейцев в рабочие колонны в Казахстане и обозначается 
категория, под которую подпадали мобилизованные корейцы. 
Автор констатирует, что «нередко корейцы работали вместе с 
немцами Поволжья, осужденными, а также военнопленными», 
и что для некоторых корейцев «трудармия» продолжалась и 
после войны11.

Важным источником в изучении трудармии являются вос
поминания самих трудармейцев. Впервые они были представ
лены в докладе Г. М. Кима в Алматы в 1997 г.12 Им поднят во
прос о документах, легализовавших мобилизацию корейцев 
в трудармию, а также вводится различие между понятиями 
«участник трудового фронта» и «трудармеец из числа депорти
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рованных народов»13. По сведениям автора, в годы войны в Ка
захстане в трудовую армию было мобилизовано около 20 тыс. 
корейцев-мужчин. В качестве освобождённых от мобилизации 
он указывает учителей и имевших бронь. Сам Г. М. Ким 3 года 
пробыл в Ухто-Ижемском лагере Коми АССР. К сожалению, 
этим годам посвящён всего один абзац, в то время как именно 
воспоминания о них представляли бы ценность.

В 1998-2000 гг. выходит сборник архивных документов «Исто
рия корейцев Казахстана» в 3-х томах. В нём собрано около 500 
документов, однако о корейцах-трудармейцах (именные спи
ски «бойцов 3-го стройуправления ГУАС НКВД СССР, СК 547, 
прибывших из Гурьевского облвоенкомата») -  всего лишь не
сколько страниц14. Данные списки были обнаружены в Государ
ственном архиве Атыраузской области, ф. 198, оп. 1, д. 261, 294. 
Какие-либо документы о самой мобилизации корейцев и усло
виях их пребывания в трудармии в сборнике не представлены.

В Узбекистане тема корейцев-трудармейцев была подня
та учёными лишь в 2003 г., когда в газете «Корё синмун» была 
опубликована статья Л. Б. Хван (проф. кафедры русской и за
рубежной литературы Каракалпакского университета) о тру
довой армии15. По данным автора, корейцы Каракалпакстана 
в основном были мобилизованы в Ленинградскую, Пермскую 
области, в Коми АССР и Нижний Тагил. В статье приведены 
краткие воспоминания 4-х трудармейцев из Нукуса -  Чен Бон 
Хо, Валерия Николаевича Хона, Петра Кима, Ким Хак Сена. Чен 
Бон Хо был мобилизован в Ленинградскую область на работы 
в шахтах, остальные -  в Коми АССР на лесозаготовки. Данный 
материал, но уже со ссылками на публикации и два документа 
ЦГА РКК (ф. 322, оп. 1040, д. 701, л. 7, 18), вошёл в брошюру 
Л. Хван, изданную в 2004 г.16 Чуть позже, с небольшими изме
нениями, она была опубликована в интернете17.

Говоря о разработке темы трудармии, хотелось бы выде
лить историка из Чирчика Угая Черсика. О своём пребывании 
в Коми АССР он зачитал доклад в Сеуле18. Память этого чело
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века сохранила много подробностей. Он приводит такие дета
ли жизни трудармейцев в Ухто-Ижемском лагере Коми АССР, 
как нормы питания, характер одежды, распорядок трудового 
дня и т.д.

Общая оценка центральноазиатских публикаций по теме 
корейского участия в трудармии представляется следующей: 
они либо носят публицистический характер, либо фрагмен
тарны -  от 2-х строчек до 1 страницы, если говорить об акаде
мических работах. Предметное поле в них не сегментировано, 
крайне низок уровень использования архивных материалов, 
отсутствует развёрнутая полевая работа.

Первый прорыв в научно-историческом освещении обсуж
даемой темы связан с работами российского историка Н. Ф. Бу
гая19. В них уже обозначена структура предметного поля, дана 
общая характеристика условий жизни трудармейцев, а так
же оценка использования принудительного труда в рамках 
административно-командной системы и в контексте военного 
времени. Даются численные данные по корейцам в различных 
регионах, определены документы, регламентирующие поря
док их пребывания в рабочих колоннах.

В 2004 г. автор настоящей книги провёл исследование по 
гранту Academy of Korean Studies (Корея) по теме участия ко
рейцев в трудармии: были собраны архивные документы, про
ведены интервью с бывшими трудармейцами, опубликована 
статья20. В статье представлен историографический обзор про
блемы и даны выводы относительно порядка мобилизации 
корейцев в трудармию, мест их дислокации, условий труда и 
быта, наград, а также разницы в политике, проводимой по от
ношению к корейцам и другим узбекистанцам, мобилизован
ным в различные регионы РСФСР.

Перейдём теперь от общего историографического экскурса 
к более детальному рассмотрению основных проблем обсуж
даемой темы и к тому, как они представлены в научной и пу
блицистической литературе.
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1. О методологии подходов. Работы, имеющиеся по теме, 
можно разбить на две группы. Первая строго академична -  
это публикации известных историков Н. Ф. Бугая и Г. В. Кана, 
опирающиеся на архивные материалы и научные стандарты 
изложения. Что касается второй категории работ, то они напи
саны в публицистическом ключе (Б. Ким, Г. М. Ким, Л. Б. Хван), 
без ссылочного аппарата (Б. Ким, Г. М. Ким) и строгого обо
снования выдвигаемых тезисов. В качестве основного источ
ника в них фигурируют либо личные записи бывших трудар- 
мейцев (Г. М. Ким, Ч. Угай), либо их запись в виде интервью 
(Л. Б. Хван).

Если говорить о личных воспоминаниях в целом, то от
носительно них всегда существует проблема верификации, 
что предполагает взвешенный и осторожный подход к ним. 
При реконструкции исторических феноменов воспоминания 
не являются абсолютно достоверным источником, «истиной 
в последней инстанции», поскольку в них присутствует су
щественная доля субъективности: они персонифицированы, 
окрашены в эмоциональные тона; аксиологические установки 
зачастую доминируют над гносеологическими принципами. 
Некоторые существенные детали забываются или сознательно 
опускаются, а некоторые -  гипертрофируются. Кроме того, не
редки случаи, когда «единичное» и «особенное» возводится до 
«общего», а ситуативное -  до «закономерного».

Поэтому для воссоздания исторической правды необходим 
комплексный подход:

-  сопоставительный анализ воспоминаний ряда свидетелей/ 
участников (в зависимости от определения этого ряда могут 
быть получены и различные результаты); причём сбор и рас
шифровка устных историй должны осуществляться по науч
ным методикам;

-  соотнесение результатов полевой работы с документально
архивными источниками.

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме заданно-
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сти, когда аксиологические установки начинают «конструи
ровать» эмпирическую базу, подводя её к «соответствующим 
выводам».

Наиболее рельефно такого рода apriori заданные установки 
выражены в работах Л. Б. Хван (точнее, это одна работа, с не
большими вариациями). Основной целью его публикаций 
является не столько реконструкция исторической реальности, 
сколько создание эмоционально-негативного семантического 
фона. В условиях дефицита литературы по теме, учитывая учё
ный статус автора, эти работы могут создать впечатление, что 
они выражают современные научно-исторические взгляды по 
данному вопросу. Поэтому остановимся на них подробнее.

Обратимся к интерпретации документов. Приводя выдерж
ку из письма от каменноугольного треста «Коспашуголь» о том, 
что трест «получил из Каракалпакской АССР 700 человек ра
бочей силы» (достаточно нейтральный текст, характерный для 
производственной переписки), автор восклицает: «вдумайтесь:

л -  // // л  птрудоармейцев получали , как железнодорожный груз, а не при
нимали", как людей»21.

Что же оскорбительного в термине «получать»? Он вполне 
употребим не только в отношении грузов, но и людей -  тем 
более в сводках, отчётах и деловой переписке, для которых 
характерны сухость и функциональность используемой тер
минологии. К примеру: «Вчера получили подкрепление: мото
стрелковую роту и взвод минёров» (в военном рапорте), или: 
«Для освоения объекта были получены все необходимые трудо
вые ресурсы» (в экономическом отчёте). В вышеприведённом 
комментарии очевидна авторская предвзятость: найти в лю
бых, даже нейтральных сообщениях, касающихся трудармии, 
некий негативный подтекст.

В этом же документе содержится просьба о выделении про
довольствия (в связи с прибытием новых рабочих): « . В  бли
жайшее время ожидаем дополнительно 300 человек -  всего 
1000 человек. В связи с этим просим прислать следующие про
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дукты: рис, пшено, консервы, сухие овощи»22. По этому поводу 
автор даёт следующий комментарий: «Бесплатных трудовых 
ресурсов Трудармии было мало. Она хотела, чтобы тягловая 
"рабочая сила" везла с собой и прокорм. По смыслу документа 
можно уяснить, что даже вопросы организации питания для 
прибывших трудоармейцев лежали на их отправителях. И 
можно представить, какую скудную пищу им выделяли из не
предусмотренных для них продуктовых резервов»23.

Что означает «она хотела» применительно к «Трудармии»? 
Подобная антропоморфизация социально-политических ин
ститутов в науке недопустима, поскольку выводит пробле
му организации дистрибутивных сетей в советском обществе 
1940-х гг. как некоей объективной реальности за пределы науч
ного (исторического, экономического, политологического) ана
лиза в сферу каких-то фантомов типа одушевлённой Трудар
мии, обладающей человеческими желаниями.

Кроме того, непозволительными являются отождествление 
просьбы с решением и экстраполяция конкретной ситуации на 
систему продовольственного обеспечения трудармейцев. Как 
известно, в военное время управленческая структура, в том чис
ле и в сфере распределения, носила двойственный характер. 
С одной стороны, вся полнота власти на период войны была 
сконцентрирована в руках ГКО СССР. А с другой, резко увели
чились права наркоматов, в том числе в сфере распределения 
материальных и людских ресурсов. Поэтому решение вопроса 
о снабжении рабочих и строительных колонн осуществлялось 
не по линии «трудовая армия -  отправители»24, а по линии вер
тикального соподчинения (союзные -  республиканские -  об
ластные -  районные органы) и горизонтальной координации 
(межреспубликанские и межведомственные договорённости). 
В силу этого, обеспечение трудармейцев осуществлялось из 
различных источников: по решению СНК СССР из союзных 
фондов (как это было сделано в феврале 1943 г. для мобилизо
ванных рабочих из Узбекистана), по решению обкомов (как это
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было сделано Иркутским обкомом ВКП (б) для узбекистанцев, 
работавших на шахтах «Востсибугля»), по решению правитель
ства Узбекистана и т.д.25 Если обратить внимание на то, кто от
правитель письма (трест «Коспашуголь») и кто -  получатель 
(Каракалпакский обком партии)26, то вполне очевидно, что они 
не находятся в отношениях иерархического подчинения. Сле
довательно, и в этом случае мы имеем более сложную цепочку 
решений относительно обеспечения трудармейцев. Говоря же 
о «непредусмотренных продуктовых резервах» Л. Б. Хван снова 
не учитывает централизованную природу системы распределе
ния и перераспределения в СССР, тем более в условиях воен
ного времени.

Автор завершает свой комментарий по поводу просьбы 
угольного треста о выделении дополнительного продоволь
ствия следующим резюме: «Так средневековый палач требо
вал у родственников приговорённого к повешению мыло для 
смазывания верёвки, чтобы смерть обречённого была менее 
мучительной»27.

Для того, чтобы усилить обличительный эффект, Л. Хван ис
пользует приём аналогии, нарушая при этом правила её исполь
зования как логической операции. Как известно, в умозаключе
нии по аналогии на основании знания одних сходных свойств 
и признаков изучаемых объектов делается вывод о возможном 
сходстве других свойств и признаков этих объектов. Причём 
общие сходные свойства и признаки должны быть того же типа 
(релевантны)28. Но в данной «аналогии» нет ни одного сходного 
признака, а тем более одного и того же типа. Угольный трест 
не средневековый палач (у них разные функции: добыча угля 
и приведение в исполнение смертного приговора), просьба о 
выделении продуктов питания -  не требование мыла для казни 
(у них также другие цели: жизнь в одном случае и смерть в дру
гом), а Каракалпакский обком -  не родственник мобилизован
ных корейцев (в одном случае это орган политической власти, 
а в другом -  рядовые колхозники).
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Но даже если закрыть глаза на эту процедуру ложного отож
дествления (выдачи разного за схожее), то формально правильно 
построенный вывод29, исходя из выше приведённого коммен
тария, должен быть следующим: выходит, угольный трест 
«Коспашуголь» обратился в Каракалпакский обком партии с 
просьбой о выделении продуктов для прибывших рабочих из 
этой республики для того, чтобы их смерть была менее мучи
тельной (?).

В результате такого использования аналогии её содержание 
лишается логического смысла. Она перестаёт быть той проце
дурой вывода, как это понимается в науке, будучи подменена 
умозаключением, преследующим сугубо психологические за
дачи, а именно -  дать уничижительную характеристику всему 
тому, что касается трудовой армии.

Вызывает сомнение и метод сбора материала, в частности, 
работа с информантами. Надо отметить, что в статье и брошю
ре Л. Хван впервые используется метод интервью примени
тельно к теме трудармии. Однако в приводимых ею рассказах 
трудоармейцев есть существенные неточности, которые, как 
нам представляется, возникли в результате некорректной ме
тодики интервью (не соответствующей социологическим стан
дартам) и заданной установки на создание негативного образа 
трудармии, независимо от того, насколько те или иные детали 
соответствуют фактам.

2. Об оправданности трудовой мобилизации корейцев в годы 
войны. Необходимо различать два аспекта данной проблемы. 
Первый аспект связан с вопросом о трудовой мобилизации в 
период Великой Отечественной войны вообще, а второй -  с мо
билизацией собственно корейцев. Данное различение принци
пиально, так как два этих аспекта иногда смешивают и рассма
тривают в равной мере как проявление репрессивной полити
ки сталинизма.

Если говорить о трудовой мобилизации корейцев, то она, 
безусловно, явилась по отношению к ним актом политическо
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го недоверия со стороны властей. Корейцы готовы были защи
щать Родину с оружием в руках так же, как они это делали в 
случае иностранной интервенции на Дальнем Востоке. Однако 
Сталин видел в них «пятую колонну», как и в некоторых других 
этнических группах. Тотальная мобилизация в трудармию по 
этническому признаку фактически означала дискриминацию -  
отказ представителям некоторых этнических групп в праве 
носить оружие и сражаться на фронте. Она принципиально 
являлась волюнтаристской и незаконной, так как нарушала 
ст. 123 действующей Конституции, которая гласит: «Равнопра
вие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, 
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни является непреложным 
законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограниче
ние прав или, наоборот, установление прямых или косвенных 
преимуществ граждан в зависимости от их расовой и нацио
нальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой 
или национальной исключительности, или ненависти и прене
брежения, караются законом»30.

Однако политическая дискриминация корейцев как защит
ников Отечества не означает, что в годы войны они не могли 
быть использованы в качестве трудовых ресурсов. Говоря о мо
билизации корейцев в трудовую армию, Л. Хван пишет: «Их 
отрывали от сем ей , и бросали на ликвидацию "узких мест" -  
на рудники, на строительство оборонных объектов, на пред
приятия, производящие стратегическую продукцию»31. Крити
ческий пафос данного предложения трудно понять, поскольку 
сотни тысяч представителей других народов центральноазиат
ского региона (узбеков, каракалпаков, таджиков и др.) также 
«отрывали от семей»32 и бросали на те же рудники, предпри
ятия и стройки. Достаточно сказать, что к концу 1943 г. на обо
ронные предприятия и стройки РСФСР было мобилизовано 
более 155 тыс. жителей республики33.

И здесь возникает вопрос о трудовой мобилизации вообще.
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В условиях войны она была единственным условием победы34. 
В связи с этим, нам представляется принципиально неверной 
её интегральная трактовка как «карательной» политики, без 
дифференциации социальных групп, по отношению к которым 
она проводилась, и учёта конкретно-исторического контекста.

Так, Л. Б. Хван приводит Циркулярное письмо Наркомюста 
СССР, Прокурора СССР и Комитета по учёту и распределе
нию рабочей силы при СНК СССР от 5 марта 1942 г., предпи
сывающее принять меры против уклонения граждан от моби
лизации для работ на производстве и строительстве. Согласно 
письму, материалы об уклоняющихся должны передаваться в 
суд, по решению которого эти граждане направлялись на при
нудительные работы. Предваряя данное письмо, автор пишет: 
«Уклониться, избежать этой участи было невозможно. Госу
дарственная карательная машина зорко следила за тем, чтобы 
ни один трудоспособный, не призванный в действующую ар
мию гражданин её не избежал»35. В опубликованной в интерне
те версии статьи она называет поступивший в Каракалпакскую 
АССР циркуляр «чёрным письмом»36.

«Чёрным письмом» (вероятно, по аналогии с «чёрной мет
кой», уведомлением о смертном приговоре между пиратами и 
в криминальных кругах) называется циркуляр военного време
ни, когда необходимо было мобилизовать все материальные и 
трудовые ресурсы для того, чтобы остановить и отбросить вра
га. Был ли данный циркуляр «чёрным письмом карательной 
машины» или вынужденной и оправданной мерой?

Как известно, экономические потери, понесённые СССР в 
первый год войны, были огромны. На территории, оккупиро
ванной к ноябрю 1941 г., до войны проживало 45% населения 
страны, добывалось 63% угля, производилось 68% чугуна, 50% 
стали и 60% алюминия. В результате оккупации и эвакуации 
промышленности выбыло из строя 303 предприятия, изго
товлявших боеприпасы. Ежемесячные потери от их останов
ки были колоссальными: 8,4 млн. корпусов снарядов, 2,7 млн.
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корпусов мин, 2 млн. корпусов авиабомб, 7,9 млн. взрывате
лей, 5,4 млн. средств воспламенения, 5,1 млн. снарядных гильз,
2.5 млн. ручных гранат, 7 800 т пороха, 3 000 т тротила и 16 100 т 
аммиачной селитры. В ноябре и декабре 1941 г. народное хо
зяйство СССР не получило ни одной тонны угля из Донецкого 
и Подмосковного бассейнов. К декабрю 1941 г. катастрофически 
сократилось производство чёрных и цветных металлов, шари
коподшипников -  основы военной промышленности: проката 
чёрных металлов -  в 3,1 раза, шарикоподшипников -  в 21 раз, 
проката цветных металлов -  в 430 раз37.

Мобилизация в ряды Красной Армии резко уменьшила 
число рабочих и служащих. Их численность сократилась с
31.5 млн. к началу 1941 года до 18,5 млн. к концу года. С июля 
по ноябрь 1941 г. было эвакуировано на восток свыше 10 млн. 
человек, более 1 360 крупных предприятий38.

В этих критических условиях, когда каждая пара рук была на 
вес золота, люди работали на износ, порой по 13-14 часов в сут
ки. На предприятия возвращались пенсионеры, за станки вста
вали подростки. В деревнях женщины впрягались вместо бы
ков и лошадей, становились основной рабочей силой в шахтах 
и на лесоповалах. Были отменены трудовые отпуска, увеличен 
рабочий день, введены сверхурочные обязательные работы. К 
выполнению сельскохозяйственных работ привлекались служа
щие, трудоспособное население, не работающее на предприя
тиях промышленности и транспорта, студенты, школьники 6-10 
классов39. Постановлением СНК СССР от 28.08.1942 г. к работе 
вынуждены были привлекать инвалидов 3-й группы. А поста
новлением СНК СССР от 10.08.1942 г. предусматривалось при
влечение к трудовой повинности различных категорий граж
дан, включая беременных женщин до 5 месяцев беременности.

Благодаря этим чрезвычайным мерам и титаническому тру
ду всего народа, «военная промышленность уже в первой поло
вине 1942 г. не только восстановила потерянные мощности, но 
значительно перекрыла их»40. Перевод экономики огромной
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страны на военные рельсы был осуществлён в течение года, в то 
время как Германии на это потребовалось 7 лет41. В кратчайшие 
сроки была решена задача, позволившая ликвидировать отста
вание в топливно-энергетической и металлургической базе, 
обеспечить превосходство в вооружении, что, в конечном счё
те, обусловило коренной перелом на карте военных действий 
и стало залогом победы над фашизмом. Называть эти меры 
«карательными» и оправдывать «уклоняющихся», в то время 
как миллионы людей на фронтах и в тылу жертвовали всем, 
чтобы переломить ход войны, -  значит либо не понимать, что 
происходило в эти годы, либо сознательно стоять на позициях 
априорного тотального нигилизма относительно того, что име
ло место в 1940-е годы.

3. Документально-правовые основы мобилизации корейцев в 
трудармию. Первым предпринял попытку освещения данного 
вопроса Г. В. Кан42. В частности, он ссылается на оповещение 
военкомом Казахстана областных военкоматов от 9 февраля 
1942 г. о призыве в рабочие колонны «военнообязанных запа
са и призывников-корейцев»43. Призыву подлежали «из воен
нообязанных запаса, из числа ограниченно годных к воинской 
службе в возрасте до 45 лет, но пригодных к физической работе 
в климатических условиях Урала и Сибири, а также отсеянных 
при очередных призывах и мобилизации в Красную Армию по 
политико-моральным соображениям. Корейцы попадали под 
формулировку "по политико-моральным соображениям"»44. 
Документы о формировании корейских рабочих колонн ве
лись в Военном комиссариате Казахстана в деле по «формиро
ванию рабочих колонн из лиц административно высланных и 
судимых»45.

Приводится документ, свидетельствующий о первоначаль
ной неразберихе и противоречащих указаниях по вопросу 
мобилизации корейцев. Так, 24 апреля 1942 г. в Казвоенкомат 
поступила кодограмма из Чимкента: «Областное управление 
НКВД имеет указание о призыве только детей переселенцев,
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поэтому проводить призыв самих переселенцев возражает»46. 
Однако комментарий Г. В. Кана, что в данном случае «НКВД 
пытался ужесточить этот процесс» нам представляется натяж- 
кой47. В документе явно что-то перепутано. Конечно же, речь 
не идёт о детях. Если же имеются в виду «дети переселенцев» в 
смысле поколений, то все корейцы, начиная с 5-летнего возрас
та (т.е. родившиеся до 1938 г.), являлись переселенцами.

К сожалению, какие-либо документы центральных органов 
власти по поводу мобилизации корейцев в трудармию в книге 
не приводятся.

С точки зрения Г. М. Кима, таким документом явилось По
становление ГКО СССР № 2409 от 14 октября 1942 г., соглас
но которому «на корейцев распространялось Постановление 
ГКО СССР № 1123 от 10 января 1942 г. и № 1281 от 14 февраля
1942 г. о порядке использования немцев призывного возраста 
от 17 до 50 лет»48.

Здесь имеет место ошибка. Дело в том, что в данном поста
новлении корейцы не упоминаются. Полное название Постанов
ления № 2409сс -  «О распространении постановлений ГОКО 
№ 1123сс и № 1281сс на граждан других национальностей вою
ющих с СССР стран». Япония, объявившая корейцев после ан
нексии Кореи в 1910 г. японскими подданными, на время при
нятия постановления не находилась в состоянии войны с СССР, 
хотя и являлась союзником Германии. Отношения между Япо
нией и СССР регулировались подписанным 13 апреля 1941 г. 
договором о нейтралитете, который был денонсирован совет
ским правительством лишь 5 апреля 1945 г. Не случайно, что в 
тексте постановления указываются национальности только тех 
стран, кто официально был в состоянии войны с СССР. Чита
ем: «Распространить действие постановлений ГОКО № 1123сс 
от 10 января 1942 года и № 1281сс от 14 февраля 1942 года о мо
билизации в рабочие колонны НКВД немцев-мужчин, годных 
к труду, в возрасте от 17 до 50 лет -  на граждан других нацио
нальностей воюющих с СССР стран -  румын, венгров, итальян
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цев, финнов»49. В постановлении не указаны национальности 
других стран -  сателлитов Германии, но не находившихся в со
стоянии войны с СССР: Болгарии, не объявившей войну СССР, 
хотя 1 марта 1941 г. она присоединилась к Берлинскому пакту; 
Турции, подтвердившей в марте 1941 г. свой нейтралитет от
носительно военных действий против СССР.

О том, что граждане национальностей воюющих и не воюю
щих с СССР стран чётко различались с точки зрения проводи
мых по отношению к ним мероприятий, говорят и другие до
кументы. Так, в Приказе наркома обороны СССР № 0974 от 21 
декабря 1942 г. в пункте 9 специально оговаривается: «Призыв
ников по национальности немцев, румын, венгров, итальянцев, 
финнов в армию не призывать, а использовать в соответствии 
с Постановлением ГОКО № 2383сс от 7 октября 1942 г. (дирек
тива № М/5/4652 от 12 октября 1942 г.) и № 2409 от 14 октября
1942 г. (директива № М/5/4666 от 17 октября 1942 г.). Призыв
ников по национальности болгар, китайцев, турок, корейцев, 
работающих в промышленности и на транспорте, оставить на 
месте, а остальных направить по нарядам Главупраформа для 
работы в промышленности и на строительство»50.

С точки зрения Л. Б. Хван, основным документом, связанным 
с мобилизацией корейцев в трудармию, был Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации 
на период военного времени трудоспособного городского насе
ления для работы на производстве и строительстве»51. Действи
тельно, по данному Указу на работы -  в авиационной, танковой, 
металлургической, химической и топливной промышленности, 
промышленности вооружения и боеприпасов -  были мобили
зованы широкие слои населения, но не все52. Во-первых, речь 
в нём идёт о городском населении, в то время как абсолютное 
большинство корейцев проживало в сельской местности. Во- 
вторых, согласно Указу, мобилизация должна осуществляться 
«для работы по месту жительства»53. А ведь многие корейцы 
попали на объекты, расположенные не по месту жительства -
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как в Узбекистане, так и в Казахстане, не говоря уже о РСФСР 
и Украине. В-третьих, в развитие этого Указа, СНК СССР в тот 
же день издал постановление, согласно которому мобилизация 
населения производится исполкомами областных и городских 
Советов по решению СНК54, в то время как мобилизация ко
рейцев в строительно-рабочие колонны осуществлялась через 
военкоматы.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на Постановле
ние ГКО № 1476с от 21 марта 1942 г. «О рабочих колоннах», в ко
тором наркомату обороны предписывается «прекратить с 22 
марта 1942 года какое бы то ни было формирование и переда
чу рабочих колонн гражданским наркоматам», а «обеспечение 
гражданских наркоматов рабочей силой возложить на соответ
ствующие наркоматы, на Комитет по учёту и распределению 
рабочей силы при СНК СССР, на Главное Управление Трудо
вых Резервов и на местные Советы Депутатов Трудящихся в со
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 февраля 1942 года»55. Иначе говоря, действие Указа было на
правлено на обеспечение рабочей силы гражданских наркома
тов, в то время как корейцев мобилизовали в рабочие колонны 
в качестве военнообязанных по линии наркомата обороны.

Как нам представляется, поскольку корейцев в основном не 
брали в армию и они находились на особом учёте, наряду с об
щими постановлениями по трудовой мобилизации, должны 
были быть директивы, непосредственно предписывающие, что 
с ними делать. Иначе военкоматы не знали бы, кого отправлять 
на фронт, а кого -  в строительные и рабочие колонны, посколь
ку корейцы были гражданами СССР и являлись военнообязан
ными. И такого рода постановления и распоряжения были.

Во-первых, ещё осенью 1940 г. Главный военный совет при 
НКО в постановлении по призыву в РККА предписал при
зывать, но не направлять в армию, а зачислять в рабочие ба
тальоны призывников из лиц турецкой, японской, корейской, 
китайской и румынской национальностей56.
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Во-вторых, если говорить о военном времени, то, судя по- 
всему, документов, регулирующих трудовую мобилизацию ко
рейцев, было несколько. Важнейший из них -  Постановление 
ГОКО № 2414с от 14 октября 1942 г. «О мобилизации в Узбек
ской, Казахской, Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР 
военнообязанных для работы в промышленности и строитель
стве железных дорог и промышленных предприятий». Данным 
постановлением предусматривалась мобилизация 350 тыс. че
ловек из числа военнообязанных в возрасте от 19 до 50 лет. И от
дельной строкой в пункте 1 записано: «В том числе мобилизо
вать всех корейцев призывного возраста»57. Из мобилизованных 
должны были быть сформированы рабочие колонны по 1000 
человек в каждой, распределявшиеся по различным наркома
там. Мобилизация возлагалась на НКО через местные военко
маты; срок проведения -  октябрь и ноябрь 1942 г.58 Постанов
ление предусматривало при распределении мобилизованных 
«частичную замену ими ныне работающих на строительстве 
действующих предприятий лагерных контингентов НКВД»59.

Другими мобилизационными документами являются: По
становление ГОКО № 2640 от 20.12.1942 г. и соответствующий 
Приказ наркома обороны СССР № 0974 от 21.12.1942 г. о мо
билизации во всех военных округах, в котором корейцы, за ис
ключением работающих в промышленности и на транспорте, 
направлялись по нарядам Главупраформа для работы в про
мышленности и на строительство; Постановлению ГКО СССР 
от 05.12.1942 г. «О мобилизации в Узбекской ССР 2,5 тыс. во
еннообязанных корейцев и направлении их на строительство 
Узбекского металлургического комбината» и другие.

1. Дислокация и численность корейцев-трудармейцев. 
Введённые на сегодняшний день в оборот архивные документы 
не дают полной картины в этом вопросе, хотя и позволяют со
ставить некоторое представление.

Первоначально, видимо, были планы по использованию 
трудмобилизованных корейцев только в республиках их про
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живания. Так, пункт 4 вышеуказанного Постановления ГКО 
№ 2414с от 14.10.1942 г. предписывал: «Корейцев всех использо
вать только в пределах Узбекской и Казахской ССР»60. Однако 
известно, что корейцы работали и в РСФСР, и на Украине. Это 
означает, что либо «это были предписания, а на практике мно
гие из корейцев попали, и в другие регионы» (Н. Ф. Бугай)61, 
либо имели место и другие решения, изменившие первона
чальные планы.

Если говорить о Казахстане, то в годы войны «из 37 544 ка
рагандинских шахтёров различных национальностей добывал 
уголь 2 141 кореец, часть из которых была призвана в трудовую 
армию»62 (по другим документам, на Карагандинских угольных 
копях в трудовых колоннах работали 2 622 корейца)63.

Корейцы были задействованы и на строительстве Туркси- 
ба. Об этом свидетельствует распоряжение ГКО от 10 января
1943 г. об оставлении на строительстве Туркестано-Сибирской 
железной дороги64 до 20 февраля 1943 г. 500 корейцев, подлежа
щих отправке в Подмосковный угольный бассейн65.

В архивном сборнике «История корейцев Казахстана» при
ведены три именных списка бойцов строительной колонны 
№ 547, 3-го стройуправления ГУАС НКВД СССР, прибывших 
из Гурьева66. В первом списке, по состоянию на 05.09.1944 г., 
24 человека, из них 10 корейцев; во втором, по состоянию на 
18.10.1944 г. -  25 человек, из них 19 корейцев; в третьем, по со
стоянию на 05.01.1945 г. -  27 человек, все -  корейцы67. Кроме 
того, приведены частичные списки корейцев, работавших 
в нефтяной промышленности68.

5 декабря 1942 г. вышло Постановление ГКО СССР «О моби
лизации в Узбекской ССР 2,5 тыс. военнообязанных корейцев 
и направлении их на строительство Узбекского металлургиче
ского комбината»69. А 11 февраля 1943 г. военком ташкентского 
облвоенкомата даёт предписание Нижнечирчикскому, Бего- 
ватскому, Хавастскому и Сырдарьинскому райвоенкоматам о 
мобилизации на строительство комбината негодных к службе,
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но годных к физическому труду; выписываемых из госпиталей 
военнослужащих; военнообязанных, эвакуированных из запад
ных областей; и «не явившихся на медосвидетельствование по 
приказу НКО № 882 корейцев, в возрасте от 18-50 лет»70. В По
становлении СНК и ЦК КП (б) УзССР № 784-115с от 16 июня
1943 г. снова ставится вопрос о просьбе к наркому по строитель
ству СССР т. Гинзбургу «выделить для строительства Узбекско
го металлургического завода 2500 человек рабочих из числа 
мобилизованного в Узбекистане контингента трудармейцев в 
соответствии с решением ГОКО от 10.04.1943 г.»71. А в октябре 
того же года секретарь ЦК КП (б) УзССР У. Юсупов даёт рас
поряжение в ЦК КП (б) и СНК УзССР: «Мною была в своё вре
мя дана ш ифровка. на имя ЦК ВКП (б), с просьбой разрешить 
провести призыв не призванных до сих пор корейцев в ряды 
рабочих колонн. .Мобилизация разрешена с условием пере
дачи их в систему металлургического завода. Прошу срочно 
дать указание Военкомату Республики и военному отделу ЦК 
о мобилизации корейцев призванного возраста, прежде всего 
квалифицированных плотников, каменщиков для металлоза
вода. До мобилизации корейцев, мобилизовать с второстепен
ных строек 15 каменщиков и перебросить на металлозавод»72.

Из этого же письма мы узнаем, что корейцы работали на 
строительстве театра на Беш-Агаче в Ташкенте. Давая указа
ние о мобилизации корейцев для металлозавода, У. Юсупов 
предупреждает: «При этом, рабочую силу с Беш-Агачского 
театра не трогайте»73.

Трудмобилизованные корейцы работали и на строитель
стве электромеханического завода в г. Чирчике. По состоянию 
на 5 октября 1942 г., по линии Нижнечирчикского отдела мо
билизации в «Чирчикстрой» были направлены из «корейских» 
колхозов «Красный Восток», «Новая жизнь», «Восточный пар
тизан», им. Будённого и им. Стаханова по 20 человек, и из кол
хозов им. Димитрова и им. ОГПУ -  по 15 человек, итого 130
человек74.
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Документы говорят об участии корейцев на строительстве 
Нижне-Бозсуйской ГЭС75. 30 корейцев работало в карьерах 
Джизака76, около 40 корейцев было мобилизовано на шахты и 
строительство цементного завода в Ангрене77 (речь идет о коли
честве корейцев, работавших совместно с нашими респонден
тами -  бывшими трудармейцами). Если учесть всех корейцев, 
мобилизованных в УзССР на республиканские и российские 
объекты, то цифра будет значительной. В связи с этим нам 
представляется ошибкой или опечаткой цифра в 1500 человек, 
которую даёт Н. Ф. Бугай: «1500 молодых корейцев (1926 г. рож
дения) были мобилизованы в трудовую армию и направлялись 
как в Коми АССР, где были заняты на Ухтинском комбинате, 
так и на стройки Узбекской ССР»78.

В России корейцы-трудармейцы работали от Подмосковья 
до Коми АССР. Значительная доля найденных и прокоммен
тированных архивных документов по ним связана с работами 
Н. Ф. Бугая.

В марте 1943 г. 5 135 корейцев были направлены в Подмо
сковный угольный бассейн в Тульской области79. В середине 
марта 1945 г. здесь работало 700 трудмобилизованных корейцев: 
в Щекинугле -  175 человек, Скуратовугле -  406, Епифанугле -  15, 
«Стройконторе» -  11680. На апрель 1945 г. в Тульской области 
насчитывалось 844 корейца, а во втором квартале 1945 г. -  102781. 
Данное увеличение численности корейцев Н. Ф. Бугай связыва
ет «с разрешением воссоединения разрозненных корейских се
мей, мобилизованных в рабочие колонны и батальоны, а также 
с прибытием демобилизованных корейцев-красноармейцев»82. 
В 1945 г. руководство НКВД СССР приняло решение все об
разовавшиеся корейские семьи «отправить по месту первона
чального поселения» в Казахскую и Узбекскую ССР. Эта задача 
«возлагалась на начальника отдела спецпоселений Управления 
НКВД по Тульской области»83.

В работах Н. Ф. Бугая, а также в мартирологе «Покаяние», 
изданном в 2000 г. в Республике Коми, приводятся архив
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ные данные по корейцам, очутившимся по мобилизации в 
исправительно-трудовых лагерях НКВД в Коми АССР. Соглас
но письму наркома внутренних дел Коми АССР Л. Буянова на 
имя наркома внутренних дел СССР Л. Берии, «в республике 
имеются мобилизованных корейцев, немцев и болгар в лаге
рях -  13 810 чел., а в шести исправительно-трудовых лагерях 
корейцев и болгар насчитывается 1 564 чел.»84. Н. Ф. Бугай даёт 
также справку: «В информационных документах НКВД Союза 
ССР той поры, поступавших в канцелярию наркомата, также 
указывалось, что на правах участников рабочих колонн и рабо
чих батальонов было занято 1 500 граждан корейской нацио
нальности в Ухтинском лагере НКВД Союза ССР»85. Также ука
зывается, что в 1945 г. 1 500 корейцев в срочном порядке были 
переселены из Коми АССР в Казахстан и Среднюю Азию86.

Есть данные, что корейцы-трудармейцы работали на Алтае 
(на лесоповале)87, на строительстве оборонительных сооруже
ний под Сталинградом, на шахтах Воркуты88 и Ленинградской 
области89, а также на Украине, на рытье окопов под Харьковом 
и строительстве стратегической железнодорожной ветки90.

2. Режим пребывания трудмобилизованных корей
цев. По этому вопросу сложилась довольно противоречивая 
ситуация. Дело в том, что из одних воспоминаний корейцев- 
трудармейцев следует вывод, что «трудармия» -  это работа под 
конвоем, в зонах, огороженных колючей проволокой91, а по вос
поминаниям других -  ничего такого не было92.

Так, Л. Б. Хван определяет трудовую армию как «запрово- 
лочную жизнь», приводя фразы Кима Петра (или их авторскую 
версию): «Жизнь в зонах, бараках, ограждённых и охраняемых 
с утра до вечера», и Ким Хак Сена: «Недалеко от нас в бараке 
жили женщины-немки. Они работали, как и мы, с утра до вече
ра под конвоем»93.

Итак, была ли «трудармия» для мобилизованных корейцев 
зоной за колючей проволокой и работой под конвоем? И если 
да, то был ли подобный режим универсальным, или он был ло
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кальным? Чтобы корректно ответить на возникающие вопро
сы, обратим внимание на следующие три обстоятельства.

Во-первых, корейцы работали как на «обычных» объектах, 
так и в исправительно-трудовых лагерях НКВД; как вместе с 
«обычными» гражданами, так и с заключёнными и «спецкон- 
тингентом», что могло породить и разные условия их быта и 
труда.

Во-вторых, наряду с общими положениями о режиме пре
бывания в строительно-рабочих колоннах, существовали и 
конкретные предписания по поводу отдельных категорий 
«трудармейцев». К первой группе документов можно отнести 
инструкцию НКВД СССР от 24.12.1942 г. и директивное пись
мо, направленное в ноябре 1943 г. наркомам внутренних дел ре
спублик, начальникам управлений НКВД СССР94; Положение 
о строительных колоннах Наркомстроя95 и другие аналогичные 
документы. Примером второй группы документов является 
«Положение о порядке содержания, дисциплине и трудовом 
использовании мобилизованных в рабочие колонны немцев- 
переселенцев»96. В связи с этим необходимо изучить вопрос: 
были ли предписывающие документы относительно корейцев, 
или на них распространялись только общие положения?

В-третьих, в данной ситуации мы сталкиваемся также с про
блемой соотношения нормативных предписаний и практики. 
С одной стороны, есть положения о пребывании корейцев в ра
бочих и строительных колоннах; с другой, существовала прак
тика на местах, которая могла и не соответствовать норматив
ным предписаниям.

В 2004 г. мною были проведены интервью с шестью бывшими 
трудармейцами (Ч. Угаем, С. И. Хегаем, А. И. Кимом, К. М. Ли, 
Е. Н. Тяном и К. А. Кимом), проживавшими в Ташкенте. В це
лях точного воспроизводства фактов вопрос об охране (конвое) 
и колючей проволоке (замкнутой, ограждённой зоне) в интер
вью был выделен в отдельный пункт. Кроме того, каждому из 
них был задан ряд наводящих вопросов, исключающих дву
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смысленную интерпретацию ответа. Никто из четверых тру
дармейцев, проработавших, как и информанты Л. Хван, в Ухто- 
Ижемском лагере, факта «особого режима» не подтвердил.

Угай Черсик, учёный-историк, сообщил, что по прибытии 
в г. Ухту, перед распределением по местам дислокации (лесхо
зам, нефтепромыслам, дорожно-строительным участкам) ко
рейцы действительно провели двое суток в лагере с загражде
ниями из колючей проволоки и с вышками часовых. Но данный 
лагерь был перевалочным пунктом. Затем всех распределили 
по участкам. Сам Ч. Угай попал на 84-ю буровую, где было два 
жилых барака и служебное здание. Все трудармейцы и даже 
жившие рядом заключённые были «вольнохожденцами», т.е. 
не охранялись. Например, они ходили в лес по грибы и ягоды, 
совершали «набеги» на соседние картофельные поля. И только 
уголовники-рецидивисты работали в сопровождении конвоя97.

С. И. Хегай, проработавший на различных участках того же 
лагеря -  на строительстве дороги и лесосплаве, заготовке корма 
и древесного угля, погрузке камней, в гипсовой каменоломне, 
каптёрке, -  также не подтверждает наличие каких-либо ограж
дений и охраны: «Территория не охранялась, так как бежать 
было некуда -  везде лес»98. А. И. Кима распределили в посёлок 
Крутая. Он работал на земляных работах, затем членом пожар
ной охраны, заведующим складом, охранником химкомбина
та, и также не помнит, чтобы территория охранялась и трудар- 
мейцы работали под конвоем99. То же говорит и К. М. Ли, быв
ший пожарник в этом посёлке100. В. Г. Пак, попавший в тот же 
Ухто-Ижемский лагерь, пишет, что на его участке проживало 
200 человек: 20 заключённых, 50 немок и 130 корейцев. «Руко
водили работами заключённые. И начальник участка, и прораб 
отрабатывали свой срок. Из охраны был только один сержант с 
погонами НКВД»101.

Аналогичную информацию дают трудармейцы, очутив
шиеся в других регионах. Так, Чжен Ин-Су из Пастдаргомского 
района Самаркандской области попал по мобилизации в де
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ревню Новая Бровячиха Алтайского края, где корейцы работа
ли с заключёнными грузинами на лесозаготовке. Начальником 
бригад (двух грузинских и одной корейской) был некто Уль- 
фамов, заключённый. Как вспоминает Чжен Ин-Су: «Никаких 
других начальников мы не знали. Был оперуполномоченный, 
но в лесу он никогда не появлялся, жил в деревне, куда с отчё
том о работе ездил Ульфамов»102. Иначе говоря, и здесь корей
цы работали без охраны. Не было и колючих заграждений, так 
как бригады жили и работали в лесу: «Жили мы в землянках, 
которые сами и рыли. С каждым днём мы всё дальше уходили 
в лес. И когда от землянок удалялись на приличное расстояние, 
то рыли новые. Туда же перевозился и вагончик, в котором жил 
Ульфамов и где готовилась еда»103.

Как известно, трудмобилизованные корейцы работали и в 
самом Узбекистане. Как утверждает Е. Н. Тян, в Ангрене, где 
корейцы работали на шахте и строительстве цементного заво
да, они жили без охраны. Об этом говорит и тот факт, что они 
беспрепятственно сбегали в свои колхозы. Их находили и от
правляли обратно в Ангрен. Е. Тяна один раз тоже командиро
вали в Среднечирчикский район для решения этого вопроса. В 
районе он встречался с руководством корейских колхозов («Се
верного маяка», «Авангарда», им. Ленина и др.) по поводу того, 
чтобы трудмобилизованные вернулись на места дислокации104. 
К. А. Ким был отправлен в Джизак, где корейцы работали 
с узбеками в карьере. Он также свидетельствует, что охраны и 
ограждений не было. И здесь, бывало, корейцы без разрешения 
возвращались в свои колхозы, где их находили и отправляли 
назад на работы. О свободе их передвижения говорит тот факт, 
что по ночам они совершали рейды к близлежащим селениям 
и отлавливали собак и ослов, поскольку выдаваемого рациона
им не хватало105.

Введённые на сегодняшний день в оборот архивные доку
менты говорят также о том, что в местах, описываемых в дан
ных документах, корейцы не работали в режиме особого кон
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троля (под конвоем). Так, Н. Ф. Бугай приводит докладную за
писку замнаркома юстиции СССР Г. Пуговкина заместителю 
НКВД СССР В. Чернышеву, в которой описывается порядок 
пребывания трудмобилизованных корейцев, немцев, финнов и 
представителей других этносов в Тульском угольном бассейне: 
«При проверке работы судебных органов Тульской области по 
делам о нарушениях трудовой дисциплины на предприятиях 
Подмосковного угольного бассейна установлено, что особый 
режим содержания для работающих в шахтах не соблюдался...» 
(курсив наш -  В. Х. )106.

Или, в приказе от 12.07.1943 г. по СУ № 2 ОСМЧ «Строи
тель» (г. Беговат, выше упомянутый металлургический завод), 
куда были мобилизованы корейцы, отмечается дезертирство, 
а также тот факт, что «начальники колонн, командиры отря
дов, в обязанности которых входит постоянно бывать с трудар- 
мейцами, даже не знают, когда целые взводы у них внезапно 
исчезают»107. Очевидно, что в условиях колючей проволоки и 
военизированной охраны исчезновение «целых взводов» едва 
ли было возможно.

Как объяснить, что из восьми трудармейцев шестеро не под
тверждают факта охраны; один (Чжен Ин-Су) называет одно
го оперуполномоченного, который «никогда не появлялся»; и 
один (В. Г. Пак) называет одного сержанта НКВД на 200 бойцов 
строительной колонны?108 И как объяснить архивные докумен
ты, согласно которым по отношению к корейцам «особый ре
жим содержания» не соблюдался, вследствие чего «целые взво
ды» выпадали из поля внимания? Как нам представляется, от
части это объясняется сокращением штатного состава в строи
тельных и рабочих колоннах в связи с нехваткой пополнения в 
армии и рабочей силы в тылу. Так, ГКО СССР в Постановлении 
№ 1475с от 21 марта 1942 г. обязует наркомат обороны «изъ
ять из рабочих колонн. весь старший, средний и младший 
начальствующий состав, за исключением начальствующего со
става колонн, работающих в системе НКВД»109. На основе этого



402 Глава VIII. КОРЕЙЦЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

постановления вышел Приказ НКО № 0242 от 1942 г., согласно 
которому изъятый состав подлежал направлению в армию или 
демобилизации с последующей передачей заводам и строй- 
кам110. В общей сложности во всех военных округах из рабочих 
колонн изымалось более 173 тыс. человек рядового состава, год
ного к строевой службе в возрасте до 45 лет включительно111.

Ещё раз оговоримся, что условия пребывания корейцев в 
различных рабочих и строительных колоннах могли быть раз
ными. Поэтому выработка более полных представлений о них 
нуждается в дальнейшей работе как с архивными документа
ми, так и с информантами -  бывшими трудармейцами.

3. Условия труда и быта корейцев-трудармейцев (жи
льё, рацион, работа, связь с родными местами, трагиче
ские случаи).

Жильё. Все авторы и бывшие трудармейцы указывают на три 
основных типа жилья: бараки с нарами (Г. М. Ким, В. Г. Пак, 
Ч. Угай, С. И. Хегай), землянки (Чжен Ин-су) и кибитки или 
вагончики (Чжен Ин-су, С. И. Хегай). Некоторые трудмобили- 
зованные жили на квартирах или в домах (Е. Н. Тян, А. И. Ким). 
Размещение в бараках в Ухто-Ижемском лагере Коми АССР, 
по данным трудармейцев, было следующим: на участке
В. Г. Пака в трёх бараках с двухъярусными нарами было раз
мещено 200 человек (т.е. по 65-66 чел. в бараке)112; Черсик Угай 
указывает, что на 84-й буровой было размещено 100 человек в 
двух бараках (т.е. по 50 чел. в бараке); С. И. Хегай был разме
щён в большом бараке, где находилось 100 человек; а в бараке
А. И. Кима жило 20 человек. В бараке К. А. Кима, мобилизован
ного в Джизак, жили 30 человек113.

Рацион. Предстоит выяснить, отличались ли нормы содер
жания корейцев-трудармейцев на различных объектах или 
были едиными. В постановлении ГКО № 2414с от 14 октября 
1942 г. «О мобилизации в Узбекской, Казахской, Киргизской, 
Таджикской и Туркменской ССР военнообязанных для работы 
в промышленности и строительстве железных дорог и про
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мышленных предприятий», в котором объявлялась мобили
зация корейцев, в п. 9 предусмотрены следующие нормы пи
тания трудармейцев: «Обеспечить питание мобилизованных 
продовольственными фондами по нормам для рабочих пред
приятий оборонной промышленности»114. Если говорить о ко
рейцах, мобилизованных на строительство металлургического 
завода в Узбекистане, то в приказе ташкентского облвоенкома 
по их мобилизации записано: «Передаваемые будут получать 
все виды содержания на общих основаниях с рабочими Нарком- 
строя» (курсив наш -  В. X.)115.

По данным трудармейцев Ухто-Ижемского лагеря НКВД, 
они «в лучшем случае получали пайку -  400 граммов хлеба» 
(П. Ким), 700-750 г (С. И. Хегай, М. Н. Хан). Детальную карти
ну даёт Угай Черсик: за 100% выполнения нормы выработки 
(плана) полагалось 550 г хлеба, за 125% -  650 г, за 150% -  750 г. 
Близкие цифры называют А. И. Ким (500-600 г за норму и «до
полнительное питание» -  100-150 г) и В. Г. Пак (при выполне
нии нормы на 100% -  550 г, на 110% -  650 г, на 125% -  750 г)116. За 
невыполнение нормы следовали штрафы. Кормили дважды в 
день. Наши респонденты, кроме хлеба, упоминают щи из кис
лой капусты, овсяную кашу, запеканку из крупы («премиаль
ные бабки»), картофель, свеклу. Небольшим подспорьем был 
привезённый с собой рис, овёс из конюшни (в обмен на деньги 
или вещи), грибы и ягоды летом, редкие посылки и денежные 
переводы из дома. Конечно, всё это носило эпизодический ха
рактер. Поскольку нормы питания были крайне малыми, мно
гие корейцы находились на грани истощения.

В методологическом отношении низкие нормы питания 
трудармейцев нельзя рассматривать как изолированное яв
ление, вне контекста военно-ориентированной экономики, а 
также потерь 62-63% валовой продукции сельского хозяйства 
в 1941-1942 гг. (по сравнению с 1940 г.) вследствие оккупации 
Белоруссии, Украины, Молдавии, Северного Кавказа и неко
торых центральных областей РСФСР117, в результате чего были
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введены лимитированные нормы потребления продуктов пи
тания. Если всё производство выросло за первые три года вой
ны, то производство предметов потребления (особенно, масла, 
сахара, рыбопродуктов и т.д.) упало почти вдвое118. На государ
ственном нормированном снабжении в период войны находи
лось около 77 млн. человек119.

Приводя тяжёлые условия жизни корейцев-трудармейцев 
(истощение, цинга, водянка и т.д.), Н. Ф. Бугай отмечает кон
текст военного времени: «К сожалению, в таких условиях нахо
дилось почти всё население страны»120. В годы войны голод был 
спутником миллионов людей121.

Характер и условия труда. Из опубликованной литературы, 
а также воспоминаний трудармейцев можно вывести, что они 
работали на строительстве заводов различного профиля, ГЭС, 
автомобильных и железных дорог, оборонительных сооруже
ний и объектов культурного назначения; на рубке и сплаве 
леса, заготовке корма скоту, в карьерах и гипсовых каменолом
нях, в шахтах, на нефтяных буровых, на заготовке древесного 
угля; рабочими, пожарниками, охранниками, автослесарями, 
поварами, заведующими промышленными и продуктовыми 
складами (каптёрками), связистами122.

Работали трудармейцы по 11-12 часов в сутки. Рядом с тру- 
дармейцами работали не только заключённые и «спецконтин- 
гент», но и местные жители, в основном женщины и подростки. 
Так, Чжен Ин-су, работавший на лесоповале в Алтайском крае, 
пишет: «Валили лес в основном местные жители, большинство 
из которых были женщины. Среди них были и подростки. Все 
они приезжали зимой на санях, а летом на бричках, уезжали но
чевать в село»123. В Коми АССР на лесоповале и сплаве леса, на
ряду с трудармейцами (корейцами и др.) также работали мест
ные жители. Так, в 1942 г. в лес было направлено около 10 тыс. 
человек из числа местных жителей. За этот же год на сплаве ра
ботали 6,5 тыс. человек. В последующие годы число мобилизо
ванных на сезонные работы лесной промышленности практиче
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ски сохранялось (например, в 1944 г. в лесную промышленность 
было мобилизовано 12 714 местных жителей). Среди них были 
14-летние подростки, старики старше 55 лет, женщины старше 
50 лет и домашние хозяйки с малолетними детьми124.

По воспоминаниям бывших трудармейцев Ухто-Ижемского 
лагеря Коми АССР, многие из них из-за постоянного голода и 
тяжёлой работы превращались в «доходяг». Известны жалобы 
на имя начальника лагеря, генерал-лейтенанта С. Бурдакова, 
«что уже не в силах работать и жить в таких условиях»125. По до
кументам архивов Коми, в январе 1944 г. корейцы устроили за
бастовку. В течение двух дней до 200 человек не выходили на 
работу из-за ненормальных жилищно-бытовых условий. После 
ареста 7 руководителей забастовки работа была возобновле- 
на126. По воспоминаниям С. И. Хегая, когда его отправили на 
производство древесного угля, он также в течение 6 дней не вы
ходил на работу127.

Ещё раз обратим внимание на то, что увеличенный трудо
вой день, низкие нормы питания и тяжёлые бытовые условия 
в годы войны наблюдались по всей стране. Поэтому в оценке 
трудармии, наряду с критическим отношением к дискримина
ционной мобилизации по этническому признаку и отправке 
в исправительно-трудовые лагеря НКВД, должен присутство
вать контекст исторической реальности. Об этом приходится 
говорить, поскольку в некоторых публикациях ощущение ре
альности и чувство меры теряются. Так, Л. Б. Хван пишет, что 
жизнь корейцев-трудармейцев «ничем не отличалась от жизни 
заключённых истребительно-концентрационных лагерей»128. 
Такое заявление представляется нам кощунством -  перед па
мятью 11 миллионов расстрелянных, повешенных, казнённых 
в газовых камерах; умерших в медицинских экспериментах, 
от пыток и неимоверного физического истощения узников на
цистских концентрационных лагерей.

Связь с родными местами. Эта связь зависела от мест дислока
ции трудармейцев. Тем, кто работал в своих республиках, было
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легче. Так, по словам Е. Н. Тяна, колхоз им. ОГПУ, где он ра
ботал секретарём парткома, отправлял своим односельчанам, 
мобилизованным на строительство ГЭС на р. Бозсу и «Чирчик- 
строй», по 10-15 мешков муки. Как мы уже упоминали, корей
цы, мобилизованные в Ангрен и Джизак, периодически сбега
ли в свои колхозы129.

Тяжелее пришлось тем, кто оказался вдали от родных мест. 
В приведённых выше воспоминаниях (в версии Л. Хван) Кима 
Петра из Ухто-Ижемского лагеря есть фраза: «Ничего не знали 
о родных»130. По словам же других трудармейцев из того же ла
геря, они имели связь (хоть и не постоянную) с родными места
ми. Так, Ч. Угай вспоминает, что некий Ким Максим получил 
в Ухте денежный перевод из колхоза «Политотдел»; С. Хегай 
дважды получал посылки по 8 кг риса; по его же словам, рисо
вые посылки (правда, «облегчённые», поскольку перевозивший 
человек взял из них свои «комиссионные») получили также 17 
человек из колхоза «Полярная звезда»131; К. М. Ли получил теле
грамму от дяди о болезни родителей, а А. И. Ким -  три письма 
и денежный перевод на сумму 800 рублей от матери132. Чжен 
Ин-су, мобилизованный на лесозаготовки в Алтайский край, 
также вспоминает: «Первое время не было писем из дома, но 
потом переписка наладилась. Даже посылки стали получать
регулярно»133.

Трагические случаи. В местах пребывания трудармейцев име
ли место и трагические события: известны случаи убийства из- 
за денег и золотых изделий134, называют смерть от голода или 
болезней135 и т.д. Эти факты требуют внимательного обращения 
с собой и ни в коем случае не должны быть предметом спеку
ляций. Также нельзя фальсифицировать причины трагедий и 
гипертрофировать их масштаб; факты не должны подменяться 
эмоциями и воображением.

Так, в воспоминаниях Ким Хак Сена (в версии Л. Хван) есть 
описание следующего события: «В начале января 1944 г. в запер
том охраной бараке произошёл пожар, сгорело несколько сот
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человек»136. Возникает вопрос: а по сколько человек проживало 
в трудармейских бараках? По приведённой выше информации: 
от 20 до 200 человек. В помещении, в котором произошёл по
жар, по словам В. Г. Пака, жило «более 150 человек»137. С. И. Хе- 
гай, посетивший этот барак после пожара, говорит, что он был 
рассчитан на 80-90 человек138. При всём разбросе цифровых зна
чений, число в несколько сотен погибших никак не стыкуется с 
реальным количеством мест в бараках, особенно если учесть, 
что большая часть осталась в живых. Неслучайно Ч. Угай и
С. И. Хегай говорят о более чем 20 погибших. К. М. Ли, прини
мавший участие в тушении пожара, вспоминает нескольких139.
В. Г. Пак называет цифру в 50 человек140.

Был ли барак, где произошла трагедия, заперт охраной? 
Ч. Угай подробно описал данный случай, и картина вырисовы
вается иная. Этот барак прежде был овощехранилищем с 4-мя 
выходами. К приезду корейцев его переоборудовали в «жи
лое» помещение: соорудили нары, провели газ и заколотили 
три выхода. Во время пожара образовалась толчея, и хотя дверь 
была свободной, этого прохода было недостаточно, чтобы бы
стро выпустить всех людей из барака141. О том, что была «лишь 
одна входная» дверь и поэтому «из-за давки из него не могли 
выбраться» люди, пишет и В. Г. Пак142.

4. Об оценке вклада трудармейцев. Этот вопрос также на
ходится в плоскости дальнейшей разработки. Он имеет несколь
ко аспектов: 1) оценка самого вклада корейцев-трудармейцев 
в развитие экономики страны в годы войны, а тем самым и в 
победу; и 2) изучение вопроса о том, как был оценён их вклад 
страной, а также вновь образовавшимися государствами после 
распада СССР.

Г. М. Ким в своём докладе говорит, что корейцев-труд- 
армейцев, «почти всех их как недостойных не наградили даже 
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг."»143. Сам Г. М. Ким получил эту медаль лишь в нача
ле 1992 г., спустя 46 лет. Без специального исследования трудно
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сказать, по каким причинам те или иные трудармейцы удоста
ивались или не удостаивались наград, но в моём домашнем ар
хиве есть копии удостоверений А. И. Кима, проработавшего в 
том же Ухто-Ижемском лагере, на медали «20 лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы .», 
«40 лет п обеды .» и «50 лет п обеды .»144. Тян Ен Дин получил 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» в 1945 г.145 Корейцы-трудармейцы, работавшие в 
пределах республики, получали почётные грамоты Верховного 
Совета УзССР. Об этом, в частности, говорит наградной лист 
за участие в строительстве ГЭС на реке Бозсу, в котором среди 
507 представленных к награде 46 -  корейцы146. Другие корейцы 
награждались наградными значками наркоматов147. Списки ко
рейцев, представленных к медали «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или награждённых ею, 
работавших на нефтепромысле Байчунаса, автотранспортной 
конторы объединения «Казахнефть», а также в строительных 
колоннах 3-го СУ ГУАС НКВД, опубликованы в 3-м томе «Исто
рии корейцев Казахстана»148.

Помимо вопроса о наградах, существует вопрос об опреде
лении статуса труда трудармейцев в документах СССР и пост
советских государств, а также следствий из этого определения 
(зачёт трудового стажа, льготы, компенсации и т.д.)149.

В изучении участия корейцев в трудовой армии сделаны 
только первые шаги. В качестве специализированных направ
лений исследований могут стать следующие аспекты темы:
1) сбор и систематизация источников (постановлений, инструк
ций, отчётов, рапортов, справок, докладных записок, протоко
лов совещаний, писем); 2) определение количества корейцев- 
трудармейцев, мест их дислокации и направлений деятельно
сти (по годам, регионам и производственным объектам); 3) опи
сание системы мобилизации корейцев, структуры строительно
рабочих колонн и батальонов и управления ими; 4) сравнитель
ный анализ условий пребывания трудармейцев на различных
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объектах; 5) оценка вклада корейцев-трудармейцев в победу во 
Второй мировой войне и оценка их вклада государством.

Если говорить о зарубежных исследователях, то здесь нужно 
упомянуть работу Поля Отто150. Учёный не пишет непосред
ственно об участии корейцев в трудовой армии, но подробно 
описывает участие этнических немцев, что проливает свет на 
сущность трудовой армии как таковой.
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§ 2. Корейцы на фронтах войны

В большинстве случаев корейцев на фронт не брали. С началом 
Второй мировой войны их, как и другие народы, находящие
ся на учёте НКВД, мобилизовали в так называемую трудовую 
армию. Даже когда страна попала в беду и решался вопрос о 
судьбе Отчизны, Сталин лишил корейцев возможности вы
полнить свой гражданский долг, напоминая корейцам об их 
«неблагонадёжности». Но ведь корейцы рвались не на тёплые 
места, а в пекло боёв. Запретив брать корейцев в действующую 
армию, сталинский режим нанёс глубочайшее оскорбление 
достоинству всех советских корейцев. Но корейцы молча пере
несли и эту пощёчину. Никто не роптал, смиряясь с судьбой. 
Да и не время было для обид, претензий и дискуссий. На карту 
была поставлена судьба страны. Главное теперь заключалось в 
помощи фронту.

И всё же корейцам, прежде всего молодёжи, удалось при
нять участие в боях на фронтах Второй мировой войны. Одни 
попадали в Советскую армию, изменив свои фамилии. Дру
гие -  студенты вузов прифронтовых городов -  оказывались на 
передовой вместе со своими однокурсниками. Тогда зачастую 
уходили на фронт всем курсом. Третьи, обивая пороги воен
коматов, райкомов комсомола и других организаций, всеми 
правдами-неправдами всё же добивались отправки на фронт. 
Четвёртые призывались в качестве специалистов. В действую
щую армию удавалось попасть, прежде всего, тем корейцам, 
которые в силу различных обстоятельств оказались в разных 
городах России. Они были оторваны от основной массы корей
цев, проживавших до 1937 г. компактно на Дальнем Востоке, 
а затем депортированных в Центральную Азию, и потому не 
попали под выселение.

Первым, кто коснулся темы участия корейцев на фронтах 
войны, был Ким Сын Хва в книге 1965 года1. Он приводит пять
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примеров участия корейцев в битвах. Это Валентин Иванович 
Цой, воевавший в дивизии народного ополчения Ленинграда; 
Степан Николаевич Тэн, воевавший в разведке, командовавший 
взводом, ротой, батальоном; пулемётчик Михаил Тэн (инфор
мацию о нём Ким Сын Хва берёт из корреспонденции ТАСС от
13 января 1942 г; Александр Мин, удостоенный высшей награ
ды Родины за боевые заслуги -  звания Героя Советского Союза, 
именем которого названы одна из улиц г. Ташкента и парк в 
г. Аккургане (Узбекистан)2.

Ким Сын Хва также упоминает о командире подводной лод
ки Алексее Хане:

«Замечательный героизм и отвагу проявил командир под
водной лодки Алексей Хан. Его лодка потопила 10 неприятель
ских кораблей и повредила несколько судов.

В начале войны Алексей Хан обратился в военкомат с заявле
нием, в котором писал: «Прошу принять меня добровольцем в 
РККА и направить на фронт. Заверяю вас, что честно и самоот
верженно буду защищать любимое Отечество, буду до послед
ней капли крови бить врагов, которые сунули своё свиное рыло 
на нашу Советскую землю».

Действительно, Хан героически сражался с фашистами. От
вага и мужество Хана, прошедшего славный боевой путь, не
однократно отмечались орденами и медалями. Ему было при
своено высокое звание Героя Советского Союза»3.

Фигура Алексея Хана является загадочной в историографии 
участия корейцев в Великой Отечественной войне. В. Д. Ким, 
адвокат из Аккургана, по его словам, делал запрос в Мини
стерство обороны РФ, и получил ответ, что такого командира 
подводной лодки и Героя Советского Союза в архивах не чис
лится. Об Алексее Хане нет никакой информации и в наиболее 
полном справочнике о корейцах -  участниках Великой Отече
ственной войны4. С другой стороны, Ким Сын Хва -  историк, 
добросовестный учёный, работавший в архивах. Откуда он взял 
Алексея Хана?
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О других участниках боёв кратко упоминает журналист Ким 
Брутт, в частности, об 11 корейских юношах, которые ушли 
добровольцами на фронт из казахстанского города Гурьев. До
мой возвратились лишь трое. Из них старший сержант Пак 
Тхя Гир, командир отделения понтонного полка, позже доцент 
Ташкентского государственного университета. Он участвовал в 
прорыве Ленинградской блокады, освобождении Прибалтики, 
Польши, войну закончил в Германии. За ратный труд награж
дён орденами Славы 3-й степени и Отечественной войны 2-й 
степени, многими медалями, включая польскую медаль «За 
Варшаву»5.

Кроме книг Ким Сын Хва и Кима Брутта, какой-либо исто
риографии по участию корейцев на фронтах войны в советский 
период не было.

В постсоветский период информация о корейцах -  участни
ках Великой Отечественной войны значительно увеличивает
ся. Ким Брутт, в справочнике «Корейцы Узбекистана: кто есть 
кто» (1999 г.) помимо упоминавшегося Пак Тхя Гира, пишет и 
о других участниках. Это разведчики Ким Анатолий Борисо
вич и Ан Сен Гын; Пак Иван Яковлевич -  командир батареи, 
а затем -  начальник штаба дивизиона, помощник начальника 
штаба полка.6

Мне также довелось писать о корейцах -  участниках войны. 
Ниже приводится сокращённый вариант газетного интервью, 
которое я взял у Ким Пен Гера (Кима Владимира Николаевича) 
в 1994 г. в Ташкенте:

«Война меня застала в детском доме г. Свердловска, где я 
учился и жил, потеряв родителей в раннем возрасте. В июле 
1941 г. после окончания 8-летней школы, по рекомендации 
райкома комсомола я подал документы в военную школу лёт
чиков. Но на отборочной комиссии мне отказали в приёме, со
славшись на ранний возраст, хотя моего товарища, который 
был младше меня, приняли. Я чувствовал какую-то неспра
ведливость, но объяснить её не мог. Полгода я ходил в военко
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мат с просьбой отправить на фронт, но всегда получал отказ.
6 марта 1942 г. меня направили в трудовой батальон, где были 

поляки и русские, чьи родители были репрессированы. Ста
ло ясно, что я как кореец тоже отношусь к неблагонадёжным.

Я обратился к директору детского дома, который пользовал
ся большим авторитетом в городе, а также к командиру трудо
вого батальона, который хорошо ко мне относился. Кроме того, 
каждую неделю я ходил в военкомат и всем там надоедал.

И вот, в сентябре 1942 г. меня направили в военное училище 
лейтенантов, а в феврале 1943 г. всех курсантов отправили на 
Воронежский фронт. Мне присвоили звание сержанта и назна
чили командиром пулемётного расчета. 5 сентября 1943 г. во 
время наступления около села Михайловка Курской области я 
получил тяжёлое ранение. По выздоровлении меня направили 
на фронтовые курсы младших лейтенантов 1-го Украинского 
фронта. Войну я закончил в Восточной Пруссии, а демобилизо
вался в 1947 г.». За боевые заслуги Ким Пен Гер был награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отва
гу» и другими наградами7.

Ким Брутт первым приводит примеры того, как корейцы, 
чтобы попасть на фронт, меняли фамилию. Так, под фамили
ей «Садыков» добровольцем на фронт ушёл Ким Анатолий Бо
рисович, воевавший в качестве разведчика в частях 1-го и 4-го 
Украинских фронтов. Войну закончил в Праге, награждён ор
денами Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, 
медалью «За отвагу», а также медалью Чехословакии8.

О казахстанских корейцах -  участниках войны упоминают 
казахстанские справочники. Цой Губе воевал командиром от
деления автомобильного полка. Награждён медалями: «За взя
тие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белгра
да», «За оборону Москвы», «За победу над Германией»9. С 1943 
по 1944 гг. в рядах Красной Армии находился и Магай Алексей 
Борисович10. В последний год войны был призван Афанасий 
Михайлович Ким, работавший в Чкаловской области11. Герман
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Сергеевич Хан воевал в зенитно-артиллерийском полку на 1-м 
Прибалтийском фронте12.

Был на фронте и мой дядя -  брат мамы -  Ким Са Ен (Ким 
Николай). В 1941 г., после окончания лётной школы, он вме
сте с другими выпускниками был отправлен на фронт. В одном 
из боевых вылетов он и его командир оказались в окружении 
4 немецких самолётов. Приняли решение -  идти на таран. Про
таранив вражеский самолёт, на выведенной из строя машине, 
под обстрелом преследующих немцев, они стали выходить из 
боя. Их, чудом оставшихся в живых, подобрали тяжелоранены
ми. За фронтовые заслуги Ким Са Ен был награждён 4 боевыми 
наградами.

Корейцы воевали не только на западном направлении 
(в войне с Германией), но и на восточном -  в войне с Японией. 
Юрий Данилович Тен по личной просьбе был призван в ар
мию в марте 1945 г., служил в Тихоокеанском флоте, участвовал 
в войне с Японией, освобождал Корею; награждён орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней13.

Была ещё группа корейцев, воевавших в секретной развед
ке против Японии. Все они давали подписку о неразглашении 
тайны и никогда не носили наград. Лишь когда их дела были 
рассекречены, стала известной их деятельность в годы войны. 
По данным Кзыл-Ординского военкомата, только из этой об
ласти таких было 7 корейцев. Кан Бон Ен был призван в 1943 г. 
и направлен в школу военной разведки на Дальнем Востоке. По 
заданию командования он проникал через границу в Северную 
Корею и собирал информацию об японцах, в том числе о япон
ских военных частях. Не раз выполнял задания на территории 
Северной Кореи и Ким Ен Нам, награждённый орденом Крас
ного Знамени и медалью «За победу над Японией»14. Дё Ман 
Гын в 1941 г. был призван из Кзыл-Ординской области Казах
стана и прослужил один год лейтенантом в политуправлении 
Дальневосточного фронта, который удерживал Японию от на
падения на СССР. В 1942 г. был демобилизован, но в конце вой
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ны снова призван и направлен преподавателем восточных язы
ков в Канскую школу военных переводчиков. Здесь проходили 
профессиональную подготовку разведчики, которых забра
сывали в тылы Квантунской армии -  Корею и Китай15. Ю Сен 
Чер, призванный в армию в 1941 г., учился в военной спецшколе, 
отправлялся на задания в Маньчжурию, работал военным пере
водчиком; награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, а также орденом Красного Знамени Монголии16.

В войне участвовали и женщины-кореянки. Так, Анастасия 
Ивановна Ким была зенитчицей, Евгения Николаевна Люгай 
служила в эвакуационном пункте17, а сержант медицинской 
службы В. Лим спасла не один десяток солдатских жизней18. 
В 2002 г. вышла автобиография В. А. Хан-Фиминой, где она пи
шет о своём участии в войне. В годы войны она была санитар
ным инструктором пулемётной роты 122-го стрелкового полка 
201-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии в Ленинграде19.

В последние годы группой учёных и журналистов (Шин Д. В., 
Пак Б. Д., Цой В. В.) была проведена огромная работа по вы
явлению всех корейцев -  участников боевых действий в войне, 
по результатом которой в Москве опубликована большая книга 
со списком этих солдат. На основе архивных документов и вос
поминаний авторы выявили 372 советских корейца, воевавших 
на фронтах Второй мировой войны20. На основе этого материа
ла возможна дальнейшая работа с текстом: распределение по 
местам призыва, родам войск, званий, наград и т.д. Возможно, 
эта работа будет проведена при новом издании монографии 
или другими исследователями.

Тема участия советских корейцев в боевых действиях не ис
черпывается фронтами Второй мировой войны. Как известно, 
советские корейцы участвовали и в Корейской войне -  на сто
роне Северной Кореи. Наиболее плодотворно эту тему разра
батывал А. Н. Ланьков. Его работы связаны с описанием уча
стия советских корейцев и в послевоенной жизни КНДР21.
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§ 3. В колхозах и совхозах

Ещё одной слабо разработанной темой является деятельность 
корейских колхозов и совхозов в годы войны. Основная ин
формация по этой теме в советский период дана в работах о 
корейских колхозах, вышедших в 1950-е и 1960-е годы, в книге 
Ким Сын Хва (1965), в работе Г. Кима (1989)1. Данный параграф 
должен был быть отнесен к советской историографии, но он 
окажется разделённым во временном аспекте. Это оправдано, 
когда материал по каждому периоду достаточно богат, чтобы 
можно было написать самостоятельные разделы по советской 
и постсоветской историографии корейских колхозов во время 
войны. Но в связи с неразработанностью темы я решил не дро
бить подпараграф, а также сам параграф, связанный с войной, 
сохраняя его тематическую цельность.

Указанные работы дают информацию о посевных площадях 
корейских колхозов в годы войны, производительности труда, 
награждённых, помощи фронту.

В связи с мобилизацией взрослого мужского населения в 
трудовую армию, корейские колхозы опустели. Мужчин на 
колхозных полях заменили старики, женщины и подростки. 
Несмотря на катастрофическую нехватку рабочих рук и техни
ки, органы власти увеличивали в корейских колхозах посевные 
площади. За время войны (1941-1945 гг.) корейским колхозам 
«Авангард», «Большевик», «Гигант» (Казахстан) более чем в
3,5 раза увеличили посевные площади, «3-й Интернационал» 
(Казахстан), колхозам «Северный маяк» и «Политотдел» (Узбе
кистан) -  более чем в 4 раза, а «Полярная звезда» и «имени Ле
нина» (Узбекистан) -  более чем в 5 раз. За четыре года войны 
колхоз «Полярная звезда» поднял 1080 га целины.

Благодаря самоотверженному труду колхозников были зна
чительно увеличены прежние показатели по валовому сбору 
и урожайности. Если в 1941-1943 гг. колхоз «Полярная звезда»
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с каждого гектара сдавал в среднем по 23,6 ц хлопка, то в 1944
1946 гг. -  39,4 ц2.

На всю страну прославился рисовод из колхоза «Авангард» 
Кзыл-Ординской области Ким Ман Сам, который в 1942 г. до
стиг мирового рекорда урожайности риса -  свыше 150 ц/га. Та
кого урожая в последующие годы никто больше не получал. За 
внедрение передовых методов агротехники, обеспечивающих 
высокую урожайность риса, ему в 1946 г. была присуждена Го
сударственная премия СССР, а в 1948 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда -  высшая награда в СССР за трудо
вые достижения.

Вклад корейцев в дело победы проявлялся многообразно. 
Организация массовых воскресников, взносы в фонд обороны 
страны, сбор средств на постройку самолётов, танков и броне
поездов, подарки для фронтовиков, помощь семьям советских 
воинов и многое другое -  всё это свидетельствует о патриотиз
ме корейцев и их горячем желании внести свой вклад в защиту 
своей новой Советской Родины.

Так, только в 4 корейских колхозах Кзыл-Ординской облас
ти Казахстана («Большевик», «Гигант», «Кантонская коммуна» 
и «Авангард») в течение двух-трёх дней после обсуждения при
зыва москвичей и ленинградцев о помощи фронту внесли бо
лее 350 000 рублей деньгами и на 105 000 рублей облигаций и 
сдали в фонд обороны 6 000 пудов риса и 18 000 штук различ
ных вещей. Председатель колхоза «Дальний Восток» Караталь- 
ского района Казахстана Шин Хен Мун внёс в фонд обороны 
120 000 рублей.

В 1942 г. тракторист колхоза «III Интернационал» Лим Па
вел внёс в фонд обороны, на строительство боевого самолёта, 
из своих личных сбережений 303 тыс. рублей. В 1943 г. в колхозе 
«Путь к социализму» на военный заём подписались все колхоз
ники (210 человек): наличными было внесено 3,7 тыс. рублей и
90,5 тыс. -  в кассу Госбанка. В колхозе «Восточный партизан»
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на военный заём 1943 года были охвачены все 452 колхозника; 
подписная сумма составила 250 тыс. рублей. В колхозе им. Мо
лотова на заём подписалось 665 человек, подписная сумма со
ставила 300 тыс. рублей. Колхозники колхоза «Политотдел» 
внесли в фонд обороны 71 500 рублей, колхоза «Новый путь» -  
33 279 рублей, колхоза «Красный партизан» -  12 270 рублей. 
В этом движении участвовали даже дети. Так, ученица 7 класса 
колхоза им. Свердлова сдала в фонд обороны два больших се
ребряных кольца3.

В 1943 г. пять корейских колхозов Узбекистана -  «Полярная 
звезда», им. Ленина, «Правда», им. Свердлова и «Северный 
маяк» -  внесли в фонд Красной Армии 6 млн. рублей и отпра
вили в подарок Красной Армии 695 посылок. Председатель 
колхоза «Северный маяк» Чирчикского района Ташкентской 
области С. Г. Цой вместе со своей семьёй внёс на строительство 
самолёта 1 млн. рублей4. В телеграмме, адресованной Верховно
му Главнокомандующему он писал: «Я вношу на строительство 
звена самолётов «Колхозник Узбекистана» 1 миллион рублей 
из своих личных сбережений. Прошу мой заказ для Красной 
Армии передать одному из авиационных заводов, а коллектив 
рабочих этого завода прошу ускорить строительство самолётов 
и быстрее передать их в действующую армию для нанесения 
сокрушительных ударов по гитлеровским захватчикам»5. Тако
го личного большого взноса во время войны никто не вносил.

Наряду с денежными средствами корейцы Узбекистана, как 
и другие трудящиеся республики, отправляли на фронт одея
ла, телогрейки, полушубки, шапки, шарфы, варежки, носки и 
другие вещи.

Несмотря на политический статус корейцев как депорти
рованного народа, достижения корейцев не могли остаться не
замеченными. Корейцы, причём массово, начинают получать 
правительственные награды. Только в одном Каратальском 
районе Казахстана из 3 861 награжденного в 1946-1947 гг. ме



428 Глава VIII. КОРЕЙЦЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» было свыше 1000 корейцев6.

Период войны -  особое время в истории нашей страны. Весь 
народ, от мала до велика, поднялся на борьбу с захватчиком. 
Каждый считал своим долгом внести свой вклад в дело побе
ды. И победа добывалась не только на фронтах войны -  она 
ковалась и в тылу, в шахтах, в научных лабораториях, на заво
дах и колхозных полях. Это время отмечено особым массовым 
трудовым героизмом. Достаточно сказать, что с 1942 по 1945 гг. 
производительность труда в стране выросла в среднем более 
чем на 40%. Трудились не покладая рук, до изнеможения, прак
тически все, в том числе и корейцы. Такой моральный подъём 
и такой трудовой героизм сохранился и в послевоенное время, 
когда страну нужно было возрождать из пепла.

В трудные для Родины годы корейцы сумели забыть, пода
вить в себе чувство унижения и обиды. Это очень важно для 
понимания самоотверженного труда корейцев. Подобное ста
ло возможным, потому что в своей массе корейцы связывали 
случившееся с ними с недоразумением, ошибкой, порой даже 
пытались оправдать целесообразность жёстких мер, так как на
ходились в плену сталинских домыслов о притаившихся повсю
ду врагах социализма. Они по-прежнему верили в незапятнан
ность Сталина и в то, что живут в самой справедливой стране.

Кроме того, для корейцев, лишённых возможности воевать 
на фронте, их труд на земле был единственной возможностью 
реализовать себя и добиться общественного признания. И они 
полностью отдавали себя этому труду.
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Глава IX.
КУЛЬТУРА

§ 1. Языкознание

В отношении корё сарам лингвистические изыскания, как и 
в советский период, проводятся в сопоставительном анализе 
«русский язык -  корейский язык», однако направление этих 
изысканий меняется и приобретает ярко выраженный вектор.

В работах советского периода речь прежде всего шла о рус
ском языке -  русских переводах с корейского (М. И. Хегай), рус
ской речи корейцев (О. М. Ким). В постсоветский период мы 
наблюдаем разворот в сторону корейского языка, а именно корё 
мар -  диалекта, носителями которого были корейцы Централь
ной Азии (как и корё сарам в целом, потомки выходцев из се
верных провинций Кореи), в отличие от сеульского стандарта, 
на котором говорили сахалинские корейцы, выходцы и потом
ки южных провинций Кореи.

Одними из первых работ в этом направлении стали статья 
американского лингвиста Росса Кинга (1987) и книга Ко Сонг Му, 
опубликованная в том же году1. Книга содержит специальный 
раздел «Язык и коммуникация», где затрагиваются такие во
просы, как общая характеристика корё мар, его фонетические 
особенности, ташкентский говор, словарь, влияние русского 
и тюркских языков и заимствования из них, изучение корей
ского языка в школах, корейская пресса и радио. Можно так
же упомянуть статью Хур Сенг Чуля о языковой ассимиляции 
советских корейцев2. Позже на тему корё мар Россом Кингом 
в Гарвардском университете была защищена докторская дис
сертация и опубликован ряд статей3. Казахстанская исследова
тельница корё мар Н. С. Пак, занимающаяся корейским язы
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ком, функционирующим на территории СНГ, связывает нача
ло изучения корё мар с именем Квак Чхун Гу.

В ряду центральноазиатских учёных необходимо выделить 
Нелли Сергеевну Пак, которая занимается этой темой с начала 
1990-х гг.

В 1992 г. она опубликовала статью «Возродим КОРЁ МАР»4. 
Автор ставит вопрос -  какой язык изучать корё сарам: пхень
янский или сеульский? Её ответ лежит в плоскости третьего 
решения: корё сарам нужно изучать своих предков -  корё мар, 
который «функционирует в настоящее время в основном в уст
ной речи»5. Характеризуя этот диалект, Н. Пак, пишет, что «... 
он сохранил, вследствие длительной изоляции, значительный 
слой исконно корейской лексики, утраченной на полуострове. 
Корё мар включает в себя диалектные особенности северохам- 
гёнского диалекта, которые в течение 130-летнего самостоя
тельного функционирования на территории русского Даль
него Востока приобрели норму»6. Автор подчёркивает роль 
переселения 1937 г., после которого все корейские школы были 
переведены на русский язык обучения: «До 1937 года, до депор
тации корейцев в Среднюю Азию и Казахстан, корё мар имел 
достаточно высокий социальный статус; он являлся средством 
публичной речи, печати, радио, т.е. он выполнял все функции, 
свойственные любому литературному языку»7.

При всём том, что история не любит сослагательного на
клонения, всё же зададимся вопросом: какими были бы корё 
сарам, если бы они продолжали учиться в школах с корейским 
языком обучения? Как бы, например, решался вопрос с пре
подавательскими кадрами и учебной литературой? И были бы 
корейцы в этом случае билингвами? Ведь именно невладение 
корейским языком создаёт демаркационную линию между 
корё сарам и населением Корейского полуострова.

Н. С. Пак считает (или считала) необходимым возрождение 
корё мар (этой же позиции придерживался Ко Сонг Му). Так, 
в 1992 г. она писала: « .Д л я  сохранения уникальности языка
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советских корейцев необходимо стремиться упрочить и рас
ширить функциональный статус корё мар. Естественно, речь 
идёт о функционировании в рамках бывшего СССР. Он должен 
удовлетворять все коммуникативные потребности нашей эт
нолингвистической общности и стать средством официально
делового общения, а не только бытового, каким он является на 
сегодняшний день»8.

Как показало время, такой проект был утопичен. Корё мар 
в качестве объекта изучения вызывает интерес лишь у зарубеж
ных лингвистов (например, у Росса Кинга) как умирающий 
язык. Поскольку он существует в основном лишь в устной речи 
нынешних бабушек и дедушек, с их уходом из жизни его невоз
можно будет восстановить -  среднее поколение, не говоря о мо
лодёжи, знает его фрагментарно и использует в качестве вставок 
в русскую речь. Полноценную речь на корё мар (с минимальны
ми русскими вставками) можно услышать очень редко.

В последующих работах Н. С. Пак расширяет рамки изуче
ния корё мар, делая предметом изучения не только лексику, 
но и фонетику, морфологию, словесные комбинации и т.д., 
обращая внимание на сходство и различия между корё мар и 
корейским языком, разумея под последним сеульский стан- 
дарт9. В частности, она обращается к терминологии родства, 
принятого в корё мар10. В 2004 г. ею защищается докторская 
диссертация «Проблема исчезновения миноритарных языков», 
в которой затрагивается и судьба корё мар11.

В диссертации Н. С. Пак различает корё мар и диалект юк- 
чин, которые порой отождествляют. Она пишет, что корё мар 
представляет собой коммуникативную систему, сформирован
ную на основе двух диалектов (юкчин и менчхон) и не имею
щую стандарта12. Диалект юкчин, с точки зрения исследова
тельницы, прошёл следующие этапы изменений. Первый этап 
связан с переселением жителей различных регионов Кореи в 
северную провинцию Хамгёндо для укрепления северных гра
ниц, что на основе смешения диалектов сформировало особой
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говор юкчин. Второй этап связан с переселением корейцев в 
Россию. Переселенцы первой волны были с региона распро
странения юкчин, мигранты же других волн включали в себя 
и носителей диалекта мёнчхон. Третий этап связан с переселе
нием в Центральную Азию, причём число носителей мёнчхон 
преобладало. Здесь и завершается формирование корё мар13. 
Автор приводит большое количество лексических заимствова
ний с других языков и способы словообразований.

Первой работой, непосредственно посвящённой социолинг
вистическому анализу корё мар является диссертация Сон 
Светланы Юлиевны, защищённая в 1999 г.14 Диссертант про
вела обширное исследование (850 анкетируемых) в различных 
регионах (город, село) Казахстана. Основной тезис С. Ю. Сон: 
в корейской диаспоре Казахстана произошла смена родного 
языка, и второй тезис -  наиболее устойчивой сферой сохра
нения родного языка являются ситуации эмоционального на
пряжения, в отличие от ситуаций, связанных с выполнением 
интеллектуальных операций15. Результатом смены языка яв
ляется «смерть языка», однако автор воздерживается от такого 
диагноза16. Несмотря на смену языка, увеличение монолингвов 
с русским языком и роста «искусственного билингвизма» (юж
нокорейский как иностранный), диссертант считает, что корё 
мар имеет шансы к сохранению, но в местах компактного про
живания корейцев17.

Другой диссертацией по социолингвистике, но защищён
ной уже в Узбекистане, стала работа южнокорейской исследо
вательницы Дё Юн Хи18. Важнейшим фактором, повлиявшим 
на языковые процессы среди корейцев Узбекистана, диссертант 
считает отрыв от исконных мест расселения и разрыв связей с 
материнским этносом19. Другими параметрами она называет 
число языков -  членов языковой ситуации, отношение к каж
дому из них членов малой этнической группы, престижность 
и социальная перспективность этих языков20. Автор проанке
тировала 867 респондентов в 1997-1999 гг., разделённых на три



434 Глава IX. КУЛЬТУРА

возрастные группы -  старшую, среднюю и младшую -  и пока
зала, что языковые процессы в этих трёх группах не изоморф
ны и существенно различаются. Языковая ситуация корейцев 
Узбекистана также даётся в диссертации в сравнительном ана
лизе языковых ситуаций, сложившихся среди корейцев Китая, 
Америки и Японии.

В начале 2000-х гг. публикуется ряд работ Г. Н. Кима по корё 
мар, который, в отличие от Н. С. Пак, не видит перспективы 
у идеи возрождения этого диалекта: «Корё мар практически 
не знает письменной формы, не звучит в эфире и на театраль
ной сцене, не используется в средствах массовой информа
ции, не преподаётся в школах -  он вымирает. Пройдёт десять- 
пятнадцать лет, и не останется носителей этого лингвистиче
ского уникума. Возможна ли реанимация корё мар? Нет, или 
скорее нет, чем да»21. Для обоснования данного вывода автор 
использует концепцию немецкого лингвиста Х. Клосса: «В соот
ветствии с социолингвистической терминологией, предложен
ной Х. Клоссом, можно говорить о корё мар как специфической 
форме "неприкрытого диалекта". < . >  В отличие от диалектов 
Корейского полуострова, имеющих "крышу" и прикрытие со 
стороны литературного корейского языка, диалекты корейцев 
России и Казахстана, оторванных от языкового ядра, такой за
щиты были лишены»22.

Конечно, здесь возникает ряд вопросов. Почему речь идёт 
только о диалектах России и Казахстана? Или диалект, исполь
зуемый корейцами Узбекистана, самой большой общиной корё 
сарам в СССР/СНГ, не относится к корё мар? И применима ли 
концепция «неприкрытого диалекта» к языку сахалинских ко
рейцев, не относящемуся к корё мар при том, что сахалинцы 
являются корейцами России?

Г. Н. Ким, приводя данные по языковой компетенции ко
рейцев Казахстана, согласно которым 90-95% корейцев свобод
но владеют русским языком, 2-3% -  казахским, обращает вни
мание на субъективный фактор языковой русификации корей
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цев, а именно их осознанную интенцию: «Изменение языковой 
компетенции в значительной степени зависело от самих совет
ских корейцев, которые не отличались активным стремлением 
к сохранению и развитию языкового и культурного наследия. 
Корейцы демонстрировали устойчивый интерес к овладению 
русским языком в совершенстве, что открывало возможности к 
получению знаний, образования; достижению успехов в трудо
вой деятельности, повышения социально-культурного статуса 
как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всего этно
са. Такой ускоренный по сравнению с другими национальны
ми меньшинствами переход на языковой код доминирующего 
иноэтнического окружения характерно в целом для всех зару
бежных корейских диаспор, отличающихся высокой степенью 
аккультурации и языковой ассимиляции. Однако при этом 
зарубежные корейцы устойчиво сохраняют свою этническую 
самоидентификацию и не ассимилируются в численно превос
ходящей инонациональной среде»23.

Автор подчёркивает не только снижение численности ко
рейцев, знающих корейский язык, но и снижение доли тех, кто 
признаёт этот язык родным. «.С ледует подчеркнуть, что при
знание его родным не означало владения им и использования 
в повседневной жизни. Язык, как известно, не только универ
сальное средство коммуникации, передачи информации и т.д. 
Он является неотъемлемым атрибутом и символом этническо
го самосознания, и поэтому в признании корейского языка в 
качестве родного сыграли именно этнопсихологические факто
ры, проявилась этническая самоидентификация по формуле 
«я -  кореец; корейский -  мой родной язык»24.

Говоря о дифференциации языковой компетенции по со
циальной принадлежности, Г. Ким пишет: « . В  первичном де
лении на две группы -  умственного и физического труда, безу
словно, первая уступает второй в степени сохранения навыков 
корейского языка. Физическим трудом корейцы были заняты 
в основном в аграрном секторе, а, как известно, именно село
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является тем этногомогенным резервуаром, в котором лучше, 
чем в национально-смешанном городском "котле", сохраняют
ся этническая культура и язык»25.

Автор поднимает вопрос о статусе корейского языка 
(не корё мар) среди корейцев Казахстана. Если в начале 1990-х 
наблюдался очевидный рост курсов корейского языка и охват 
ими корейского населения, то позднее «этап бума корейского 
языка резко спал. Если раньше кружки по изучению корейско
го языка не могли принять всех желающих, то теперь многие 
сомневаются в целесообразности его изучения. И, как ни стран
но, именно родители-корейцы считают, что не стоит тратить 
время и силы своих детей на изучение корейского языка, по
скольку он сегодня не востребован»26. Например, летом 1999
го -  абитуриентов в корейскую группу университета мировых 
языков -  0». «.Л учш ие знатоки корейского языка после окон
чания вуза уходят зачастую работать переводчиками или со
трудниками на фирмы или в церкви, ибо заработная плата ву
зовского преподавателя намного ниже, чем у переводчика»27.

Два года спустя Г. Н. Ким публикует в серии «Популярное ко- 
рееведение» книжку «Рассказы о родном языке»28, которая, по
мимо авторского материала, включала в себя статьи О. М. Ким 
и Росса Кинга, которые заложили основы изучения корё мар 
(странно, что в книжку не были включены работы Н. С. Пак).

В Узбекистане исследования в области лингвистики прово
дились С. С. Цой, И. С. Львовой, Е. В. Цхай29. Проблемы корей
ского языка освещались и другими учёными30. Однако данные 
исследования посвящены не собственно корё мар, а стандарт
ному сеульскому языку, который в молодёжной, обучающейся 
корейскому языку, среде вытеснил корё мар.

В 2014 г. выходят статьи автора настоящей книги и В. Нама, 
выполненные на основе проекта «Корейское образование в 
Узбекистане»31. В рамках проекта было опрошено 140 человек, 
а само исследование проводилось в местах обучения корейско
му языку (университеты, частные учебные заведения, курсы,



§ 1. Языкознание 4 3 7

кружки). В этих работах освещены такие вопросы, как степень 
квалификации преподавателей и степень усвояемости языка 
представителями различных этнических групп, мотивация в 
изучении корейского языка.
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§ 2. Литературоведение

Литературе корё сарам посвящён ряд работ литературове
дов, писателей, историков, философов (Ананьева С. В., Кан А.,
Ким Г. Н., Ким Фил Янг, Ко Сонгму, Миркурбанов Н. М., Хан В. С., 
Сафронова Л. В., Сундеткалиева К. А., Темирболат А. Б., Ян Вон 
Сик и др.).

Сам по себе вопрос, что понимать под литературой корё 
сарам, не является однозначным. Так, в коллективной моно
графии «Литература народов Казахстана», вышедшей в 2004 г., 
соответствующий раздел назван «Корейская литература»1. 
Профессор Хельсинского университета Ко Сонг Му определял 
литературу корё сарам как советскую корейскую литературу2. А 
вот профессор Ташкентского государственного педагогического 
университета Н. М. Миркурбанов считает, что нужно говорить 
о литературе русскоязычных корейцев или литературе русских 
писателей, корейцев по национальности3.

Действительно, о какой литературе идёт речь:
(1) о литературе, созданной корейцами (людьми, принад

лежащими к определённой этнической группе -  согласно па
спорту, самосознанию или иному основанию);

(2) литературе, написанной на корейском языке;
(3) литературе (независимо от языка написания), которая те

матически и по своей эстетике близка к традиционной корей
ской литературе?

Каждое из этих определений требует своего уточнения. Так, 
если говорить о первом определении, то корейцы-писатели, 
проживавшие в СССР, были разными -  это и те, чья идентич
ность базировалась на традиционной корейской культуре, и 
кто писал на корейском языке, и те русскоязычные писатели, 
кого можно было причислить к Homo Soveticus, и северные ко
рейцы, не вернувшиеся после советской учёбы в КНДР. По ми
ровоззрению, ментальности и эстетическим ориентациям это
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различные категории людей, что отразилось и на их творчестве.
Кроме того, возникает вопрос: отнесение литературы к эт

нической по генетической принадлежности писателей -  это 
универсальный принцип или его нужно применять лишь к 
определённым этническим группам? Представителем какой 
литературы, английской или фламандской, нужно называть 
Даниеля Дефо, потомка фламандского иммигранта Фо? Явля
ется ли Александр Грин представителем польской литературы, 
поскольку родился в семье польского шляхтича, или всё же 
русской? Представителями какой литературы считать Самуила 
Маршака, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Владими
ра Войновича, Даниила Гранина, Иосифа Бродского -  русской, 
советской или еврейской? Так, покидая СССР в 1972 г., Иосиф 
Бродский писал Л. И. Брежневу: « . Я  принадлежу к русской 
культуре, я сознаю себя её частью, слагаемым, и никакая пере
мена места на конечный результат повлиять не сможет. < . >  Я 
принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с 
моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, 
как он пишет на языке народа, среди которого живёт, а не клят
вы с трибуны.

.П ереставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть 
русским поэтом.

. Я  прошу дать мне возможность и дальше существовать в 
русской литературе, на русской земле»4.

И как быть с теми, кто родился в межнациональном браке -  
Виктором Цоем, Юлием Кимом, Валерием Паком и др.?

Вопрос -  какую литературу они представляют? -  является 
непростым, порой мучительным, и для самих корейских писа
телей, что неоднократно звучит в их признаниях и отражено 
в их творчестве. Однако данный вопрос, имеющий важнейшее 
отношение к осмыслению сущностных оснований феномена 
словесного творчества корё сарам, не ставится в рамках тех ис
следований, которые посвящены данному феномену. Если взять 
все существующие исторические и литературоведческие рабо
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ты по этому вопросу, то под корейской литературой в царской 
России, СССР и СНГ понимается всё то, что написано в рамках 
художественного творчества корейцами, без каких-либо огово
рок. Другими словами, людьми по рождению, паспорту или 
другим основаниям идентифицирующими себя корейцами 
или идентифицируемых другими в качестве таковых.

В советский период единственным объектом творчества 
советских корейцев со стороны литературоведения являлось 
творчество Анатолия Кима. В силу того, что писатель к тому 
времени уже долгое время жил в России и представлял рос
сийскую литературу, о чём он сам неоднократно заявлял, мы не 
включаем его творчество в «литературу корейцев Центральной 
Азии», которые являются предметом нашего исследования. 
Как определяет себя сам Анатолий Ким: «Я русский писатель 
корейского происхождения»5.

Если говорить об изучении литературы собственно корей
цев Центральной Азии, то оно начинается в 1980-х.

Эту литературу можно рассматривать двояко: 1) как диа
спорное явление, т.е. как литературу, представленную различ
ными именами, но при этом имеющую признаки, делающие 
её чем-то целым, и 2) как творчество отдельных писателей.

Если говорить об этой литературе как о чём-то целом, то 
первым профессиональным обращением к ней стала моно
графия профессора Хельсинского университета Ко Сонг Му 
«Корейцы в советской Центральной Азии», вышедшая в Фин
ляндии, в которой имеется соответствующий раздел «Корей
ская литература»6. Несмотря на то, что данный раздел являлся 
пионерским и изначально мыслился как историко-обзорный 
(исходя из структуры и задач всей книги), он занял 33 страницы 
мелким шрифтом, основан на внушительной эмпирической 
базе и включает себя ряд серьёзных выводов.

Ко Сонг Му называет литературу советских корейцев совет
ской корейской литературой, аргументируя тем, что она, будучи 
частью советской литературы и не имевшая более чем полвека
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каких-либо контактов с Кореей, отличается и от литературы 
Кореи, и от корейской литературы в Китае, Японии или США7. 
Причём, как выяснится позже, под ней автор понимает пре
жде всего литературу, написанную на корейском языке. В кни
ге даётся информация о 22 писателях и поэтах, творивших в 
Центральной Азии между 1938 и 1979 гг. -  их биографии и на
звания произведений, и формулируются их следующие общие 
черты на основании биографических данных:

-  за исключением нескольких случаев, большинство писа
телей родились около 1910 г., что означает, что они застали 
Октябрьскую революцию и социальные преобразования в сво
ём детстве;

-  многие из них закончили педагогические институты;
-  все, за исключением одной писательницы, мужчины8.
Перечень анализируемой литературы осуществляется Ко

Сонг Му на основе антологии произведений корейских авторов 
«Свет Октября», вышедшей в 1971 г. на корейском языке. Все 
художественные произведения он делит на поэмы и рассказы, 
причём поэмы численно доминируют. Тематически они делят
ся на 6 направлений:

-  корейские темы (сюда он относит поэмы двух авторов);
-  ленинизм, СССР как родина и Вторая мировая война 

(41 поэма, 1 роман и 1 новелла восемнадцати авторов);
-  опыт проживания корейцев на Дальнем Востоке (10 поэм, 

3 коротких рассказа и 1 новелла восьми авторов);
-  опыт проживания в Центральной Азии (17 поэм, 1 корот

кий рассказ, 2 новеллы и 2 песни десяти авторов);
-  лирика (12 поэм и 1 новелла восьми авторов);
-  детские песни (2 поэмы одного автора)9.
Автор обращает внимание на то, что некоторые темы, такие 

как Вторая мировая война, очень слабо представлены, в то вре
мя как это важнейшая тема для СССР.

Подытоживая этот период, Ко Сонг Му пишет, что «нельзя 
сказать, что корейская литература в Центральной Азии имела
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благоприятные условия для дальнейшего развития. Старение 
старшего поколения и отсутствие и недостаток нового озна
чают, что развитие местной корейской литературы будет всё 
более слабым. Эти произведения представляют литературную 
традицию социалистического реализма; это означает, что те 
читатели, кто не привык к ней, может находить её отличной от 
более знакомых литературных стилей»10.

Ко Сонг Му задаётся вопросом: как много корейцев могут 
читать на корейском новеллы о жизни корейцев на Дальнем 
Востоке? Учитывая, что корейцы до 40 лет плохо знают корей
ский письменный и что подписка на корейскую газету «Ленин 
кичи» составляет 9 603, число тех, кто интересуется корейско- 
язычной литературой не должно превышать нескольких про
центов. Это означает, что тема жизни корейцев на Дальнем 
Востоке постепенно исчезнет, в то время как темы, связанные 
с СССР и Центральной Азией как родным домом, будут увели- 
чиваться11.

Далее Ко Сонг Му анализирует литературу 1980-х гг. Писа
телей и поэтов этого периода он делит на три страты: 1) даль
невосточное поколение; 2) новые иммигранты из Северной 
Кореи, кто остался в 60-е гг. и поселился в Центральной Азии;
3) центральноазиатское поколение.

В эти годы поэзия так же доминирует над прозой. Проза 
преимущественно представлена малыми формами, полно
ценные и даже средние по объёму романы на корейском языке 
практически отсутствуют. Ко Сонг Му знакомит с творчеством
14 новеллистов -  на основе краткого описания фабул произ
ведений и литературных рецензий, опубликованных в газете 
«Ленин кичи». Хотя тема событий на Дальнем Востоке в 1918
1922 гг. является важной для корейцев, принявших участие в 
установлении Советской власти на Дальнем Востоке и даже 
должна стать классической, она недостаточно отражена в твор
честве советских корейцев, в то время как её развитие позволи
ло бы лучше понять жизнь корейцев в 1910-1920 гг. и опреде
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лить их нынешнее положение в русле исторической непрерыв
ности12. Автор перечисляет (без описания) произведения ко
рейских авторов, вышедшие в 1985 г. и посвящённые 40-летию 
победы во Второй мировой войне, а также рассказы для детей.

Далее Ко Сонг Му приводит информацию о поэмах/стихот
ворениях корейских авторов, которые делит на 5 категорий:

1) Дальний Восток (3 произведения двух авторов);
2) Советский Союз и Вторая мировая война (16 произведе

ний десяти авторов);
3) Природа и жизнь в Средней Азии (19 произведений деся

ти авторов);
4) Повседневная жизнь и вопросы морали, лирика и т.д. (66 

произведений восемнадцати авторов);
5) Песни и стихи для детей (9 произведений пяти авторов).
Ко Сонг Му подчёркивает, что в 1980-е гг. корейские поэты

в основном писали о вопросах повседневной жизни, социаль
ных и моральных проблемах, и связывает это с особенностью 
исторической ситуации в СССР, когда «каждый в Советском 
Союзе должен был показать свою ответственность и творче
ский подход»13.

Автор обращает внимание, что корейские поэты в основном 
локализованы в Казахстане, объясняя это связью между лите
ратурным творчеством и наличием в республике корейской га
зеты и корейского театра, в отличие от Узбекистана.

Далее он пишет, что на ниве поэзии ежегодно появляются 
новые корейские имена. Однако, по мнению критиков, не все 
их произведения можно назвать собственно поэтическими, 
поскольку они больше являются информативными сообще
ниями, не выражают эмоционального состояния авторов и не 
могут донести никаких эмоций до читателя.

Анализируя сложившуюся ситуацию в литературе корё са
рам и её перспективы, Ко Сонг Му констатирует, что «корей
ская литература в Центральной Азии не может в целом быть 
отделена от казахстанской литературы, которая, в свою очередь,
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является частью советской литературы. Это дефиниция опре
деляет границы и возможности литературы корё сарам»14.

Автор видит три основные проблемы корейской литературы 
в Центральной Азии. Первая -  это проблема издания, поскольку 
в условиях плановой работы издательств литераторы вынужде
ны ждать своей очереди. Корейский автор имеет шанс выпу
стить свой сборник лишь один раз в 10 лет. Вторая проблема, 
которая имеет более серьёзное значение для будущего корей
ской литературы, это исчезновение корейского языка и корей
ской культуры. Ко Сонг Му, идентифицирующий корейскую 
литературу по факту употребления корейского языка, задаётся 
вопросом: «Как может выжить литература нации без соответ
ствующего обучения языку?», и даёт ответ: «Естественно, не мо
жет». И далее: «Будущее корейской литературы в Центральной 
Азии должно рассматриваться под угрозой до тех пор, пока 
соответствующие меры срочно не будут предприняты. Если 
ситуация не будет меняться, можно ожидать, что через 10 лет 
корейская литература начнёт постепенно исчезать»15. Третья 
проблема, которая препятствует развитию корейской литера
туры, это табу на обсуждение переселения 1937 г. Корейские 
писатели в своём творчестве отражают либо свой жизненный 
опыт на Дальнем Востоке, либо в Центральной Азии; а освеще
ние процесса, соединяющего оба опыта, было запрещено.

Сегодня, отмечает Ко Сонг Му, корё сарам, после полувеко
вого проживания в Центральной Азии, находятся в процессе 
становления центральноазиатами, и «когда они смогут напи
сать о том, как они стали центральноазиатами, их литература 
будет обладать чертами литературы Центральной Азии. А ина
че желание центральноазиатской генерации корейцев знать 
своё прошлое будет не удовлетворено. Есть поэмы, воспеваю
щие природу региона, но всего лишь несколько произведений, 
описывающих современную жизнь в многонациональном Ка
захстане. Может быть, это из-за того, что большинство писа
телей принадлежат к дальневосточному поколению, которое
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само не могло легко адаптироваться к совершенно отличному 
образу жизни в Центральной Азии. Поскольку молодое поко
ление корейцев, родившихся и выросших в Центральной Азии, 
не получило образование на родном языке и не имело шанса 
узнать, как они стали центральноазиатами, нельзя ожидать, 
что будущее корейской литературы будет гарантировано»16.

Другой работой, посвящённой литературе (поэзии) совет
ских корейцев, стала статья (а впоследствии и ряд других пу
бликаций), написанная Ким Филл Янгом, также выходцем из 
Южной Кореи, и опубликованная в 1998 г.17 Несмотря на то, что 
статья вышла спустя 10 лет после выхода выше приведённого 
раздела Ко Сонг Му и что Ким Филл Янг много лет прожил в 
Казахстане, данная статья не только не внесла ничего нового в 
понимание литературы корё сарам, но по своему уровню явля
ется шагом назад, сравнительно с работой Ко Сонг Му. Концеп
туальный литературоведческий аппарат в статье практически 
отсутствует, в результате чего её аналитический уровень весьма 
поверхностен; обобщения банальны и непритязательны -  автор 
просто ретранслирует или суммирует содержание приводимых 
произведений. Так, приводя стихотворение Джо Джонъбонъа 
«Идите же вперёд», Ким Филл Янг констатирует в нём «твёрдое 
убеждение в новую Родину и в её будущее» и веру поэта «в пар
тию, его готовность служить ей в строительстве новой Родины»18. 
А приводя стихотворение Хан Юнхо «Решение комсомольца», 
где герой после долгих раздумий решает: «Я пойду к залежной 
земле! . К  земле, которую долго искал», -  он резюмирует, что 
в произведении «.подтверждается становление земли пере
селения в настоящую новую Родину»19. По поводу стиха Ким 
Джонсъе о комсомольце, звеньевом Чольсу, который не спит, 
боясь опоздать с посевом, Ким Филл Янг заключает: «Но даже 
распахав весь участок звена, его душа не может успокоиться»20. 
А суть стихотворения Джон Джонъбонъа «Чувствуя человече
скую гордость» он видит в том, что «люди торопятся на работу, 
чтобы достичь новых результатов нового дня»21.
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А вот что действительно волнует Ким Филл Янга, это то, что 
в поэзии на страницах «Ленин кичи» «невозможно найти изо
бражения тоски по действительной родине или сентименталь
ных воспоминаний»22, из чего можно сделать вывод, что дей
ствительной родиной советских корейцев он считает Корею.

Говоря о художественной ценности стихотворных произ
ведений корейцев Центральной Азии, Ким Филл Янг пишет: 
«... Почти все они не только не имеют поэтического напря
жения, а топчутся на уровне пробных работ»23. Тем не менее, 
он считает, что им должно «дать позитивную оценку, так как 
именно их произведения являлись аспектом, вносящим вклад 
в сохранение родного языка и национальной самобытности»24. 
Таким образом, если следовать логике автора, «позитивно» 
нужно оценивать любые произведения на корейском языке, не
зависимо от их качества. Это, конечно, право автора. Вот толь
ко какое отношение такие произведения имеют к литературе, 
если под последней понимать высокое искусство? Иначе к ней 
можно отнести все опусы многочисленных графоманов.

Если Ко Сонг Му и Ким Филл Янг являются выходцами из 
Южной Кореи, то Ян Вон Сик -  северный кореец, не вернув
шийся в КНДР после учёбы в СССР (во ВГИКе), поэт и писа
тель, режиссёр, член Союза кинематографистов СССР, Союза 
писателей СССР, Союза писателей Казахстана. Ему принадле
жит несколько работ25, в целом повторяющихся, посвящённых 
литературе корё сарам, причём он фокусирует внимание на 
литературе корейцев Казахстана26.

Эту литературу Ян Вон Сик определяет так: «Литературу 
корейцев Казахстана по своей природе нельзя называть ина
че, как советско-корейской литературой, так как и после рас
пада Советского Союза она обособленно не существовала ни 
в Казахстане, ни в СНГ. ... Советско-корейская литература по 
своей идейно-политической, историко-географической сути 
тесно связана с русской, затем с советской и с самой корейской 
(то есть относящейся к исторической родине советских корей
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цев) литературой. Как и в целом советская литература, она 
основывалась на социалистическом реализме и наследовала 
традиции корейской пролетарской литературы 20-30-х годов 
прошлого века»27.

Данное определение мне представляется логически проти
воречивым и не точным.

Во-первых, в форме государственности Казахстан представлен 
и как Казахская ССР в составе СССР, и как суверенная Республи
ка Казахстан. Если литературу корейцев Казахстана определять 
в качестве советско-корейской литературы, как это делает Ян 
Вон Сик, что оправдано по отношению к корейцам советского 
Казахстана, то относится ли к ней литературное творчество ко
рейцев, ныне проживающих в независимом Казахстане?

Во-вторых, устанавливая родственные отношения советско- 
корейской литературы Казахстана с русской, советской и 
корейской литературами, автор почему-то ограничивается 
«идейно-политической и историко-географической» состав
ляющими. Однако литература как художественное творчество 
не сводится к ним. Помимо этих внешних средств идентифи
кации литературных произведений существуют и внутренние 
инструменты их анализа (структурный, семиотический, сти
листический и т.д.), а также анализ социального функциони
рования текста28. Кроме того, социалистический реализм как 
метод нельзя шаблонно применять к оценке всей советской ли
тературы. Последняя, как показывают исследования, достаточ
но сложное явление, с различными этапами и многообразием 
стилевых направлений, которое нельзя вместить в прокрустово 
ложе социалистического реализма, а точнее, упрощённого его 
понимания29. Показательно в этом отношении сравнительно 
недавнее диссертационное исследование Н. В. Шалагинова, где 
одним из основных положений, вынесенных на защиту, являет
ся следующий тезис: «Художественным средоточием социали
стического реализма не могут быть признаны ни большая часть 
отечественной литературы советского периода, ни «лакировоч
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ные» подделки сталинской эпохи»30. Парадокс заключается в 
том, что попытка свести советскую литературу к упрощённо
му идеологизированному явлению, как это делает Ян Вон Сик, 
сама является проявлением упрощённой идеологизации.

В-третьих, все ли произведения, написанные на корейском 
языке и посвящённые корейским сюжетам, можно отнести к 
традиции корейской пролетарской литературы 20-30-х гг. 
ХХ века (например, лирику или сказки)?

Говоря о том, что литература «должна .  помогать народу 
понимать самого себя, укреплять веру и развивать в нём стрем
ление к истине, бороться с недостатками в обществе и людях; 
уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах мужество, 
стыд, гнев; .сделать всё для того, чтобы люди стали благо
родно сильными и могли одухотворять свою жизнь лучшими 
передовыми идеями»31, Ян Во Сик считает, что всё это не было 
присуще литературе советских корейцев: «Такую благородную 
миссию национальная литература корейцев бывшего Союза в 
полной мере не смогла выполнять и во многом не соответство
вала уровню развития духовной культуры своего народа»32.

Причину этого автор видит в «ограниченных возможностях 
в жизненном и творческом пространстве»:

«Во-первых, у корейских писателей (под термином «корей
ский писатель» подразумевается корейскоязычный писатель -
В. Х.) не было самых элементарных условий для творчества, 
собственного периодического печатного издания, где они мог
ли бы публиковать свои произведения.

Во-вторых, не было профессиональных корейскоязычных 
критиков, которые формировали бы ориентиры для творче
ства писателей.

В-третьих, на творческом процессе сказалась языковая про
блема в том плане, что писать-то писали на корейском языке, 
но прочесть, понять эти произведения и оценить могли немно
гие. Даже с хорошо написанными произведениями русскоя
зычный читатель не имел возможности познакомиться в силу



450 Глава IX. КУЛЬТУРА

отсутствия профессионального перевода произведений с ко
рейского языка»33.

Приведённый отрывок так же противоречив и неясен. В на
чале автор пишет, что национальная литература корейцев быв
шего Союза не могла исполнять благородную миссию литера
туры в полной мере. Далее он уточняет, что под термином «ко
рейский писатель» разумеет корейскоязычного писателя. Но 
национальная литература корейцев бывшего Союза и корей- 
скоязычная литература -  разные по объёму понятия; первое 
шире второго. Иначе говоря, если советская корейскоязычная 
литература сталкивалась с определёнными проблемами, то это 
не означает, что с ними сталкивалась вся литература советских 
корейцев.

Что касается узости читательской аудитории, то общего 
указания на наличие языковой проблемы недостаточно -  здесь 
нужен конкретный анализ динамики её падения с учётом вре
менных периодов, возрастного ценза аудитории, широты её 
охвата подпиской и т.д. Кроме того, для того, чтобы читать ху
дожественные произведения, вовсе необязательно знать язык, 
на котором они написаны. Так, русскоязычные корейцы имели 
доступ ко всей мировой литературе, не зная английского, не
мецкого или французского. И наоборот, произведения Анато
лия Кима были переведены на различные языки. А проблема 
аналогичного читательского доступа к корейскоязычной лите
ратуре, написанной советскими корейцами, -  это скорее про
блема самой Корейской секции Союза писателей Казахстана, 
которая не смогла обеспечить переводы произведений своих 
членов на русский язык.

И совершенно не понятен пассаж, что национальная лите
ратура корейцев бывшего Союза «во многом не соответство
вала уровню развития духовной культуры своего народа». Вся 
литература или какие-то конкретные произведения? Под наро
дом понимаются советские корейцы или корейцы Кореи? Как 
и кем замерялся уровень духовного развития народа? Как и кем
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должно определяться соответствие между состоянием литера
туры и уровнем духовного развития народа? Не говоря уже о 
том, что сам пассаж написан в традициях советских идеологи
зированных штампов.

Отдельное внимание Ян Вон Сик уделяет цензуре и идео
логии:

«Корейским авторам не были предоставлены даже обычные 
права, которыми пользовались русские и казахские писатели. 
Например, корейским писателям запрещалось употреблять 
слово "родина" без приставки "советская". Если же корейский 
писатель не использовал эту приставку, то цензурой это вос
принималось как национальное проявление, ностальгия по 
родине. Поэтому корейские писатели имели право воспевать 
только советскую действительность.

Корейские писатели всегда затруднялись по поводу того, 
какие фамилии давать отрицательным героям. Если в прозе 
корейских авторов отрицательные герои носили русскую или 
казахскую фамилию, то такое произведение воспринималось 
цензурой как вызов русскому или казахскому народу.

Поэтому корейским писателям следовало быть предельно 
осторожными, чтобы не допустить чего-нибудь недозволенного.

Подобная осторожность во многом ограничивала корейских 
писателей в создании в своих произведениях того или иного 
образа, в построении социально-философской коллизии. 
По этой причине в произведениях корейских авторов больше 
уделялось внимания малозначительным бытовым сюжетам, 
теме узкосемейной драмы».

.Т а к  же, как с оглядкой жил корейский народ, так и корей
ские писатели -  могли писать с оглядкой»34.

Цензура и идеологический контроль висели над каждым 
советским писателем. Непонятно только одно: почему имен
но корейскоязычные авторы испытывали из-за этого слож
ность «в построении социально-философской коллизии»? Или 
произведения А. Кима, Ч. Айтматова, Б. Пастернака, В. Рас
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путина и многих других авторов, наполненные социально
философскими коллизиями, не подвергались цензуре? И по
чему бытовые сюжеты и семейные драмы обязательно должны 
быть малозначительными? А ведь на них основано большин
ство произведений мировой классики. Значительное, общече
ловеческое и вселенское необязательно должно быть связано с 
эпическими и многотомными романами, они могут отражать
ся и в «малом», «бытовом», «семейном».

Затрагивает Ян Вон Сик и тему русскоязычных писателей: 
«Некоторые из них считают, что не имеет значения, на каком 
языке писатель выражает свою мысль, главное -  о чём и как пи
сать. Другие утверждают, что язык -  это главное в литературе. 
Думается, каждый прав по-своему». И далее: «Те, кто считает 
язык самым главным в литературе, абсолютно правы в том пла
не, что самые тончайшие аспекты характера, поведения, чувств, 
психологии, привычки того или иного человека и целого наро
да можно описать в полной мере только на том языке, на кото
ром говорит герой произведения»35. Ну, а как быть, если герой 
произведения, как и в целом народ, говорит на русском язы
ке, поскольку корейцы трансформировались в русскоязычную 
группу?

Говоря о судьбах корейской литературы, Ян Вон Сик пишет: 
«Если сей час. не принять кардинальные меры в этом плане, 
то очень скоро исчезнут люди, творящие на корейском языке, 
и вряд ли ещё в скором будущем появится человек, родивший
ся в Казахстане, Узбекистане, России, который будет способен 
писать на корейском языке так же талантливо и интересно, как 
пишет на русском языке Анатолий Ким»36. К сожалению, автор 
не пишет, о каких кардинальных мерах речь идёт и кто будет 
потребителем корейскоязычной литературы. Ниже он пишет 
о необходимости создания благоприятной языковой среды как 
фактора «плодотворного развития национальной литерату
ры», однако в рамках сложившихся реалий и основных трендов 
языкового развития корейцев СНГ возрождение и упрочение 
корейскоязычной литературы маловероятно.
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В 2005 г. в том же журнале «Известия корееведения в Цен
тральной Азии» выходит вторая статья Ян Вон Сика «Литера
тура корейцев Казахстана»37, которая во многом повторяет ста
тью 2002 года. В ней даются краткие дополнительные сведения 
о корейских авторах Казахстана, корейском театре, переводах. 
Обобщая творчество казахстанских корейских литераторов, 
Ян Вон Сик делает интересный вывод: «Автобиографизм -  от
личительная черта произведений современных корейских 
писателей»38.

В последние десять лет появляются литературоведческие и, 
что важно подчеркнуть, профессиональные работы по творче
ству отдельных корейских писателей -  Анатолия Кима, Михаи
ла Пака, Ян Вон Сика, Станислава Ли, Александра Кана, Влади
мира Кима, написанные, как правило, представителями других 
национальностей39.

В 2009 г. вышла статья Г. Н. Кима «Этапы развития художе
ственной литературы корейцев СССР и СНГ», которая, по сло
вам автора, основана на докладе, зачитанном на конференции 
в Пусане за три года до выхода статьи (правда, материалы кон
ференции тоже почему-то датируются 2009 годом).

История корейской литературы в статье подчинена этапам 
политической истории (см. таблицу 9.1).

Таблица 9.1

Период советизации на Дальнем 
Востоке. 1917-1937.

1922-1937. Период зарождения и 
развития корейской пролетарской 
литературы.

Период депортации, репрессий 
и адаптации в Средней Азии. 
1937-1953.

1937-1953. Период репрессий и 
насаждения социалистического 
реализма.

Период отхода от сталинизма и 
короткой хрущёвской «оттепе
ли». 1953-1964.

1953-1964. Период десталиниза
ции и появления русскоязычной 
корейской литературы.

Период брежневского развитого 
социализма. 1964-1985.

1964-1985. Период апогея лите
ратурного творчества советских 
корейцев.
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Период перестройки, демокра
тизации и гласности Горбачёва. 
1985-1991.

1985-1991. Период этнического 
ренессанса.

Период становления суверенных 
государств постсоветского про
странства.

1991-2012. Период поисков уте
рянного дома и трансформации 
идентичности.

Хотя Г. Ким данную публикацию поместил в рубрику «Ли
тературоведение», мне представляется, что статья не имеет от
ношения к этой области научного знания, а предложенная пе
риодизация -  политизирована и искусственна.

Во-первых, любой литературовед и искусствовед знает, что 
развитие художественного творчества, помимо того, что оно 
существует в рамках определённого исторического времени, 
обладает своей внутренней логикой развития. Поэтому оно 
часто «выпадает» из эпохи, забегает вперёд. Художественное 
творчество не изоморфно политическому времени. Это важ
нейший методологический принцип литературоведческого и 
искусствоведческого анализа. Интересно, а означенные этапы 
развития корейской литературы каким-то образом соответ
ствуют этапам общего развития советской литературы? Если 
да, то означает ли это, что творчество А. Грина, Б. Пастернака, 
А. Ахматовой, М. Булгакова в 1922-1937 гг. относится к периоду 
зарождения и развития пролетарской литературы? Если нет, 
то это уникальное явление корейской литературы? Тогда это 
надо доказать. Такой же вопрос можно задать и относительно 
других периодов.

Во-вторых, под апогеем обычно понимается высшая точка, 
предельная степень развития чего-то, например, в выражении «в 
апогее славы» (зените славы). Никакое творчество не может по
стоянно находиться в апогее; после апогея наступает спад, упа
док, движение к творческому закату. Г. Ким называет апогеем 
литературного творчества советских корейцев 1964-1985 годы. 
А потом что -  спад? Нет, период этнического «ренессанса» (?). 
Но ренессанс также является расцветом. Это значит, выше апо
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гея? Но выше апогея ничего не может быть по определению.
В-третьих, Г. Ким очень узко, идеологизированно пони

мает социалистический реализм, о чём говорит название пе
риода -  «Период репрессий и насаждение социалистического 
реализма» (1937-1953), в духе идеологических штампов конца 
1980-х-1990-х гг. Выше я уже приводил современное понима
ние соцреализма в профессиональном литературоведении40. 
К какому течению мы отнесём «Тихий Дон», написанный с 1925 
по 1940 гг.? Насаждали, насаждали соцреализм, и писатель по
лучил ... Нобелевскую премию.

И таких вопросов можно задать много.
Важным этапом в понимании литературы корё сарам ста

ли книги, статьи и доклады писателя Александра Кана, наиболее 
системно подошедшего к этому феномену, и чьи работы зада
ли новый ракурс в понимании этой литературы41.

В 2007 г. в журнале «Известия корееведения в Центральной 
Азии» выходит статья А. Кана «Третий Гамлет». Современную 
литературу корейцев СНГ автор делит на следующие направ
ления.

Литература архаики. К ним относятся произведения ко- 
рейскоязычных и русскоязычных авторов, которые «в сво
ём творчестве обращались к истокам и традициям древней 
литературы»42. В основном, это поэзия, обращённая к класси
ческому корейскому поэтическому жанру сичжо, в свою оче
редь уходящему своими корнями к древнекитайской поэзии, а 
именно -  конфуцианской и даосистской, основное содержание 
которой составляют, соответственно, конфуцианское служение 
и даосское созерцание43.

С точки зрения А. Кана, современный контекст, в котором 
оказались корейские диаспоры, таков, что конфуцианское 
служение для них более чем риторично и даже трагикомич
но, если учесть, что «во главе многих национальных центров 
или ассоциаций стоят нувориши, а в прошлом партийные 
деятели»44. Так же обстоит дело и с даосским бездеятельным
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созерцанием в современном агрессивном мире. Вывод автора: 
«В результате такой тотальной редукции современные образ
цы "дальневосточной поэзии" просто скукоживаются и превра
щаются в одно банальное, заунывное оплакивание утраченных 
культурных ценностей»45.

К поэзии архаики А. Кан относит казахстанского поэта Ста
нислава Ли, пишущего в стиле сичжо и в чьём творчестве про
глядывают ностальгические ноты по прошлому и вопрошание 
по поводу ценностных ориентиров современного мира, лишив
шего лирического героя того, что ему было дорого. А. Кан пи
шет: «.Очевидно, во всем виноват внешний, чужеродный мир, 
который <...> лишил лирического героя как возможности кон
фуцианского служения, так и осуществления промысла Дао. 
Тот самый внешний мир, в который корейские поэты других 
художественных традиций, мастерством и духом покрепче, 
прекрасно понимая, что архаика приводит к самоугасанию, 
к "поэтическому харакири", -  устремились рьяно и давно, пы
таясь в нём безоглядно раствориться»46.

Литература ассимиляции. К этой литературе, несущей от
печаток внешнего, иноэтнического окружения и образов этого 
окружения (России, Средней Азии), А. Кан относит творчество 
российской поэтессы Дианы Кан. Главные темы её произведе
ний -  красоты русской природы, русский патриотизм, средне
азиатские корни поэтессы и, в конечном счёте, евразийство47.

Литература сопротивления. К ней Александр Кан относит 
собственное творчество. Это литература инородца, живущего в 
мире, «где всё для тебя чужое и никогда не станет родным», пе
ред которым встаёт гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?». 
Применительно к выбору писателя, этот вопрос трансформи
руется в «писать или не писать?». Далее автор показывает, как 
перипетии его жизни отразились на эволюции лирического 
героя его произведений (Гамлет стенающий -  Гамлет сражаю
щийся -  Гамлет кающийся и всепрощающий).

Такого рода литературу А. Кан называет ни русской, ни ко
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рейской, а диаспорной -  литературой «Третьего Гамлета», 
или -  литературой подлинной самоидентификации в много
полярной мире.

Если всмотреться внимательно, классификация А. Кана осно
вана на подходе, напоминающем гегелевскую триаду «тезис- 
антитезис-синтез» (отрицание отрицания), хотя, в отличие от 
Гегеля, для которого элементы триады -  это ступени развития, 
литературные направления, выделенные А. Канном, не являют
ся чётко зафиксированными этапами во времени. Тем не менее, 
триадность классификации А. Кана налицо. Литература архаи
ки выступает как тезис. Литература ассимиляции, отказываю
щаяся от прежних истоков и ориентирующаяся на эстетические 
образцы окружающей этнокультурной реальности, отличной 
от традиционных корейских художественных образцов, прямо 
противоположна литературе архаики и тем самым выступает 
как антитезис. Данное противоречие снимается в литературе, 
заявляющей себя в качестве диаспорной и являющейся синтезом 
корейского и не-корейского. Принцип триады прослеживается 
и в эволюции лирического героя А. Кана. Гамлет стенающий -  
тезис, Гамлет сражающийся -  его полная противоположность, 
антитезис, и Гамлет кающийся и всепрощающий -  синтез.

В 2010 г. выходит книга А. Кана «Книга белого дня»48. В ней 
автор выстраивает более сложную структуру литературы со
ветских и постсоветских корейцев: литература как спасение, 
ущербная литература, литература нулевого бытия, литература 
как обретение новой родины, литература о депортации (лите
ратура «вдоха и выдоха»), литература любви и отчаяния, лите
ратура потустороннего выхода, литература стыда и томления, 
литература как заложница крови, литература как убежище и 
ловушка, литература как экспансия, литература как апофеоз 
частиц, литература как возвращение.

В центре книги некий герой, прототипом которого являет
ся герой классического корейского романа Хон Гиль Дон, не
законнорожденный, сбежавший из семьи и ставший главарём
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шайки разбойников, защитник простого народа, которого ча
сто называли корейским Робин Гудом. Этот герой существует 
в нескольких ипостасях. В одной ипостаси это некое личност
ное воплощение покинувших родину корейских переселен
цев и перебравшихся в Россию со всеми их жизненными пе
рипетиями -  речь идёт о всех поколениях корейцев. Каждый 
исторический период -  в царской России, СССР и СНГ -  это 
своеобразные вехи жизненного пути этого героя. В другой ипо
стаси это писатели-корейцы, чьи произведения выстраиваются 
в ряд, где герои и их жизни -  отражение отрезков жизненного 
пути главного героя. И в третьей ипостаси -  это сам Александр 
Кан. С одной стороны, книга пытается, и это главная задача
А. Кана, выстроить историю корейской литературы в сюжет
ную линию, где на каждом повороте (историческом времени, 
произведении того или иного писателя) развёртывается своя 
драма, свои страсти, при этом подчиняющиеся некоей логике 
(цели) путешествия героя. Безусловно, замысел заманчивый. 
Но в нём таится искусственность, что ведёт автора к построе
нию промежуточных звеньев (встраиванию дополнительных 
зигзагов), чтобы обеспечить логичность перехода от творчества 
одного писателя к творчеству другого. Будучи написана талант
ливым писателем, книга увлекает и читается с интересом. Это 
интересно и для профессионального литературоведа, посколь
ку при разборе каждого произведения А. Кан писательским 
взглядом видит то, что может быть не видно учёному. Однако 
остаётся вопрос: насколько сюжетная линия книги соответству
ет действительной истории корейской литературы? Конечно, 
можно говорить об экзистенциальном и авторском её видении, 
но тогда мы не избежим ловушки релятивизма.

Если говорить о словесности, нужно напомнить и о жур
нально-газетных СМИ. До сих пор вышел лишь один сборник, 
посвящённый им49. Можно также назвать ряд статей, в основ
ном, опубликованных в тех же газетах50. Научный анализ дея
тельности корейских СМИ ещё ждёт своих исследователей.
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§ 3. Искусствознание

Искусствознание предполагает научный анализ различных 
видов искусства -  музыки, живописи, скульптуры, театра и 
кино, танца и т.д. Однако это область знания, применительно 
к культуре корё сарам, наименее разработана, если говорить о 
постсоветском времени. Если в советский период защищались 
диссертации по музыкальной культуре корё сарам (Тен Чу), ко
рейскому театру (И. Ким), то после распада СССР такого рода 
научных работ мы не встречаем. А по некоторым видам искус
ства нет ни одной статьи.

Музыкальная культура корё сарам
Музыкальная культура корё сарам -  наиболее разработанная 
область искусствознания, посвященная художественному твор
честву корё сарам. В советское время ей были посвящены кан
дидатская диссертация и ряд статей Тен Чу (Казахстан).1

В начале 1990-х годов вышел ряд статей Ким Миры Ревинов- 
ны, посвящённых музыкальной культуре корё сарам.

В первой статье на основе полевых материалов, собранных в 
1991-1992 гг. (информанты -  пожилые корейцы) в г. Уш-Тобе и 
прилегающих к нему совхозах Талды-Курганской области, ав
тор делает вывод об абсолютном преобладании песенных жан
ров: «Собранный материал свидетельствует о преобладании 
песенных жанров при полном отсутствии традиционного му
зыкального музицирования»2. Автор предпринимает попыт
ку классификации жанровых подгрупп песенного творчество 
корё сарам. «Корейское народно-песенное творчество подраз
деляется на несколько жанровых подгрупп: песни лирические, 
бытовые, трудовые, исторические, революционные, песни ли
тературного происхождения. Вероятно, такая классификация 
во многом относительна, <...> т.к. некоторые песни, теряя своё 
прикладное значение, переходят из одного жанра в другой;
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многие песни совмещают в себе черты нескольких жанровых 
подгрупп»3.

Во второй статье М. Р. Ким даёт некоторую информацию 
о местах проведения полевых исследований, группах респон
дентов и методе исследования. Полевой материал был собран в 
г. Уш-Тобе и прилегающих к нему совхозах Талды-Курганской 
области, пос. Бахбахты Алма-Атинской области, г. Тылды- 
Курган и Алма-Аты. Было собрано 350 песен. Исследование 
проводилось в виде анкетирования. Возрастной состав инфор
мантов -  от 24 до 83 лет. Среди них молодые исполнители до 30 
лет составили 6%, от 40 до 60 лет -  12%, старше 60 лет -  82%4.

Начинается статья со следующей ремарки: «И сейчас, 
в условиях смены политической ориентации, появилась воз
можность говорить о том, какой невосполнимый урон нанесла 
политика моделирования "советской общности" развитию на
циональных культур, в том числе и корейской»5. Что имела в 
виду автор? Или эта дань времени? Поскольку весь последую
щий содержательный и профессиональный анализ ничего не 
говорит о «невосполнимом уровне», наоборот -  о разнообра
зии песенных жанров, появлении инноваций, взаимодействии 
национальных культур и т.д.

Можно согласиться с автором в том, что «музыкальная куль
тура корё сарам стала самостоятельной ветвью народного твор
чества и потому требует фундаментальных исследований в ши
роком историческом и социальном контексте»6. Забегая впе
рёд, скажем, что подобные исследования уже проводятся. Это 
докторская диссертация и монография, выполненные южноко
рейской исследовательницей и композитором Ким Бо Хи.

По результатам исследования М. Р. Ким приходит к следую
щим выводам:

1. Сфера бытования корейского традиционного фольклора 
в основном ограничена старшей возрастной группой, обуслов
лено это тем, что именно у них она вызывает знакомые ассо
циации, резонирует в сознании с жизненным опытом, а также
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слуховое восприятие подготовлено атмосферой традиционной 
культуры.

2. Молодое поколение, в основной массе утратив язык, 
не зная традиций, не имея опыта в восприятии народной му
зыки, не проявляет интереса к фольклору.

3. Язык является важнейшим фактором в функционирова
нии фольклора, особенно в таком жанре, как песня. Для сохра
нения традиционной культуры большую общую значимость 
приобретает стимулирование изучения родного языка.

4. Наиболее активно и органично функционирует песенный 
фольклор в сельской местности, в местах компактного прожи
вания.

5. Общение с культурой в целом, а не с отдельными её со
ставляющими, позволит сохранить фольклорную традицию и 
обеспечит передачу от поколения к поколению7.

Автор возвращается к теме классификации песенных жан
ров корейцев, различая «с одной стороны, бытование традици
онных жанров, таких как тхарен, пхансори; с другой -  возник
новение новых песенных жанров, связанных с изменениями в 
социальной жизни»8. Сама классификация остаётся прежней, 
только бытовые песни заменяются на обрядовые. В другом ме
сте автор пишет о семейно-обрядовых песнях.

Говоря о трудовых песнях М. Р. Ким отмечает: «Прикладная 
функция трудовых песен определила их стилевые особенности. 
Это двухдольность -  редко встречающееся явление в традици
онной корейской музыке, размеренность, простота мелодиче
ского изложения, одноплановость музыкального характера»9. 
Означает ли это, что ритмичность трудовых операций стала 
отличаться от того, что присутствовало в Корее или на Дальнем 
Востоке, что и обусловило распространение двухдольности?

Отдельно М. Р. Ким останавливается на взаимодействии 
музыкальных культур: традиционной корейской и советской, 
русской, казахской. Прежде всего это новая социально обу
словленная тематика, кристаллизация определённых жанро
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вых признаков (появляются революционные, партизанские 
песни, частушки, песни колхозного труда, не характерные для 
традиционной музыкальной культуры). Это также выразилось 
в «возникновении общих стилевых примет (формируется но
вый тип мелодики, активная ритмическая организованность, 
новое ладовое мышление, выводящее за пределы строгой 
пентатоники»10.

Автор отмечает, что тесное взаимодействие с соседствующи
ми культурами явилось причиной проникновения в корейское 
музыкальное творчество русских музыкальных инструментов: 
гармони, мандолины, балалайки; а также бытования русских, 
казахских народных мелодий с корейскими текстами. Так, 
среди корейцев Казахстана популярны русские песни «По му
ромской дороге», «Крутится, вертится ш а р .» ,  казахская на
родная песня «Карлыгаш». Однако автор напоминает, что 
«это только внешняя сторона взаимодействия. На самом деле 
проникновение происходит гораздо глубже на уровне ладово
гармонического мышления, мелодико-ритмических структур, 
что должно стать предметом глубокого музыковедческого ана
лиза на основе широкого сравнительно-исторического изуче
ния материала»11.

В заключение автор определяет основные проблемы, зада
чи, направления предметного поля будущих исследований му
зыкального творчества корё сарам. Это:

-  сбор и изучение современной народной песни;
-  функционирование песенной культуры в корейской диа

споре;
-  механизм трансляции;
-  определение жанра и классификация;
-  локальные и региональные особенности;
-  феномен межнационального;
-  традиции и инновации;
-  проблемы стиля;
-  поиск системы записи, адекватно отражающей материал12.
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Важным событием в изучении музыкальной культуры корё 
сарам стали докторская диссертация (PhD), монография и ста
тьи южнокорейского композитора и музыковеда Ким Бохи.13 
Она неоднократно приезжала в Узбекистан, где записывала 
песни, созданные старшим поколением корё сарам, изучала 
ноты в архиве Союза композиторов Узбекистана.

Корейцы в визуальном искусстве
Как выше отмечено, в советский период была защищена дис
сертация И. Кима по корейскому театру и издана моногра
фия14. Этим традиция изучения театрального искусства корей
цев прерывается, если не считать коротких заметок в прессе, 
блогах и социальных сетях. Если говорить о кино, то в послед
ние годы появились корейцы-режиссёры, сумевшие заявить о 
себе (Руслан Пак, Ольга Хан) на кинофестивалях. Их творчество 
ещё ждёт своих исследователей.

Особый интерес для искусствоведческого анализа представ
ляют корейцы-художники. В советский и постсоветский перио
ды профессионально состоялись несколько десятков художни
ков. Этот феномен тоже предстоит ещё осмыслить. «Жёсткий 
исторический опыт, -  пишет Р. В. Еремян, -  обернулся неожи
данным итогом: среди народа, который в анкетах указывал про
фессию каменщика, плотника, шахтёра, рабочего по заготовке 
саксаула, хлопкороба и рисовода, насчитывается огромное чис
ло художников, и особенно большое -  в Узбекистане»15. Книга 
Р. В. Еремян до сих пор остаётся единственной большой рабо
той по творчеству корейских художников.

Среди современных искусствоведов хотелось бы отметить
В. Карасёва, написавшего о нескольких корейских художниках. 
Вот заметка о художнице Марии Ли-Сафи на его странице в 
Фэйсбуке:

«Художники-импрессионисты раскрасили мир таким мно
жеством оттенков, так сместили контуры предметов, вдохнув в 
них трепетание жизни, что реальный мир перед нашими гла
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зами раскрылся, расцвёл, стал зыбким, неистовым, вечно ме
няющимся, мы заново открыли его для себя. При этом хочу за
метить, что Восток уже давно открыл для себя многообразный 
мир переплетений чувств, законов духовности, игры интеллек
та, поэтику большой философии. Точно так же преображают 
наше сознание работы Марии Ли-Сафи. Она идёт оригиналь
ным путём, не копируя предшественников и не подражая им, 
создавая на своих полотнах и графических листах мир новой 
поэтики. Ещё недавно было невообразимо соединить хорошую 
живопись с декоративностью, с арабесками. В работах Ли-Сафи 
мы видим иное. Найдя для себя раз определённую манеру, Ма
рия стала отрабатывать в творчестве только это направление -  
ажурность и цветовое многообразие исполнения. Это было 
достаточно далеко от прикладного искусства, но в том же тоне 
ощущения от изображаемого. Поэтому её картины кажутся 
более доступными пониманию любого человека. Но на самом- 
то деле это, опять же, далеко не всё так просто!»16

В книге Еремян все иллюстрации были чёрно-белые. Думаю, 
настало время издания большого цветного аннотированного 
каталога корейских художников Узбекистана.
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§ 4. Этнография

После работ Р. Джарылгасиновой, Я. Ионовой и В. Цоя этно
графия корё сарам перестаёт быть предметом академических 
исследований. Тем не менее, по вопросам кухни, обрядов и ан
тропонимики выходит значительное количество популярных 
брошюр, изданных корейскими культурными центрами и их 
активистами. Однако и среди них можно выделить работы, 
имеющие академическое значение.

Обычаи и обряды
Одной из первых работ, вышедших после распада СССР, явля
ется небольшая книга Л. В. Мин «Семейные традиции и обы
чаи корейцев, проживающих в Казахстане»1. Автор впервые 
вводит понятие «четыре стола», вызвавшее критику со стороны 
пожилых корейцев.

Вопросам семейных устоев, обычаев и обрядов корё сарам 
(на материале корейцев Кыргызстана) посвящён ряд работ 
кыргызского журналиста Г. Н. Ли2.

В 2007 г. Ассоциацией корейцев Казахстана выпускается 
книга «Корейские обычаи и традиции»3. В 2016 г. аналогичную 
книгу выпустила Ассоциация корейских культурных центров 
Узбекистана4.

Хотелось бы отметить ряд работ, написанных Г. Н. Ли, сна
чала в «Энциклопедии корейцев России»5, а затем в отдельно 
изданной книге6. В книге подробно описываются семейные 
традиции корейцев. Достаточно обратиться к названиям глав: 
«Пэкиль -  100 дней ребёнку», «Толь-чжанчи -  годовщина ребён
ка», «Сватовство», «Свадьба в доме у невесты», «Свадьба в доме 
у жениха», «Совместно проводимая свадьба», «Послесвадебные 
церемонии», «Хвангаб -  60-летие», «Кохи -  70-летие», «Чжугын 
наль -  день смерти и похорон», «Деся -  первые поминки и толь- 
теся -  вторые поминки», «Самнён деся -  третьи поминки», «Вы
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полнение обряда хон», «Мёнчжон -  надписи на погребальном 
полотне». В приложениях даны корейские праздники, рецепты 
корейской кухни корейцев СНГ, хангыль и корёмаль корейцев 
СНГ, поны корейцев в отношении 50 фамилий. Конечно, это 
огромный шаг в этнографии корейцев. На данный момент это 
самая обстоятельная монография по этнографии корё сарам.

У корё сарам сформировалась собственная культура, кото
рая у некоторых авторов вызывает порицание. Разница в обы
чаях, моделях поведения и общения вовсе не означает некую 
ущербность корё сарам. Это естественный результат, сопут
ствующий формированию нового этноса, коим и являются ко
рейцы СНГ. Обладая собственной культурой, корё сарам вовсе 
необязательно подражать культуре Корейского полуострова, 
обрекая тем самым себя на комплекс неполноценных корей- 
цев7. В этом смысле, странными, по крайней мере, выглядят не
которые рекомендации адептов по «возрождению корейской 
обрядности», которым «должны» следовать наши корейцы. 
Так, Г. Н. Ли в своей книге «Корейцы в Кыргызстане» сетует 
на то, что, поскольку нынешнее поколение не знает традици
онной обрядности, корейского языка (?) и соответствующей 
литературы (?), «с такими обрядами жизненного цикла, как 
рождение, свадьба, юбилеи (60-летие), похороны и поминки -  
корейцы знакомятся через устное творчество», а «праздничные 
мероприятия в условиях Кыргыстана проходят неинтересно»8. 
Не думаю, что идея проводить семейные мероприятия по кни
гам (более интересно?) вызовет энтузиазм среди наших корей
цев. Современная практика обрядности, поведения и общения 
корё сарам, с точки зрения Г. Ли, ущербна. Достойным же яв
ляется следование традициям, принятым в Корее. Наши дети, 
рассуждает автор, не зная корейской культуры, тем самым не 
знают «правил поведения в обществе»9. И вот, автор рекомен
дует нам при праздновании Нового года по лунному календа
рю «ежедневно готовить новые блюда в течение 15 дней перво
го месяца»10, при опоздании на собрание «извиниться за опо
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здание и поясным поклоном приветствовать всех собравшихся, 
получая от присутствующих еле заметные поклоны или одо
брительные взгляды»11 и т.п.12

В последние годы стала формироваться тенденция отхода 
от традиционного этнографического описания обрядности 
корё сарам. Зачинателем нового подхода стала Людмила Пак, 
подготовившая диссертацию и опубликовавшая ряд статей по 
свадебной обрядности корейцев Узбекистана. В своих исследо
ваниях Л. Пак применяет теорию графов и теорию множеств 
для построения динамической модели свадебного церемониа
ла. Так, она пишет: «Сама традиционная свадебная обрядность 
состоит из множества элементов, которые можно показать с 
помощью теории графов. Попытка разработки теории графов 
была сделана П. Марандой. Для выявления свойств и родства, 
отношений действующих лиц различных обрядов, использова
ны математические методы для обоснования, где эти отноше
ния (т.е. коммуникации) можно представить в виде определён
ных формул и позиций»13.

Религиозные верования
В 1990-е гг. вопросы религиозности корейцев активно изучает 
казахстанская исследовательница Галина Моисеевна Ким14.

Говоря о религиозности корё сарам, Г. М. Ким обращается 
к традиционному сознанию корейского крестьянства, которое 
функционировало в рамках жёсткой социальной стратифика
ции, регламентации всех сторон общественной жизни, диффе
ренциации знаков почтения, религиозной системы конфуци
анства (сакрализация образа вана) и принятия идеи космиче
ского порядка.

Указывая на нормы традиционного корейского общества, 
автор пишет: « .С оци альная память, социальная психология 
от поколения к поколению транслировала определённые жёст
кие социальные стереотипы -  в крестьянине была выработана 
привычка к полному повиновению»15.
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В силу изоляции в обществе господствовали архаичные фор
мы социальных структур и регламентация частной жизни: «Для 
социальной психологии крестьян, была характерна тенденция 
к сохранению констант во всех сферах жизни»16. К этому необ
ходимо добавить институт рабства. Таким образом, формиро
вание психологии корейских крестьян происходило в условиях 
политической, экономической и социальной несвободы.

«Ещё одним социально-психологическим индикатором 
феодальной по сути психологии корейских крестьян, -  отме
чает Г. Ким, -  являлись их царистские иллюзии. Их идеалом 
было эгалитарное государство с просвещённым правителем 
во главе. Они не мыслили идеальное государственное устрой
ство без справедливого государя»17. Поэтому « . в  социально
психологическом плане сознание корейских переселенцев 
можно определить, как феодальное, традиционно-консерва
тивное. Его отличительные черты -  покорность, пассивность, 
потребность в авторитете. В целом эти моменты являются 
универсальными для традиционалистского, патриархально
родового уклада»18. Поэтому, с точки зрения автора, сталин
ская система не была для советских корейцев чем-то неожи
данным: «Сталинская система без особого труда подчинила 
себе преобладающее большинство населения страны, в том 
числе корейского. Культ личности нашёл опору в массах, при
выкших осознавать себя подневольными государства»19.

Сам культ личности, веры в царя, был продолжением веры 
в Бога. Как тонко подмечает автор, «образ трансцендентного 
личного бога, который проповедовало христианство (как из
вестно, в конфуцианстве такового не было, Дао -  безличная 
сила, возвышающаяся над богами), был заменён на реальный 
образ всесильного вождя, осуществляющего рациональное бю
рократическое управление»20.

Мы уже говорили, что, проводя в конце 1950-х гг. поле
вые исследования среди корейцев Казахстана и Узбекистана, 
Ю. В. Ионова пришла к выводу: «Религиозные воззрения ве
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рующих корейцев трудно отнести к какой-нибудь определён
ной религии. Верующий кореец, молясь, обращается к Будде, 
к духу гор, к душе предка, на могилах умерших верующие ко
рейцы ставят русский крест.

В домах даже очень старых людей мы не видели ни алтарей, 
ни икон, ни каких-либо других символов веры. Среди корейцев 
никогда не наблюдалось религиозного фанатизма, среди них 
мирно уживались шаманизм, буддизм, конфуцианство, хри
стианство.

Абсолютное большинство корейцев -  убеждённые атеисты. 
Распространению атеизма способствует высокий экономиче
ский и культурный уровень, достигнутый ими за годы Совет
ской власти»21.

В данном случае основные характеристики религиозности 
советских корейцев у Ю. В. Ионовой и Г. М. Ким значительно 
различаются. С одной стороны, имеет место традиционное 
(религиозное по своей сути сознание корейских переселенцев 
(Г. М. Ким), а с другой стороны -  массовый атеизм (Ю. В. Ио
нова). Чтобы снять это расхождение, необходимо продолжить 
изучение этого вопроса.

Спустя достаточно длительный период, уже молодые ис
следователи обращаются к теме религиозной идентичности 
корейской диаспоры Центральной Азии.

В 2012 г. выходит статья М. Д. Тена «Религиозная идентич
ность этнического меньшинства в условиях полиэтнической 
среды Узбекистана (на примере корейской диаспоры)», по ре
зультатам социологического исследования, которое включило 
в себя анкетирование (500 анкет) и 21 интервью22.

Объясняя причины популярности миссионерских церквей, 
автор называет следующие причины:

-  эти церкви были представлены этническими корейцами, 
будь то южнокорейцы или корейцы США;

-  модернизация церковных традиций, песен в современных 
ритмах, что способствовало привлечению молодёжи;
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-  денежные фонды -  хороший ремонт офисов, современное 
музыкальное оборудование, кухни, столовые и т.д.; «этот запад
ный лоск не мог не привлекать прихожан, видевших в миссио
нерских церквях островки благополучия»;

-  миссионерские церкви восполняли, особенно у молодёжи 
тот духовный вакуум, который образовался вместе с распадом 
Советского Союза;

-  миссионерские церкви были местом, где имелась возмож
ность проводить свой досуг, общаясь с ровесниками, причём 
это касалось не только молодёжи, но и стариков, которые на
ходили здесь спасение от одиночества23.

Можно здесь добавить, что молодёжью эти церкви рассма
тривались как путёвка в Южную Корею или США, а пасторы 
воспринимались как западные учителя, которые лучше знают, 
как надо жить.

Автор видит в этих церквях возможный негатив -  идеологи
ческую обработку, но не указывает, в чём она заключается. Не
гатив также усматривается с этической стороны: «вступление в 
ряды секты обязывало преклоняться перед пасторами из Ю ж
ной Кореи и США. <...> Это унижало человеческое достоин
ство прихожан. С другой стороны, в условиях экономического 
кризиса и разрухи деятельность таких "добрых" пастырей дей
ствительно могло выглядеть как нечто божественное»24.

В этом же году выходит статья Г. Н. Кима, основанная на пи
лотном исследовании25.

Антропонимика
Первыми вопрос о специфике имен корё сарам поднимают 
Р. Ш. Джарылгасинова и Ю. В. Ионова26. В их работах обра
щается внимание на особенности традиционной корейской 
антропонимической модели (фамилия + имя), русификация 
корейских имён, новые формы фамилий путём прибавления 
суффикса «-гай» (Югай, Огай, Егай и т.д.), появление интерна
циональных имён (Эдуард, Анжелика и т.д.), появление отчеств
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(возникновение трёхчленной модели), наречение детей имена
ми с одинаковой начинающейся буквы.

В 1980 г. появляется статья О. Н. Ким27. Автор обращает вни
мание на то, что при наречении русским или интернациональ
ным именем, родители часто дают «звучные» имена: Изабелла, 
Аделаида, или имена с политическим значением (братья Серп 
и Молот, Красарма и др.). В статье приводится список из 129 
фамилий, зафиксированных автором в Ташкентской области: 
Ан, Бен, Бун, Бя, Бягай, Ви Вигай, Вон, Вя, Дегай, Ден, Дё, Дё- 
гай, Дигай, До, Догай, Дон, Ду, Дугай, Дю, Дюгай, Дягай, Егай, 
Ем, Ем,28 И, Игай, Им, Ка, Кагай, Кам, Кан, Квак, Квок, Квон, 
Ки, Кигай, Ким, Кил гай, Ко, Коган, Кон, Ку, Кугай, Кук, Кун, 
Лем, Ли, Лигай, Лим, Логай, Лю, Лян, Ма, Магай, Мен, Мин, 
Мун, Мян, Нам, Негай, Ни, Нигай, Ни-Ли, Но, Ногай, Ню, О, 
Огай, Ок, Пак, Пан, Пок Пун Пя, Пягай, Пяк, Пян, Рем, Сель-

^  ГТ"1 ГТ"1»» ГТ"1 ГТП ГТ1 Т “1 ГТ1 v-' ГТ1 ГТ1гай, Сон, Сим, Сон, Тен, Тё, Тин, То, Тхай, Тхя, Тхягай, Тхяк, Тю, 
Тюгай, У, Угай, Фен, Фи, Фигай, Фильгай, Шагай, Шек, Шим, 
Шин, Шогай, Ха, Хагай, Хам, Хван, Хе, Хегай, Хен, Хо, Хон, Ча, 
Чагай, Чон, Чжен, Чу, Чугай, Цай, Цой, Э, Эгей, Эм, Ю, Югай, 
Юк, Юн, Ян.

К теме анропонимии корейцев Казахстана обращется и 
Г. Н. Ким29. В статье даётся список фамилий, которые автор 
называет самыми распространёнными, однако не говорится, 
на основании чего сделан такой вывод: Ан, Де, Дин, Дю, Ем, 
Кан, Кван, Квон, Ким, Кон, Ли, Лим, Лян, Мин, Мун, Нам, Ни, 
Ним, Ню, Пак, Пан, Пен, Пян, Сим, Сон, Те, Тен, Ти, Тхя, Тэн, 
Тю, Тян, Хан, Хван, Хе, Хен, Цай, Цой, Цхай, Чен, Чжан, Чжен, 
Шек, Шим, Шин, Эм, Юн, Ян.

Как и предшествующие исследователи Г. Ким отмечает, что 
«с 60-х гг. начинается массовое увлечение звучными европей
скими именами, многие из которых не были распространены 
среди русского населения: Брутт, Карл, Марс, Октавиан, Ру
дольф, Венера, Эдита, Эмилия и др. Это явление до сих пор не 
объяснено. Оно, вероятно, связано с такой древней корейской
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традицией, как соблюдение одинаковых слогов в именах бра
тьев и сестёр. При этом чаще одинаковым является первый слог, 
например, Ман Сам, Ман Гым, Ман Ир. Придерживаясь этой 
традиции, советские корейцы называли своих детей именами 
начинающимися с одной и той же буквы, и, по-видимому, тра
диционных русских имён оказалось недостаточно, поэтому ко
рейцы зачастую обращались к европейским именам. Русский 
язык при этом выполнял функцию языка-посредника. Приве
дём примеры. В Каратальском районе Талдыкорганской обла
сти в семье механизатора Хе Вон Хака дочерей назвали: Эдда, 
Эдита, а сыновей -  Антон, Андрей, Афанасий»30. Здесь Г. Ким 
смешивает две разные вещи: наречение «звучными» именами и 
соблюдение одинаковых слогов в именах братьев и сестёр. Ка
кое отношение одинаковые слога имеют к именам Брутт, Карл, 
Марс, Октавиан, Рудольф, Венера? Мне представляется, что 
ключ к объяснению этого феномена лежит в отношении к на
речению имени в традиционном, в данном случае корейском, 
обществе и его магических функциях.

Составление полного именника корё сарам может быть 
предметом самостоятельного исследовательского проекта.

Кухня
Говоря о кухне, можно упомянуть книгу Т. С. Чена и П. А. Пак 
Ира, «Традиционная корейская кухня», опубликованную в Ал- 
маты31. О какой традиционной кухне идёт речь? Если обратить
ся к используемой литературе, то авторы приводят одну кули
нарную книгу (блюда из говядины), изданную в Сеуле (1988), и 
две книги (блюда из бобовых, злаков, овощей, грибов и трав), 
изданные в Пхеньяне (1985, 1986). Казалось бы, в них говорится 
о блюдах, приготовляемых в Северной и Южной Корее, однако 
фотографии блюд и их названия, а также интервью с казахстан
скими поварами и указание имён казахстанских женщин, при
готовлявших блюда, приводит к мысли, что речь идёт кухне 
казахстанских корейцев.
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Описание корейских блюд приводится и в книге Цоя Ен Гына 
и Яна Вон Сика «Корейские обычаи и традиции», изданной в 
2007 г. в Алматы32. В книге постоянно путается культура Кореи 
и культура корейцев Казахстана. Так, при описании блюда «хе» 
даётся технология приготовления известного блюда советских 
корейцев (маринованная в уксусе рыба или мясо), в то время 
как в Корее под «хе» («хве») понимается сырая рыба (японское 
«сащими»), которая подаётся в японских ресторанах. И наобо
рот, даются блюда, популярные в Южной Корее, но до недав
него времени малоизвестные среди корейцев СНГ, например, 
пулькоги -  говядина, приготовленная на решётке.

Представляет интерес раздел о рецептах корейской кухни в 
книге Г. Н. Ли «Обычаи и обряды корейцев СНГ». Автор даёт 23 
корейских блюда, популярных среди корейцев СНГ (варёный 
рис паби, суп сираг дямури, соевая паста дяй, кочи дяй, димп- 
хени, сири тог, салат морковь-ча, салат меги-ча, салат кади-ча, 
кади-хе, чимчи, муки чимчи, закуска мульгоги-хе, пшеничное 
пегодя, сар пегодя, дыби, дирим губи, муги, пук-дяй, дыби дяй, 
камди, чаль-тог, кукси), причём на основе рецептов, полученных 
от информантов (последние фигурируют под настоящими име
нами). Что очень важно, наименования даны так, как их произ
носят корё сарам (разве что «чаль-тог» наши корейцы называют 
чартаги)33. Хотелось бы отметить, что ещё нет полного сборника 
рецептов блюд корейцев СНГ, являющихся проявлением диа- 
споральной культуры евразийских корейцев, и это может быть 
содержанием отдельного этнографического проекта.
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Глава Х.
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

§ 1. Этнокультурная идентичность 

Исследование 2000-2001 гг.
В 70-х годах прошедшего века на базе разработанной в Инсти
туте этнографии АН СССР методики И. Г. Югаем было прове
дено этносоциологическое исследование1, посвящённое изуче
нию этнической идентичности корейцев Узбекистана и лёгшее 
в основу его диссертации2.

В постсоветский период первым к теме этнокультурной 
идентичности обращается Валерий Сергеевич Хан (автор на
стоящей монографии). Основные направления изучения этой 
темы были сделаны в докладе «К вопросу об этнокультурной 
идентичности корейцев Узбекистана (по данным социологи
ческого исследования)» в Бишкеке в 2003 г., хотя сам вопрос 
поднимался раньше3.

Само исследование было проведено в 2000-2001 гг. и опубли
ковано на корейском языке4. В рамках данного исследования, 
в 2001-2002 гг. мною было проведено анкетирование среди ко
рейцев г. Ташкента и Ташкентской области с целью изучения 
этнокультурной идентичности корейцев Узбекистана. Была со
ставлена анкета из 10 разделов, включившая в себя 70 вопросов. 
Анкетирование проводилось в три этапа5, в ходе которых было 
опрошено около 400 респондентов-корейцев.

После каждого этапа анкетирования производился сопоста
вительный анализ с результатами предыдущего этапа. Макси
мальный разброс значений не превышал 8%, а в большинстве 
случаев составлял 1-3%, что не меняет общей картины ответов.

Разработанная анкета охватила более широкий круг вопро
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сов, нежели в исследовании И. Югая (в частности, это отноше
ние корё сарам к другим этническим группам, к корейцам Се
вера и Юга, корейским организациям, деятельности корейских 
посольств, выбору брачного партнёра и т.д.).

Сопоставление с исследованием И. Югая позволяет гово
рить об изменениях в этническом самосознании корейского 
населения Узбекистана за прошедшие годы.

В докладе были поставлены такие вопросы: существует ли 
единая корейская идентичность? Кто для нас корейцы, про
живающие на Севере и Юге Корейского государства и в дру
гих странах? Вопросы не случайны. Так, проведённый анкет
ный опрос выявил ощущение существенной разницы между 
«нами» и «ими». Около 20% опрошенных узбекистанских ко
рейцев считают, что другие корейцы -  это близкие соплемен
ники, около 40% -  что дальние соплеменники, и около 40% -  
что это просто иностранцы6.

Если всё это так, как отвечали респонденты, то являемся ли 
мы все корейцами? Большинство отвечало, что ощущают себя 
таковыми (т.е. корейцами). Однако анкетирование выявило на
личие прослойки лиц, либо не ощущающих себя корейцами 
(около 6%), либо затрудняющиеся ответить, кто они -  корейцы 
или нет (около 7%). Таким образом, почти для 13% опрошен
ных констатация однозначной принадлежности к корейскому 
этносу оказалась проблематичной. Исследование И. Югая так
же зафиксировало наличие такой прослойки (4,9%)7.

Для большинства узбекистанских корейцев быть корейцем 
означает иметь родителей корейцев. Этот фактор на первое ме
сто среди других маркеров идентификации поставили около 
70% опрошенных. Однако выяснилось, что констатация гене
тической принадлежности к корейскому этносу является недо
статочной для идентификации узбекистанских корейцев. По
требовалась её детализация, которая показала, что более 50% 
опрошенных причисляют себя к русским корейцам и более 
30% -  к узбекским. Причём, более 40% анкетируемых домини



482 Глава X. ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

рующим в своей этнической природе назвали не корейское на
чало, а русское или узбекское8.

Столь неоднозначная самоидентификация корё сарам вы
текает из смешанного характера их культурного генофонда. 
Из него вытекают и другие особенности идентификации корё 
сарам. Например, узбекистанские корейцы предпочитают по
лиэтническое окружение (более 80%) корейскому. Иными сло
вами, они предпочитают атмосферу взаимодействия различ
ных культур, нежели монополии одной культуры, поскольку 
сами являются продуктом полиэтнического окружения и син
теза разных культур. Отсюда и спокойное отношение к межна
циональным бракам: чуть более 30% респондентов отнеслось к 
этому отрицательно, в то время как остальные -  либо положи
тельно, либо нейтрально («никак»).

Одним из важных индикаторов этнической идентичности 
часто называют язык. В исследовании И. Югая корейский язык 
занял первое место среди факторов, на основе которых корейцы 
Узбекистана «наиболее явственно ощущают свою принадлеж
ность к корейской национальности»9. Однако в настоящее вре
мя язык перестаёт быть столь доминирующим маркером иден
тификации. Хотя в той или иной форме около половины опро
шенных указали язык в качестве идентифицирующего фактора, 
но на первое место его поставили менее 10% опрошенных.

Является ли корейский язык для нас родным? По данным 
Всесоюзной переписи населения10, 55,8% корейцев Узбекиста
на назвали корейский язык в качестве такового. Однако назвать 
язык родным и объективный родной язык -  две разные вещи, 
что было подтверждено проведённым нами анкетированием. 
На вопрос: «На каком языке вы думаете?» -  более 85% наших 
респондентов назвали в качестве такого языка -  русский.

В исследовании И. Югая корейский язык занял ведущее ме
сто в системе элементов этнической идентификации анкети
руемых. В связи с этим он пишет: «Практически всё взрослое 
корейское население Узбекистана, независимо от социально
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профессиональной принадлежности, пола и возраста, типа 
этнической среды, положительно ответили на вопрос о том, 
должны ли люди владеть языком своей национальности»11. 
Результаты нашего анкетирования уже дают другую картину. 
Большинство (но уже не абсолютное, около 75%) анкетируемых 
так или иначе хотели бы знать корейский язык. Но точно так 
же предметом преференций стал и английский язык (также 
около 75%). Когда же встал вопрос о том, какой язык наши ре
спонденты хотели бы знать в первую очередь (по пятибалльной 
шкале), корейский язык выбрали лишь половина опрошенных. 
Близкие позиции (около 45%) занял английский язык.

Говорят: «Послушай, какие песни поёт человек, и ты пой
мешь его душу». Более 80% наших опрошенных поют русские 
песни, и лишь около 20% -  корейские12. Но близкую цифру 
дали и песни на английском языке. При выяснении же предпо
чтительности тех или иных песен, число людей, поставивших 
корейские песни на первое место, упало более чем в два раза.

Ещё более ярко выраженная ситуация с предпочтениями 
корейцев Узбекистана наблюдается в области литературы. Зна
комство с корейской литературой обнаружило лишь около 2% 
опрошенных.

Среди своих любимых праздников (в анкете было указано 13 
праздников) узбекистанские корейцы на 1-2-е места поставили 
Новый год (более 80%). За ним идёт 8 марта, праздник, отсут
ствующий в Южной Корее (более 30%). На такие же исконно 
корейские праздники, как Чусок и Оволь Тано, указали менее 
7% опрошенных13.

Отношение к корейским традициям и обычаям у узбеки
станских корейцев также неоднозначно. Более 30% опрошен
ных всегда им следуют. Небольшая прослойка (около 3%) ни
когда им не следует. Основная же масса корейцев (более 60%) 
следует им иногда. Но также иногда они следуют русским и 
узбекским обычаям (также около 60%). На вопрос: «Как вы от
несётесь к тому, что ваши дети в будущем не будут следовать
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корейским обычаям?» -  ответы распределились поровну: 50% 
отнеслись к этому отрицательно, остальные либо положитель
но, либо нейтрально («никак»).

Таким образом, результаты анкетирования показали, что в 
начале 2000-х гг. «корейское» начало не являлось доминантой в 
этнокультурной идентичности корё сарам14. Кроме того, у раз
личных социальных слоев корейской диаспоры степень и уро
вень проявления этого начала совершено различны. Всё это по
зволяет говорить о полифоническом характере диаспоральной 
идентичности корё сарам.

Исследование 2010 года 
В 2010-2011 гг. по гранту Фонда зарубежных исследований 
было проведено этносоциологическое исследование «Иден
тичность и адаптивность корейцев Узбекистана в переход
ный период». В исследовательской группе состояли 8 человек. 
Были использованы такие методы исследования, как анкетиро
вание, интервью, фокус-группы.

Была составлена анкета, включившая в себя 9 блоков из 83 
вопросов. Анкетирование в основном проводилось в г. Ташкен
те и Ташкентской области, а также с представителями Джи- 
закской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской, Ферганской и 
Андижанской областей, временно находящихся в Ташкенте. 
Число анкетируемых составило 1 191 чел., из них женщин -  
59,1%, мужчин -  40,9%; 5 возрастных групп (16-25 лет, 26-35, 26
45, 46-55, 56-65).

Были также проведены 12 интервью и собрано 9 фокус- 
групп.

В одном из блоков анкеты были вопросы об идентично
сти респондентов. На вопрос, ощущают ли респонденты себя 
корейцами, 74,6% опрошенных ощущают себя корейцами, 
13,8% -  нет, и 11,6% -  в некоторой степени. Однако этническое 
самоощущение может отличаться от маркеров этнической 
идентичности.
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Родным языком (языком, на которым они думают) является 
русский язык (80,4%).

Что касается корейского языка, 78,7% опрошенных хотели 
бы его изучать. Желание изучать язык наиболее сильно прояв
ляется у молодёжи, а затем постепенно падает по мере роста 
возрастной шкалы: 88,4% (16-25 лет), 82,5% (26-35 лет), 80,4% (36
45 лет), 72,2% (46-55 лет), 69% (56 лет и выше).

Однако желание и реальные шаги -  разные вещи. Поэтому 
на вопрос: «Предпринимаете ли Вы попытки изучать корей
ский язык?» -  54,9% ответили «да» и 45,1% -  «нет». Надо от
метить, что анкетирование проводилось в местах компактного 
нахождения корейцев (в корейских культурных центрах, ко
рейских колхозах, корейских отделениях вузов и Центре корей
ского образования), где нацеленность на изучение корейского 
языка более или менее высокая.

В основном люди пытаются учить язык самостоятельно 
(69,2%), что связано с занятостью, расстоянием и отсутствием 
профессиональных курсов в областях.

Здесь нужно отметить, что на корейские культурные центры, 
которых в республике 25 и которые охватывают широкие слои 
корейцев, приходится незначительное число посетителей, вла
деющих корейским языком.

Почему большое число корейцев (45,1%) не предпринима
ют попыток изучения корейского языка (вопрос «Если "нет", то 
почему?»)? Основные причины нежелания изучать корейский 
язык -  в его невостребованности в современной жизни корей
цев Узбекистана, и такое же ощущение этой невостребован- 
ности в будущем. Причём исследование проводилось до того 
бума устройства на работу в Южной Корее, который имеет ме
сто в последнее десятилетие. Вполне возможно, что продобное 
же анкетирование, проведённое сегодня, дало бы иную карти
ну с ответами.

Следуют ли корейцы Узбекистана корейским обычаям?
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Таблица 10.1. 
Каким национальным обычаям Вы следуете (в %)

Корейские
обычаи

Русские
обычаи

Узбекские
обычаи

Другие
(христианские, татар
ские, американские)

Всегда 57,4 10,7 5,4 0,5
Никогда 2,8 23,4 44,3 92,7
Иногда 39,8 65,8 50,3 6,8

Данные таблицы 10.1 указывают на три тенденции: 1) лишь 
2,8% опрошенных не следуют корейским обычаям; 2) на обыча
ях корейцев существенно сказываются обычаи иноэтнического 
окружения; 3) появилась прослойка корейцев, начавшая следо
вать новым обрядам вновь прибывающих иностранцев (корей
ских и американских протестантов).

Эта неоднозначность идентичности корё сарам проявляет
ся и в отношении к вопросу, будут ли их дети справлять ко
рейские обычаи (вопрос E13). 22,7% ответили положительно, 
33,8% -  нейтрально и 43,6% -  отрицательно. Наибольшее от
рицание было высказано в самой старшей возрастной группе 
(свыше 56 лет) -  52,4% и меньшее в самой молодой группе (16
25 лет) -  37,7%. В остальных группах отрицательное отношение 
высказывали от 40 до 44,6%.

Ещё одним маркером этнической идентичности являются 
праздники. И здесь корё сарам демонстрируют привержен
ность к различным праздникам: корейским, русским, совет
ским, узбекским, международным и др. Если же говорить о 
предпочтениях, то пальму первенства занимает Новый год по 
Григорианскому календарю (88,7%).

Поликультурная идентичность проявляется и в песенной 
культуре корё сарам. Когда респондентам было предложено 
назвать конкретных а) исполнителей/ансамбли и 2) песни, то 
предпочтения были высказаны следующим образом: русско- 
советские певцы/ансамбли и песни -  63,4% и 56,4%, соответ
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ственно; зарубежные -  38,1% и 40,8%; корейские -  19,4% и 22,6%; 
узбекские -  8,8% и 5,6%.

Ещё большие предпочтения к русско-советской и зару
бежной культуре были высказаны в отношении литературы 
(вопрос: «Назовите 3 Ваших любимых писателя и поэта?»): 
русско-советские имена -  68,3%; зарубежные -  46,4%; корей
ские -  9,1%; узбекские -  3,5%. В отличие от песен и мелодий, 
литературные произведения требуют перевода. Корейская 
литература практически не представлена для русскоязычного 
читателя, что и сказывается в литературных предпочтениях 
корё сарам.

Что касается южнокорейских фильмов, то они широко 
представлены в русском переводе на видеорынке Узбекистана, 
а также на местном и российском телевидении, что сразу сказа
лось на их популярности.

Традиционно национальные средства массовой информа
ции считаются очагами национальной культуры. В Узбекиста
не они представлены газетой «Корё синмун» и телепередачей 
«Чинсэн». Большинство корейцев (79,4%) слышали о «Корё 
синмун», а 20,6% -  нет. Однако 41,4% не читают её, редко чита
ют -  26,7%; часто -  17,4%; всегда -  14,5%. Такая ситуация гово
рит о необходимости поддержки и развития газеты.

Ситуация с программой «Чинсэн». Почти половина опро
шенных (45,5%) о ней не слышали. Не смотрят ее 57,4%, редко 
смотрят -  21,3%, часто -  11,6% и всегда -  только 9,7%.

Так, на вопрос «Кто для Вас зарубежные корейцы?», 33,1% 
респондентов ответили -  «просто иностранцы», 37,8% -  «далё
кие соплеменники» и 29% -  «близкие соплеменники».

Исследование М. Д. Тена
Диссертация М. Д. Тена -  первая диссертация, посвящённая 

вопросам идентичности корё сарам (на материалах корейцев 
Узбекистана)15. Диссертант провёл анкетный опрос, который 
охватил 500 человек в г. Ташкенте и Ташкентской области,
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опросил методом глубинного интервью 21 корейца и провёл 3 
экспертных интервью.

В процессе исследования М. Тен пришел к следующим вы
водам:

-  трансформация этнокультурной идентичности диаспоры 
происходит вследствие воздействия на нее внешних и внутрен
них факторов. При этом изменение этнокультурной идентич
ности является процессом, имеющим объективную и субъек
тивную стороны. Объективные процессы развития этничности 
представлены самим ходом исторического процесса, с его сти
хийностью и непредсказуемостью. Субъективизм представлен 
процессом «воображения», «искусственного созидания», ко
торые являются продуктом деятельности интеллектуалов, по
литиков и общественных деятелей. В результате воздействия 
различных факторов формируется многоуровневая структура 
диаспорной этнокультурной идентичности;

-  степень изменения маркеров этнокультурной идентич
ности зависит от удалённости от этнического ядра. Чем ближе 
этническое ядро, тем сильнее происходит «культурная подпит
ка» этнической диаспоры, тем более она устойчива к воздей
ствию внешних факторов трансформации. На удалении от эт
нического ядра «культурная подпитка» снижается, так же как и 
уровень устойчивости к внешним факторам воздействия;

-  традиционная культура этнической диаспоры также под
вергается трансформации и аккультурации в виде заимство
вания черт культуры иноэтнического окружения. Изменяются 
все стороны традиционной жизни диаспоры, начиная с эле
ментов материальной культуры и заканчивая формами духов
ной жизни;

-  в процессе изменения этнокультурной идентичности диа
спора может создавать свои собственные уникальные элементы 
культуры, не свойственные ни культуре исторической родины, 
ни культуре иноэтнического окружения;

-  значительное изменение этнических маркеров не ведёт к
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полной ассимиляции. Более того, при определённых историко
политических условиях традиционная идентичность этниче
ской диаспоры может актуализироваться;

-  изменение маркеров этнокультурной идентичности за
медляется в районах компактного проживания этнической 
диаспоры. При дисперсной локализации этнической группы 
трансформация происходит быстрее16.

Опрос М. Тена зафиксировал, что хотя большинство респон
дентов следуют корейским обычаям (рождение ребёнка, свадь
ба, хангаб, похоронно-поминальная обрядность), некоторые 
обычаи теряют своё значение. Так, 21,6% молодых людей ука
зали, что лишь частично соблюдают сватовство по корейским 
обычаям, а 5% указали, что не соблюдают. В сравнении с пред
ставителями средней и старшей возрастных групп это сильное 
изменение. Например, среди представителей старшего поко
ления доля соблюдающих данный обряд составляет 91,1%17.

Несмотря на распад СССР, многие корейцы до сих пор ощу
щают свою сопричастность к нему и его правопреемнице -  Рос
сийской Федерации. При ответе на вопрос, за команду какой 
страны респонденты болеют во время просмотра спортивных 
соревнований, большинство отметили Россию (57,8%). За Узбе
кистан болеют 38,6% респондентов и 28,8% опрошенных боле
ют за Корею. Россия, как преемница СССР, в сознании многих 
корейцев Узбекистана продолжает оставаться «своей» страной. 
В ходе интервью исследования некоторые респонденты, говоря 
о российских спортсменах, по привычке произносят «наши». 
При этом важно заметить, что на долю болеющих за Узбеки
стан и Корею также приходятся значимые показатели18.
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уточнил, что он корейский американец (Korean American), тем самым 
подчеркнув, что в его самоидентификации самым важным является то, 
что он американец, и уж на втором плане его этнические корни. Как и у 
большинства нашей молодёжи, познания Эрнеста в области корейского 
языка оставляли желать лучшего, хотя его родители -  непосредственные 
выходцы из Кореи.

9 И. Г.Югай. Указ. соч. -  С. 26.

10«Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Распределение насе
ления отдельных национальностей по полу, состоянию в браке, уровню 
образования, родному языку и второму языку народов СССР по Респу
блике Узбекистан». -  Т., 1991. -  С. 26.

11 Югай И. Г. Указ. соч. -  С. 30.
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фольклору». -  Ким М. Р. Музыкальная культура корё сарам // Известия о 
корееведении в Казахстане и Средней Азии, -  Алматы-Хельсинки. № 4, 
1993. -  C. 32.
13 Аналогичная ситуация зафиксирована и У. Паттерсон среди американ
ских корейцев: «Корейцы второго поколения в основном отмечают толь
ко американские праздники». -  Patterson, W. To be Korean or American. 
Negotiating Korean Identity among Koreans in Hawaii, 1903-1945. -  "Korean 
Identity in the New Millennium". June 27-29. 2000. Pundang, Academy of 
Korean Studies. Panel 6. -  Р. 11.
14 Касаясь проблемы сохранения традиционных ценностей среди аме
риканских корейцев различных поколений, У. Паттерсон заключает: 
«В конфликте между соблюдением корейских ценностей или приня
тием американских ценностей первое поколение в целом не добилось 
успеха в том, чтобы их дети -  второе поколение -  следовало корейским 
ценностям». -  Patterson W. Указ. соч. -  С. 29.

15 Тен М. Д. Формирование, развитие и трансформация этнокультурной 
идентичности корейцев Узбекистана: Д и с с . канд. истор. н. -  Т., 2011. -  
253 с.
16 Там же. -  С. 10.
17 Там же. -  С. 131.
18 Там же. -  С. 142.
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§ 2. Межнациональные браки

Одним из факторов трансформации традиционной и гомоген
ной этнокультурной идентичности корё сарам стали межна
циональные браки. Инициатором их изучения стала казахстан
ская исследовательница Наталья Борисовна Ем. С 1997 по 2004 
годы она опубликовала серию статей по этой теме1, а в 2004 г. 
защитила кандидатскую диссертацию2.

Автор изучила записи архива ЗАГСа различных городов 
Казахстана (Алматы, Кызылорды, Талдыкоргана, Уштобе) раз
личных лет (начиная с 1940-х годов). Выбор урбанистических 
ареалов был вызван тем, что «именно города, кроме нивелиро
вания национальных различий в культуре, выполняли важней
шую функцию центров консолидации наций, именно в городе, 
среди вчерашних сельских мигрантов, происходили смешение 
локальных диалектов и бытовых поведенческих норм, заим
ствования в пище и одежде, и именно в городах происходила 
перестройка структуры этнического самосознания и даже сме
на этнической самоидентификации»3.

Данные записей ЗАГСа показывают, что наибольшее коли
чество браков корейцы заключают с русскими. Автор связыва
ет это обстоятельство с особенностями русских как возможных 
брачных партнёров, так как считает, что рост межнациональ
ных браков связан, прежде всего, не с национальной палитрой, 
а с наличием тех национальностей, которые мобильны в созда
нии таких браков. «На долю национально-смешанных семей, -  
пишет Н. Ем, -  сильнее всего влияет не этническая мозаичность 
(количество этнических групп, которые входят в состав населе
ния), а представительство в населении города национальностей, 
играющих наиболее активную роль в развитии межнациональ
ной брачности, в данном случае -  русских»4.

Были также выявлены предпочтения корейцев в отноше
нии различных этнокультурных групп в разрезе полов. «Если
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в браки с "европейцами" у корейцев в равной степени вступа
ют как мужчины, так и женщины, то в браки с представите
лями мусульманских народов вступают, как правило, только 
кореянки»5.

Причём, если в 1940-1950-е гг. кореянки практически не 
вступали в национально-смешанные браки, в 1970-1980-е гг. 
число национально-смешанных браков с их участием не просто 
увеличивается, но почти догоняет число таких браков мужчин- 
корейцев6.

Рассматривая различные причины роста межнациональных 
браков среди корейцев, Н. Ем, приходит к выводу, что «рост 
численности национально-смешанных браков -  одно из след
ствий стирания традиционного образа жизни. Наиболее ха
рактерная черта традиционной системы межличностных от
ношений -  зависимость отдельного человека от родственных 
и соседских связей, имеющая как социально-психологическое, 
так и экономическое выражение»7. Причём это влияние боль
ше сказывается на девушках и меньше -  на юношах. Но эта си
туация, начиная с 1960-х гг., меняется по мере повышения об
разовательного и профессионального уровня женщин8.

Автор затрагивает и возрастной аспект межнациональных 
браков. В них чаще вступают люди более взрослые. Часто это 
люди, имеющие большой опыт межнационального общения, 
например, прошедшие службу в армии9. «В однонациональ
ные браки, -  пишет Н. Ем, -  чаще вступают ровесники, разни
ца в возрасте к-рых не превышала двух лет. Разновозрастные 
браки, где жених заметно старше невесты или невеста старше 
жениха, чаще встречаются среди межнациональных»10.

Говоря о разводах, автор указывает на то, что в 1950-1970-х гг. 
уровень разводов в межнациональных браках был значительно 
выше, чем в однонациональных. «К 1980-м годам эти два по
казателя становятся примерно одинаковы. < .>  Экономическая 
независимость взрослых членов семьи или супругов создаёт 
основы равноправия в решении важных семейных дел». Рань
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ше инициатором развода был только мужчина, а теперь ими 
становятся и женщины. Соглашаясь с тем, что экономическая 
независимость женщин является важной составляющей при
чин разводов, я думаю, к ней нельзя сводить эти причины.

Во-первых, идея гендерного равноправия является принци
пиальной в советской идеологии. Суды, рассматривающие 
разводы или иные аспекты отношений в семье, всё чаще вста
ют на сторону женщин, что придаёт им уверенности в брако
разводных процессах. Во-вторых, в советском государстве была 
создана сильная система социальной защиты и социальных 
услуг (бесплатные образование и медицина, детские ясли 
и сады, летние лагеря, всевозможные льготы), что, снова же, 
меняло возможности разведённой женщины. В-третьих, раз
ведённая женщина перестала рассматриваться обществом как 
существо второго сорта; наоборот, матери-одиночки часто ста
новились объектом заботы и льгот. И, в-четвёртых, разведён
ные или брошенные женщины перестали рассматриваться как 
люди, которым уже не суждено выйти замуж вторично, при
чём быть счастливыми в новом браке. Последнее очень важно, 
поскольку создавалась новая ситуация, когда для разведённых 
женщин (и даже с детьми) по-прежнему оставались перспек
тивы счастливого замужества. В этой ситуации развод пере
ставал рассматриваться как крайняя мера, после которой «вся 
жизнь сломана».

Национальность в межнациональных браках чаще бралась 
по отцу, что отмечается автором.

Какая культура является доминирующей в межнацио
нальном браке: корейская, русская, иная? Автор считает 
взгляд на ассимиляцию в межнациональных браках несосто
ятельным и предпочитает говорить о теории межэтнической 
интеграции11.

В Узбекистане межнациональные браки среди корейцев 
изучались Мариной Ивановной Козьминой, которая опубликова
ла ряд статей по этой теме12. Что очень важно, наряду с работа
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ми, непосредственно посвященными межнациональной брач
ности в Узбекистане, М. Козьминой принадлежит статья по 
историографии этого вопроса13, которая содержит и критику. 
Так, в отношении работ Г. Ли автор пишет: «Они написаны по 
принципу "сборной солянки", отличаются эклектизмом, непо
следовательностью и отсутствием системности, а выводы её до
вольно претенциозны. Автор зачастую даёт свои предписания 
по поводу семейно-брачных отношений в качестве норматив
ных, не учитывая разнообразия, сложившегося в той или иной 
семье, роду, общине или ареале»14.

В своих работах М. Козьмина фиксирует рост межнацио
нальных браков среди корейцев. Она приводит следующие 
расчёты.

Число вступивших в брак в 2012 г. в Узбекистане корейцев 
составило 1 719 человек, мужчин -  1 001, а женщин -  718. Даже 
если все кореянки вышли замуж за корейцев, можно сделать 
вывод, что 283 мужчин вступило в межнациональный брак, что 
составляет 28,3%. Однако, если учесть, что рост межнациональ
ных браков растёт и среди кореянок, то процент межэтниче
ской брачности среди корейцев окажется ещё выше.

Число вступивших в брак в 2008 г. в Узбекистане корейцев 
составило 2 243 человека, мужчин -  1 354, а женщин -  889. Даже 
если все кореянки вышли замуж за корейцев, можно сделать 
вывод, что 465 мужчин вступило в межнациональный брак, что 
составляет 34,3%.

В 1998 г. число вступивших в брак в Узбекистане мужчин- 
корейцев 1 100, а женщин-кореянок -  1 065, т. е. по меньшей 
мере 35 мужчин вступило в межнациональный брак. Таким об
разом, количество корейцев, вступивших в межнациональные 
браки с 1998 по 2012 гг., резко увеличилось.

Если говорить о Ташкенте, то число вступивших в брак 
в 2012 г. в г. Ташкенте мужчин-корейцев -  621, а женщин- 
кореянок -  409, т.е. по меньшей мере 212 мужчин вступили в 
межнациональный брак. Число вступивших в брак в 2008 г. в
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г. Ташкенте мужчин-корейцев -  944, а женщин-кореянок -  523, 
т.е. по меньшей мере 421 мужчина вступил в межнациональ
ный брак. По сравнению с 1998 г. число вступивших в брак в 
г. Ташкенте мужчин-корейцев -  396, а женщин-кореянок -  403. 
Количество мужчин-корейцев, вступающих в межнациональ
ные браки, преобладает. С 1998 по 2012 гг. по г. Ташкенту, как 
и по Узбекистану в целом, наблюдается динамика увеличения 
количества межнациональных браков15.

Тема межнациональной брачности присутствовала и в со
циологических исследованиях автора настоящей книги и его 
статьях. В исследовании 2000-2001 гг., охватившем 400 человек, 
был специальный вопрос об отношении респондентов к меж
национальным бракам. 30% опрошенных отнеслись отрица
тельно к межнациональным бракам, остальные -  либо поло
жительно, либо нейтрально16.

В упоминаемом выше социологическом исследовании по 
идентичности корё сарам в 2010-2011 гг. -  47,6% опрошенных 
отнеслись к межнациональным бракам нейтрально, 31,1% -  
больше положительно, чем отрицательно, и 21,2% -  больше 
отрицательно, чем положительно.

В исследовании М. Тена опрос показал, что большинство 
респондентов (43,8%) относится к смешанным бракам положи
тельно, причём мужчины чаще одобряют такие браки (50,2%), 
нежели женщины (40%).

Для 86% респондентов наиболее предпочтителен брак с ко
рейцем/кореянкой. По возрастным группам этот показатель 
варьируется в пределах 84-87%. На втором месте, хотя не со 
столь значительными цифрами, следует брак с русским/рус
ской -  3,4%. Кроме того, присутствует определённый процент 
тех, для кого браки с русскими и корейцами равны по предпо
чтению -  1,2%.

Для корейской молодёжи вступление в межнациональный 
брак уже не видится проблемой. Для 33,3% молодых корейцев 
нет разницы, вступят ли они в брак с корейцем/кореянкой или
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нет. Они понимают, что межнациональный брак может быть 
удачным, но при этом внутренне они склоняются в сторону 
представителей своего этноса.

Как показали интервью, старшее поколение принимает 
межнациональный брак, потому что «детям всё равно не запре
тишь». Хотя представители старшего поколения единодушно 
говорили, что в своё время они не могли представить себе брак 
с некорейцами. Данные опроса показали, что 71,2% опрошен
ных состоят (состояли) в браке с представителями своего этно
са. С русскими в браке состоят 1,8%, с узбеками -  0,8%.

Опрос среди не состоявших в браке показал, что большая 
часть корейской молодёжи намеревается вступить в брак с ко
рейцем/кореянкой (70%)17.

В Кыргызстане вопросы брака и семьи корейцев рассматри
вались в работах Г. Н. Ли, но они не имеют научной ценности, 
поскольку представляют некоторые известные всем сведения о 
традиционной корейской семье, семейных обрядах жизненно
го цикла, а также различного рода назидания относительно су
пружеской неверности, опасности венерических заболеваний и 
т.д.18

В последние годы в качестве межнациональных рассматри
ваются браки корё сарам не только с гражданами СНГ, но и с 
гражданами Южной Кореи19. Известны случаи выхода корей
ских девушек за граждан Австрии, Великобритании, США и 
гражданских браков с мужчинами различных стран.
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Глава XI.
КОРЕЙЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В СПРАВОЧНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

В 1990-х -  начале 2000-х в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане 
и России появляется ряд публикаций о корейцах справочно
биографического жанра, который ранее отсутствовал. Их мож
но подразделить на два вида:

-  работы о республиканских диаспорах в целом;
-  работы, описывающие корейские общины по какому-либо 

признаку -  территориальному или корпоративному.
В России в 2003 г. публикуется большая «Энциклопедия ко

рейцев России» из 1 438 страниц. Правда, она не вполне отвеча
ет требованиям этнической энциклопедии; достаточно сказать, 
что там много статей по естественно-техническим наукам (на
писанных руководителями проекта).

В Кыргызстане как таковых справочников по корейцам не 
выходило. Но определённую информацию об истории корей
ской организации республики и известных её представителях 
можно почерпнуть из ряда книг1. Их нельзя назвать справочни
ками, но общий объём сведений позволяет говорить о возмож
ности составления такого справочника.

§ 1. Корейцы Казахстана

Пионерами в выпуске такого рода справочников стали казах
станские корейцы. Первым в этом ряду стал энциклопедиче
ский справочник «Советские корейцы  Казахстана» (соста
вители Мен Д. В., Квон Л. А., Ким З. В., Пан Н. Г.), вышедший 
большим тиражом (15 000 экз.) в 1992 г.2 Справочник включал
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предисловие, два основных раздела («Герои ратных подвигов и 
мирного труда» и «Заслуженные работники народного хозяй
ства»), приложение («Демографическая характеристика корей
цев Казахстана») и алфавитный указатель.

Первый раздел делится, в свою очередь, на подразделы 
«Участники гражданской и Великой Отечественной войн», «Ге
рои Социалистического Труда», «Матери-героини», «Депутаты 
Верховного Совета СССР и Казахской ССР».

Второй раздел также имеет дробную структуру: «Промыш
ленность», «Сельское хозяйство», «Строительство и архитек
тура», «Торговля, общепит, бытовое обслуживание», «Народ
ное образование», «Здравоохранение», «Наука», «Литерату
ра», «Искусство», «Финансы и государственное страхование», 
«Юстиция», «Культура и спорт».

Всего справочник включает 362 биографии известных лю- 
дей3.

По данным справочника, среди корейцев республики 67 Ге
роев Социалистического Труда -  все труженики сельского хо
зяйства. О признании роли корейцев в сельскохозяйственном 
производстве говорят и занимаемые ими должности в этой об
ласти: 15 колхозов и 11 совхозов республики возглавляли ко
рейцы (см. Приложение, таблица)4.

Справочник даёт следующие сведения о корейцах- 
казахстанцах, занимавших высокие должности в различных от
раслях народного хозяйства:

-  в области сельского хозяйства: начальник Управления пти
цеводства Министерства сельского хозяйства СССР (Пак А. А.), 
замминистра мясной и молочной промышленности Казахской 
ССР (Хван В. И.), генеральный директор Кустанайского про
изводственного объединения по птицеводству (Ли Ф. И.), гене
ральный директор Кокчетавского производственного объеди
нения по птицеводству (Цой Н. П.) и другие;

-  в области промышленности и транспорта: замминистра 
автодорог Казахской ССР (Хегай А. Ю .), директор Джезказган
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ского медеплавильного завода (Ли И. Е.), директор эксперимен
тального завода коммунального оборудования (Ли Г. Н.), управ
ляющий треста Алма-Атастрой (Хегай А. Ю .), начальник про
изводственного объединения «Казселезащита» (Хегай А. Ю .); 
начальник Риддерского рудника (Цой Н. Д.) и другие;

-  в области финансов и страхования: зам. начальника Глав
ного управления Госстраха Казахской ССР (Ким Г. В.), зав. 
финансовым отделом Мангышлакской области (Пак А. П.), 
зам. управляющего Казахской республиканской конторы 
Стройбанка СССР (Цай К. А.), зам. председателя правления 
Казахского республиканского банка Промстройбанка СССР 
(Цай К. А.) и другие;

-  в области здравоохранения: начальник отдела науки Мин
здрава Казахской ССР (Цой И. Г.), главный акушер-гинеколог 
Целиноградского крайздравотдела (Цай Н. И.), главный 
акушер-гинеколог Акмолинского облздравотдела (Пак М. Н.), 
главный хирург Алма-Атинского облздравотдела (Ни- 
гай Г. А.), главный хирург Целиноградского облздравотдела 
(Цой Г. В.), главный хирург Кзыл-Ординского облздравотдела 
(Ким М. Н.), главный хирург Джамбульского облздравотдела 
(Пак Н. Р.), главный врач Кзыл-Ординского областного тубди
спансера (Угай Д. Д.) и другие;

-  в области науки и высшего образования: зам. президента АН 
Казахской ССР (Пак И. Т.), председатель Совета по изучению 
производительных сил при Президиуме АН Казахской ССР 
(Ким И. Л.), ректор Карагандинского кооперативного инсти
тута (Ли В. Д .), проректор Карагандинского кооперативного 
института (Цхай С. М.), проректор Целиноградского педин
ститута (Ли Н. Н.), проректор Алма-Атинской Высшей пар
тийной школы (Хан Г. Б.), проректор Алма-Атинского зоо
ветеринарного института (Хван М. В.), проректор Казахского 
института физической культуры (Хван М. У.), директор Ка
захского научно-исследовательского института судебных экс
пертиз Минюста Казахской ССР (Хван В. А.), зам. директора
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Алтайского горно-металлургического института (Хан О. А.), 
зам. директора Института геологических наук АН Казахской 
ССР (Ли В. Г.), зам. директора Института металлургии и обо
гащения АН Казахской ССР (Ни Л. П.), зам. директора Инсти
тута математики и механики АН Казахской ССР (Пак И. Т.), 
зам. директора Института философии и права АН Казахской 
ССР (Югай Г. А.), зам. директора Научного центра региональ
ных проблем питания АМН СССР (Цой И. Г.), зам. дирек
тора Института клинической и экспериментальной хирур
гии Минздрава Казахской ССР (Нигай Г. А.), зам. директора 
Кзыл-Ординского пединститута (Ким Е. И.), зам. директора 
Казахского научно-исследовательского ветеринарного инсти
тута (Хван М. В.), зам. директора Корейского пединститута в 
Кзыл-Орде (Ни П. Ф.), зам. директора Угольного института 
(Ким О. В.), зам. начальника Карагандинской Высшей школы 
МВД СССР (Ким В. А.).

Корейцы также были деканами -  Алма-Атинского институ
та народного хозяйства (Ли В. Д.), Казахского государственного 
университета (Хван В. А.), Казахского педагогического инсти
тута (Ни П. Ф.), Кзыл-Ординского педагогического института 
(Ким Е. И.), Корейского педагогического института в Кзыл- 
Орде (Ни П. Ф.), Талды-Курганского педагогического института 
(Когай Р. Д.).

Они заведовали кафедрами -  в Алма-Атинской высшей пар
тийной школе (Хан Г. Б.), Алма-Атинском зооветеринарном 
институте (Хван М. В.), Алма-Атинском институте инженеров 
железнодорожного транспорта (Пак М. А.), Алма-Атинском 
институте народного хозяйства (Ким И. Л., Ли В. Д.), Алма- 
Атинском юридическом институте (Хван В. А.), Карагандинском 
кооперативном институте Центросоюза СССР (Цхай С. М.), Ка
рагандинском политехническом институте (Ким В. А .), Кзыл- 
Ординском педагогическом институте (Ким Е. И., Пак М. А.), 
Казахском государственном университете (Ким В. А., Ким Е. И., 
Пак С. П.), Казахском педагогическом институте (Ни П. Ф.), Ка
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захском институте физической культуры (Хван М. У.), Корей
ском педагогическом институте в Кзыл-Орде (Ни П. Ф.), Усть- 
Каменогорском строительно-дорожном институте (Хан О. А.), 
Целиноградском медицинском институте (Цой Г. В.), Целино
градском сельскохозяйственном институте (Ли Н. Н .).

Если говорить о НИИ и научно-исследовательских лабора
ториях вузов, то корейцы работали:

-  зав. отделами в Институте философии и права (Ким В. А., 
Югай Г. А.), Институте экономики АН КазССР (Шим П. С.), Ка
захского НИИ животноводства (ПакД. Н.);

-  зав. отделениями в КазНИИТ (Нигай Г. А.) и Институте зоо
логии АН КазССР (Пак С. М.);

-  зав. секторами в Институте горного дела (Цой Самен);
-  зав. лабораториями во Всесоюзном институте методики и 

разведки (Ли В. Г.), ВНИИ цветмета (Хан О. А.), Институте гео
логических наук АН КазССР (Ли В. Г.), Институте зоологии 
АН КазССР (Пак С. М .), Институте горного дела (Цой Самен); 
Институте математики и механики АН КазССР (Ким Е. И., 
Пак И. Т.), Институте металлургии и обогащения АН КазССР 
(Ни Л. П .), Казахском государственном университете (Пак С. П .), 
Казахском научно-исследовательском ветеринарном институте 
(Хван М. В.), Усть-Каменогорском строительно-дорожном ин
ституте (Хан О. А.).

Итого, по справочнику, количество высоких должностных 
позиций в системе науки и высшего образования, занимаемых 
корейцами, выглядит следующим образом:

-  1 ректор и 8 проректоров (зам. директоров, зам. начальни
ков), 6 деканов и 19 заведующих кафедрами высших учебных 
заведений;

-  1 директор и 9 заместителей директоров, 4 заведующих от
делами, 2 заведующих отделениями и 1 заведующий сектором 
научно-исследовательских институтов;

-  11 заведующих лабораториями НИИ и вузов.
Данный список нельзя назвать полным, что выявляется при
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знакомстве с другими справочниками. В области искусства и 
спорта справочник указывает следующих людей:

-  в области искусства: главный художник Талды-Курганского 
облмуздрамтеатра (Кан Г. М.); художественный руководи
тель Республиканского корейского драматического театра 
(Ким В. Е.); концертмейстер национального оркестра Казрадио 
и оркестра им. Курмангазы (Кан П. П.) и другие;

-  в области спорта: старший тренер по боксу Казахской ССР 
(Цхай Ю. А.), тренер сборной команды СССР и национальной 
команды Республики Корея по боксу (Цхай Ю. А.), тренер фут
больной команды Алма-Аты «Динамо» (Чен Ир-Сон), старший 
тренер футбольных команд Ташкентской области «Политот
дел», Целиноградской области «Целинник», Алма-Аты «Кай- 
рат» (Чен Ир-Сон), советник по футболу в Республике Бенин 
(Чен Ир-Сон), старший тренер сборной команды Казахской ССР 
и председатель Федерации Казахской ССР по конькобежному 
спорту (Хван М. У.), старший тренер сборной команды Казах
ской ССР по велосипедному спорту (Хван М. У.), председатель 
Главного тренерского совета Казахской ССР (Хван М. У.).

Многие корейцы Казахстана были удостоены различных 
почётных званий как республиканского, так и союзного уров
ня. В тексте справочника указано 172 корейца, награждённых 
почётными званиями. Из них 4 удостоены звания «народный» 
(Казахской ССР) и 168 -  звания «заслуженный», в том числе 4 -  
СССР, 2 -  УзССР, 1 -  РСФСР5 и 161 -  Казахской ССР по 35 но
минациям.

Если подытожить данные справочника, то на его основе сре
ди корейцев Казахстана были выявлены: 1 Герой Советского 
Союза; 67 Героев Социалистического Труда; 1 министр и 3 зам
министра Казахской ССР; 1 депутат Верховного Совета СССР и 
14 депутатов Верховного Совета Казахской ССР; 1 депутат об
ластного, 10 депутатов городских и 10 депутатов районных Со
ветов; 172 удостоены почётных званий республики и СССР; 9 -  
Государственной премии СССР, 3 -  премии Совета министров
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СССР и 7 -  Государственной премии Казахской ССР; 2 члена- 
корреспондента АН Казахской ССР; 36 докторов наук6 в обла
сти биологии, геологии, горного дела, истории, литературы, 
математики, медицины, сельского хозяйства, физики, филосо
фии, химии, экономики и юриспруденции.

Будучи первым, справочник «Советские корейцы Казахста
на» не избежал проблемы полноты. Поэтому неудивительно, 
что вскоре вслед за ним стали выходить более детальные спра
вочники, построенные по отраслевому или территориальному 
принципу.

В 1991 г. вышел справочник «Корейцы в науке К азахста
на», изданный Ассоциацией корейцев Казахстана и Корейским 
научно-техническим обществом «Кахак» (составители Пак И. Т. 
и Багаутдинов Г. Н.). Он включил в себя:

-  321 персоналию;
-  список из 133 монографий, написанных казахстанскими 

корейцами7;
-  список лауреатов Государственных премий СССР (6) и 

КазССР (2);
-  список заслуженных деятелей науки Республики Казах

стан -  6 человек8;
-  список действительных членов (1) и член-корреспондентов 

АН СССР (1)9 и АН Республики Казахстан -  1 академик и 1 член- 
корреспондент АН КазССР;

-  список действительных членов и член-корреспондентов 
других общественных академий -  3 академика и 1 член- 
корреспондент Российской Академии естественных наук, 
3 академика Народной Академии «Экология», 1 член Нью- 
йоркской Академии, 1 академик АН Высшей школы и 1 член- 
корреспондент Академии транспорта;

-  список докторов наук -  55 человек;
-  справку о корейском научно-техническом обществе «Ква- 

хак».
Несмотря на то, что справочник называется «Корейцы в нау
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ке Казахстана», в нём есть специальный раздел «Литературное 
творчество корейцев», в котором представлено 21 имя. За ис
ключением П ак Ира П. А ., имеющего степень кандидата фило
софских наук, все остальные -  писатели, поэты, драматурги. 
Кроме того, в книге упомянут ряд людей (металлургов, геоло
гов, архитекторов, строителей, рационализаторов, передови
ков сельскохозяйственного производства; всего -  13 человек), не 
имеющих учёных степеней и деятельность которых не связана 
непосредственно с вузовской или академической наукой. Одна
ко их работа связана со сложными сооружениями и технологи
ческими процессами, предполагающими высокую квалифика
цию. Если исключить их и литераторов, то наука Казахстана, 
по данному справочнику, будет представлена 288 корейцами, 
из которых 280 -  обладатели научных степеней10.

Корейцы занимали такие высокие посты, как замести
тель Президента АН Республики Казахстан (Пак И. Т.), вице
президент Международной Академии энергетики (Пак С. П .), 
вице-президент Народной Академии Казахстана «Экология» 
(Цой С. В.).

На основе анализа текста справочника автором были рас
считаны следующие данные по руководящим постам, занимае
мым корейцами в системе науки и образования Казахстана:

-  в вузах: 2 ректора, 9 проректоров (зам. начальников, зам. 
директоров), 4 декана, 31 заведующий кафедрами.

-  в НИИ и научных центрах: 2 директора, 11 заместителей 
директоров, 8 заведующих отделами, 1 заведующий сектором, 
7 заведующих лабораториями11.

По сравнению с «Советскими корейцами Казахстана», в но
вом справочнике появились новые имена:

-  среди ректоров вузов -  Цой В. И.;
-  проректоров -  Ни В. В., Ким К. И., Пак Ю. Н.;
-  деканов -  Кан Г. В., Ни В. Х., Цой В. А.;
-  заведующих кафедрами -  Ан Ф., Гиин Тен Юр, Кан Г. В., 

Ким Гашен, Ким Л. В., Ким Ю. М. (2 человека) Ли В. Я., Ли О. Г.,
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Ни В. В., Ногай А. С., Пак М. А., Пак М. И., Пак Такйхва, Тян А. Д., 
Цой В. А., Цой Л. И., Ш им А. Я., Югай О. К.

Если говорить о НИИ и научно-исследовательских лабора
ториях вузов, то это:

-  зав. отделами -  Ким Г. Н., Квон Л. А. (2 человека), Хан Ю. А., 
Хегай В. Б., Югай В. Е.;

-  зав. секторами -  Пак Б. А.;
-  зав. лабораториями -  Ли А. Б., Цой А. Н., Ким В. А., 

Ким Г. Е.
В новый справочник по какой-то причине не вошли: 1 дирек

тор НИИ (Хван В. А.), 1 заместитель директора вуза (Ни П. Ф.), 
3 декана (Когай Р. Д., Ни П. Ф., Хван В. А.) и 2 заведующих кафе
драми (Пак М. А., Хван В. А.), упомянутые в справочнике «Со
ветские корейцы Казахстана».

Кроме того, в новом справочнике у многих учёных не нашли 
отражение занимаемые ими позиции: Хван М. В. -  зам. дирек
тора КазНИВИ, Нигай Г. А. -  зам. директора Института кли
нической и экспериментальной хирургии Минздрава Казах
ской ССР, зав. отделениями КазНИИТ, Цой И. Г. -  зам. дирек
тора Научного центра региональных проблем питания АМН 
СССР, Ли Н. Н. -  проректор Целиноградского пединститута, 
Ли В. Д. -  декан Алма-Атинского института народного хозяй
ства, Пак Д. Н. -  зав. отделом Казахского НИИ животноводства, 
Ким В. А. -  зав. отделом Института философии и права, заве
дующие кафедрами -  Пак М. А., Хан О. А., Цой Г. В. и заведую
щие лабораториями -  Ли В. Г., Ни Л. П., Пак И. Т., Пак С. П., 
Хан О. А., Хван М. В., Цой Самен.

Если обобщить данные обоих справочников, то картина за
нимаемых корейцами должностей в системе высшего образова
ния и научно-исследовательских институтов будет следующая:

-  вузы: 2 ректора, 11 проректоров (зам. начальников, зам. ди
ректоров), 9 деканов, 38 заведующих кафедрами;

-  НИИ и научные центры: 2 директора, 14 заместителей ди
ректоров, 10 заведующих отделами, 2 заведующих отделения
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ми, 2 заведующих секторами, 15 заведующих лабораториями.
В справочнике имеется ряд неточностей, связанных с раз

ночтением между списками, данными в Приложении, и основ
ным текстом.

В списках различных академий (Российская академия есте
ственных наук, Народная Академия «Экология», АН Высшей 
школы и т.д.) почему-то не указаны Академия медицинских 
наук Республики Казахстан (Цой Гилен Васильевич), Гуманитар
ная Академия наук Республики Казахстан (Лигай Мария Алексе
евна), Международная академия энергетики им. А. Эйнштейна 
(Пак Сергей Павлович), хотя в тексте справочника данная ин
формация имеется. Из списка членов Академии естественных 
наук выпал Хван Михаил Васильевич, а из списка членов Между
народной академии информатизации -  Пак Иван Тимофеевич. 
Таким образом, количество казахстанских корейцев -  членов 
различных академий -  по тексту составляет не 11 человек, как 
в списке, а 16.

Хотя в списке докторов наук указано 55 человек, по тек
сту их насчитывается больше. В списке не оказались: доктор 
физико-математических наук Ким Юрий Александрович, доктор 
геолого-минералогических наук Цай Дамир Терсынович, док
тор технических наук Ким Пынгувич, доктор химических наук 
Мун Алексей Инсенович, доктор сельскохозяйственных наук Ли 
Герман Леонтьевич. Кроме того, в списке указан Ким Владимир 
Александрович, в то время в тексте таковых двое -  доктор юри
дических наук и доктор педагогических наук. Таким образом, 
общее число докторов наук по тексту и списку составляет 61 
человек. Как мы видим, эта цифра значительно отличается 
от числа докторов наук (36), представленных в справочнике 
«Советские корейцы Казахстана». В отличие от последнего, 
где выделены только доктора наук, в справочнике «Корейцы 
в науке Казахстана» даётся информация и о 215 кандидатах 
наук, а также о 5 обладателях дипломов докторов Европей
ского университета (Ким Владимир Андреевич, Ким Эдуард Вис
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сарионович, Ким Эллада Фридриховна, Пак Алексей Тимофеевич, 
Ян Вон Сик).

В именном указателе нового справочника дан Ким Констан
тин Иванович, тогда как в тексте таковых двое -  кандидат меди
цинских наук и кандидат философских наук. Надо также отме
тить, что три кандидата наук -  Ли Тен Хан, Ни Павел Филиппович 
и Хван Василий Андреевич -  из «Советских корейцев Казахстана» 
не вошли в справочник «Корейцы в науке Казахстана».

В именной указатель нового справочника не вошли Ан И. П. 
(медик), Ан М., Тен Н., Цай Л. А. (кандидаты технических наук, 
ученые-горняки), Ким Л. В. (кандидат технических наук, специ
алист в области сейсмостойкого строительства), Ким Т. (канди
дат биологических наук), Пак М. (прозаик), хотя о них имеет
ся информация в тексте. В именном указателе также указаны 
Пен Эдуард Николаевич, Шин Пен, Цой Дамир Терентьевич и Цой 
Юрий Алексеевич (последний представлен и в списке докторов 
наук), о которых отсутствуют биографические справки в тексте. 
Дважды в именном указателе указаны Ким Ольгерд Васильевич и 
Ли Николай Николаевич (Ли Чан Вон). Дважды в тексте в разных 
местах даются справки о Киме Альберте Гавриловиче и Цхае Сер
гее Мифодьевиче.

Если соединить данные справочника «Советские корейцы 
Казахстана» и «Корейцы в науке Казахстана» об остепенённых 
учёных, то получим 61 доктора науки, 218 кандидатов наук и 
5 обладателей дипломов докторов Европейского универси
тета.

К недостаткам справочника также надо отнести полное не
совпадение номеров страниц в именном указателе и страниц в 
тексте, а также разное написание имён.

В 2002 г. выходит объёмистый, на 624 страницы, справоч
ник «Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре», 
подготовленный Корейским научно-техническим обще
ством «Кахак».12 Он включил в себя биографические справки 
о 613 персоналиях, а также списки академиков (1) и членов-
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корреспондентов (1) АН СССР13, академиков НАН (2) Респуб
лики Казахстан, членов-корреспондентов НАН Республики 
Казахстан (1), членов других академий наук (29), заслуженных 
деятелей науки и техники (7), лауреатов Государственных пре
мий СССР и Республики Казахстан (11), лауреатов других пре
мий (2), народных артистов Казахской ССР и Республики Ка
захстан (5), заслуженных деятелей искусств (9), заслуженных 
артистов (19), заслуженных работников (45), заслуженных тре
неров СССР и Казахстана, докторов наук (80).

Несмотря на то, что список докторов наук включил в себя 
80 человек, в тексте их насчитывается 83. В список почему-то не 
попали Ким Василий Анатольевич, доктор технических наук; Ни 
Виктор Васильевич, доктор транспорта и Тен Виктор Семёнович, 
доктор исторических наук, хотя они представлены в основном 
тексте. На основе данных справочника автор рассчитал общее 
количество обладателей учёных степеней -  83 доктора наук, 
378 кандидатов наук, 7 обладателей диплома доктора Европей
ского университета (Кан Полина Алексеевна, Ким Афанасий Гри
горьевич, Ким Эллада Фридриховна, Пак Алексей Тимофеевич, Цой 
Геннадий Валентинович, Цой Эдуард Иннокентьевич, Ян Вон Сик) 
и 1 доктор Западного Университета им. Кеннеди (Ким Влади
мир Сергеевич).

В новый справочник не вошли доктора и кандидаты наук, 
вошедшие в справочник «Корейцы в науке Казахстана»: Ли 
Герман Леонтьевич -  доктор сельскохозяйственных наук, Гиин 
Тен Ю р -  кандидат технических наук, Ким Иосиф Федорович -  
кандидат исскуствоведения, Ким Леонид Альбертович -  канди
дат технических наук, Ким Л. В. -  кандидат технических наук, 
Ким Людмила Викторовна -  кандидат экономических наук, Ли 
Чен Чир -  кандидат экономических наук, Пак Михаил А лек
сеевич -  кандидат медицинских наук, П ак Э. Ф. -  кандидат 
технических наук, Сон Ен Ай -  кандидат медицинских наук, 
Хван Галина Васильевна -  кандидат медицинских наук, Цой 
Анатолий  -  кандидат технических наук, Цой Мирон -  кандидат
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физико-математических наук. Из «Советских корейцев Казах
стана» в новый справочник не вошёл Ан М., кандидат техни
ческих наук.

В справочник «Корейцы Казахстана в науке, технике и куль
туре» не вошли также Цой Дамир Терентьевич, представленный 
во введении к «Корейцам в науке Казахстана» как «крупный 
учёный в области биологических наук»14 и Пан Александр Тен- 
хоевич, исследователь в области медицины.

Если суммировать данные трёх справочников («Советские 
корейцы Казахстана», 1992; «Корейцы Казахстана в науке Ка
захстана», 1997; «Корейцы Казахстана в науке, технике и куль
туре», 2002) об остепенённых учёных, то число обладателей учё
ными степенями будет выглядеть следующим образом: 84 док
тора наук, 391 кандидат наук, 9 обладателей диплома доктора 
Европейского университета и 1 доктор Западного Университе
та им. Кеннеди.

Произошли изменения и в других списках по сравнению с 
предшествующими справочниками.

Список лауреатов Государственной премии СССР и Государ
ственной премии Республики Казахстан пополнился лауреа
том премии Ленинского комсомола СССР -  Мун Гон Дя. Из лау
реатов премии Совета Министров СССР в списке «лауреаты 
других премий» указан только Хегай Алексей Юрьевич; почему- 
то выпал доктор физико-математических наук Ни Александр 
Леонидович, хотя эта информация в основном тексте есть.

Список членов различных академий пополнился следую
щими именами: Академия гуманитарных наук (Ким Владимир 
Александрович), Академия естественных наук РК (Ким Ольгерд 
Васильевич, Ли Вячеслав Николаевич, Пак Анатолий Иванович), 
Академия минеральных ресурсов РК (Ким Юрий Иванович, Ли 
Виктор Доикович), Академия профилактической медицины 
Казахстана (Цой Игорь Гиленович), Балтийская педагогическая 
академия (Ли Афанасий Дмитриевич), Международная акаде
мия горных наук (Ким Ольгерд Васильевич), Международная
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академия информатизации (Кан Кирилл Анатольевич, Когай Га
лина Давыдовна, Когай Леонид Иванович, Цой Алексей Данилович, 
Цой Валерий Иванович), Международная академия инвестиций 
и экономики строительства (Ким Илья Владимирович), Между
народная академия наук высшей школы (Ли Виктор Доикович), 
Международная академия наук о природе и обществе (Пак 
Иван Тимофеевич, Хан Гурий Борисович), Международная акаде
мия наук педагогического образования (Ли Татьяна Владими
ровна), Международная академия наук по экологии и безопас
ности жизнедеятельности (Ли Евгений), Международная инже
нерная академия (Лян Анатолий Николаевич), Международная 
экономическая академия Евразии (Цой Валерий Иванович), На
родная академия Казахстана «Экология» (Цхай Сергей Мефо- 
дьевич), Нью-Йоркская Академия наук (Пак Алла Михайловна), 
Российская Академия естественных наук (Цой Алексей Данило
вич, Югай Герасим Андреевич), Уральская академия геологиче
ских наук (Ким Юрий Иванович).

Из списка членов различных академий выпала Ким Дека Ги- 
оновна (Нью-Йоркская Академия наук), хотя эта информация в 
её биографии в основном тексте имеется.

В список членов различных академий почему-то не вошли 
Лю Борис Николаевич (Международная академия информати
зации), Пак Сергей Павлович (Академия наук высшей школы, 
Международная академия энергетики им. А. Эйнштейна) и 
Цой Самен Викторович (Народная академия Казахстана «Эко
логия»). В их биографиях в тексте эта информация также не 
отражена, хотя она имеется в справочнике «Корейцы в науке 
Казахстана».

Таким образом, по тексту и спискам справочников «Корей
цы в науке Казахстана» и «Корейцы Казахстана в науке, технике 
и культуре» общее число казахстанских корейцев, членов раз
личных академий, составляет 33 человека (без учёта членства в 
Национальной Академии наук Республики Казахстан).

В список заслуженных деятелей науки (науки и техники) до
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бавился Цой Пётр Ильич (заслуженный деятель науки РСФСР), 
и их общее количество достигло 7.

В список заслуженных деятелей искусств добавились Ли 
Олег Софронович и Хан Дэ Ён (Хан Дин), их общее количество 
достигло 9.

В список народных артистов КазССР (РК) вошла Ким Римма 
Ивановна, их общее количество достигло 5.

В список заслуженных артистов вошли Ким Зоя Викторовна, 
Ли Людмила Мунсековна и Цой Татьяна Сергеевна, но выпали Ким 
Павел Александрович (хотя в его биографии в тексте справочника 
это звание отмечено), а также Ким Римма Ивановна (в связи с 
получением ею звания «народная артистка»). Таким образом, 
общее число заслуженных артистов стало 19, без учёта Ким 
Дина и Ким Риммы Ивановны, получивших звание «народного» 
и Нам Людмилы Валентиновны, солистки ГАБТа, получившей 
звание «заслуженной артистки РСФСР» от России и никогда не 
работавшей на сценах Казахстана.

В списке «Заслуженные тренера Казахской ССР/Республики 
Казахстан» также появились новые имена: Огай Николай А лек
сандрович, Пак Владимир Ильич, Цой Феликс Тихонович, Шегай 
Михаил Иванович. Таким образом, их общее число достигло 6.

Совершенно непонятным образом подобраны персоналии 
в списке «Заслуженные работники». Многие из тех, кто был от
мечен в «Советских корейцах Казахстана», не попал в новый 
справочник.

Так, из заслуженных агрономов КазССР в новый справочник 
попали Ли Тен Хан, Хан В. К., Хван А. И., в то время как Тен Ин 
Гер, Хван Н. Г., Цзю Сын Ен и Цой Валентин П. не попали.

Из врачей в список «заслуженных» вошли Ким М. Н., 
Пак В. Х., Тен Ок Гым, Цай Н. И. и Цой Г. В. В список не попал 
Нигай Г. А., хотя информация о звании в его биографии в тексте 
есть. А Пак Н. Р., Угай Д. Д., Цой Л. И., Цхе Р. А. в справочник во
обще не попали.

Из зоотехников в список «заслуженных» вошли Ким В. Х. и
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Цой Л. А., в то время как Ли Ен Бем, Сон А. Н., Хегай Н. С. и 
Цай Г. А. в справочник не попали.

Из металлургов в список «заслуженных» попали Ли Е. И. и 
Ли М. Б., в то время как Кван А., Ким А. К., Ли М. В. и Шин В. С. в 
справочник не попали.

Из работников культуры в список «заслуженных» вошли 
Ким К. А., Тен Чу и Хан Г. Б., в то время как Кан Б. П., Ким П. Т., 
Ли Чун Гын, Хан Санук, Цой Д. Д., Цой Ун Хак и Цой Ю н Де в 
справочник не попали. В список не вошёл и Цхай Ю. А., хотя 
информация о звании в его биографии в тексте есть.

Из заслуженных работников промышленности в список «за
служенных» вошёл Ким С. М., а Ким Л. Ч. вообще в справочник 
не попала.

Из заслуженных работников сельского хозяйства в список 
«заслуженных» попали только Ан Г. Н. и Ким В. И., в то время 
как Ан Ин Бяк, Ким А. А., Ким Пан Сон, Ким Чен Нок, Когай С. И., 
Ли Г. Н., Пан Хо Бем, Сон Е. М., Тё М. Б., Трухин П. А., Тян Н. И. 
и Ш им Дян Нен вообще в справочник не попали.

В список «заслуженных учителей школы» вошли только 
Кан С. А., Сон Ексан, Хван И. Н., Цой П. К. и Югай А. С., в то 
время как много других заслуженных педагогов (Ким Г. С., 
Ким И. В., Ким Л. И., Ким Н. Б., Ким С. Б., Нам А. А., Нам Г. А., 
Ни М. А., Пак А. М., П ак В. Г., П ак Г. Н., Пак М. А., П ак О. Д., Пак 
Цын Сек, Тян Н. Г., Хан Е. С., Хан К. Е., Шегай Б. Г.) в справочник 
не попали.

В список «заслуженных экономистов» вошли Ким Г. В., 
Пак А. П. и Цай К. А., а Нам Ян Гук Б., Пак А. И. и Юн А. П. во
обще в справочник не попали.

В списки «заслуженных» «Корейцев Казахстана в науке, тех
нике и культуре» не попал никто из заслуженных ветеринар
ных врачей (2), горняков (1), землеустроителей (1), мастеров 
земледелия (2), мастеров социалистического земледелия (1), 
механизаторов (2), механизаторов социалистического сельско
го хозяйства (2), работников жилищно-коммунального хозяй



5 16  Глава XI. КОРЕЙЦЫ ЦА В СПРАВОЧНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ства и службы быта (1), работников МВД КазССР (1), работни
ков профессионально-технического образования (2), работни
ков торговли и питания (1), строителей (4), учителей (4), шах
тёров (3) и энергетиков (1), вошедших в справочник «Советские 
корейцы Казахстана».

В списки «заслуженных» справочника «Корейцы Казахстана 
в науке, технике и культуре» вошли новые люди, отсутствовав
шие в соответствующих списках или текстах предшествующих 
справочников. Это: заслуженный учитель РСФСР Хан Галина 
Харитоновна, заслуженный энергетик РСФСР Цой Алексей Д а
нилович, заслуженный агроном Казахской ССР Цой Николай Пе
трович, заслуженный архитектор Казахской ССР Ким Владимир 
Николаевич, заслуженный деятель науки Казахской ССР Цой 
Пётр Ильич, заслуженный деятель науки и техники Республики 
Казахстан П ак Иван Тимофеевич, заслуженный работник Респу
блики Казахстан Ли Иннокентий Петрович, заслуженный юрист 
Республики Казахстан Ким Юрий Алексеевич.

Однако к этому списку также есть вопросы. Во-первых, в нём 
есть люди, которых с натяжкой можно отнести к казахстанцам. 
Так, Цой Алексей Данилович, хотя и окончил школу в Казахста
не, учился в институте в Одессе и всю жизнь прожил в Москве. 
Во-вторых, Цой Николай Петрович в данном справочнике ука
зан как «заслуженный агроном», а в справочнике «Советские 
корейцы Казахстана» -  как «заслуженный работник сельского 
хозяйства».

По каким-то причинам ряд людей, подпадающих под то, 
чтобы быть в справочнике и вошедших в «Советские корейцы 
Казахстана» и/или «Корейцы в науке Казахстана», не вошли в 
новый справочник. Это: архитектор Ви Виктор, поэты Кан Тай 
Су, Ли Станислав и Хан Анатолий, писатель Ким Ги Чером, дра- 
матургЛим Ха, критик Хан Сан Ук, металлурги -  Кан Алексей, 
Ким Анатолий Константинович и Ли Михаил Виссарионович, 
директор библиотеки АПИЯ Ли Екатерина Гавриловна, кото
рые вошли в «Корейцы в науке Казахстана», но не попали в
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«Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре», и в то же 
время другие архитекторы, металлурги, библиотекари, поэты 
и писатели попали. К тому же в новом справочнике есть соот
ветствующие разделы «Химия, металлургия», «Архитектура, 
строительство, энергетика, транспорт», «Культура, искусство, 
литература, спорт», под которые данные люди подпадают.

В новом справочнике у 17 человек написание имён отличает
ся от их написания в «Корейцах в науке Казахстана».

Таблица 11.1.

«Корейцы Казахстана в науке, 
технике и культуре» «Корейцы в науке Казахстана»

Квон Светлана Сергеевна 
Ким Ги Шеен 
Ким Кван Хен 
Ким Дека Гиюновна 
Ли Моисей Бягенович 
Нигай Нэлла Григорьевна 
Огай Евгений Кипониевич 
Огай Осип Гифунович 
Пак Аделина Васильевна 
Пан Никифор Данилович 
Пан Николай Григорьевич 
Сон Виктор Дяннамович 
Тхай Дян Чун 
Хегай Ирина Викторовна 
Цай Дамир Терентьевич 
Цой Любовь Семеновна 
Югай Владимир Енгенович

Кван С. С.
Ким Гашен 
Ким Гван Хен 
Ким Декабрина Гиюновна 
Ли Можей Бягенович 
Нигай Нелли Григорьевна 
Огай Евгений Гипонович 
Огай Ося
Пак Ада Васильевна 
Пак Никифор Данилович 
Пак Николай Григорьевич 
Сон Виктор Диннамович 
Тхя Дян Чун
Хигай Ирина Викторовна 
Цай Дамир Терсынович 
Цой Людмила Семеновна 
Югай Владимир Евгеньевич

Если справочники «Корейцы в науке Казахстана» и «Корей
цы Казахстана в науке, технике и культуре» построены по кор
поративному принципу (областям деятельности), то вышед
ший в 2005 г. справочник «Корейцы Жамбылской области:
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люди конкретных дел» (гл. редактор А. И. Пак) относится к 
региональному типу справочников.

Несмотря на название, в книге много такого, что не имеет к 
нему отношение.

Во-первых, это дизайн обложки. На первой странице -  кол
лаж с изображением Будды, пагоды, одного из королевских 
дворцов в Корее и вида современного корейского города. 
На оборотной стороне -  коллаж с портретом А. Мина (два 
года жившего, с 1937 по 1939, в г. Аральске), Героя Советского 
Союза, Указом Президиума Верховного Совета СССР о его на
граждении, мемориальным памятником, экспозицией с фото
графией Мина из Центрального государственного музея Ка
захстана и видом улицы его имени в Ташкенте. На втором лис
те обложки -  внутренний дворик традиционного корейского 
строения (либо части королевского дворца, либо монастыря) и 
вид горной речки, вероятно корейской (последняя страница). 
Какое отношение всё это имеет к корейцам Жамбылской об
ласти, к их «конкретным делам»?

Во-вторых, наряду с разделами, имеющими непосредствен
ное отношение к названию, книга содержит такие разделы, как 
«Культура Кореи» (с параграфами «История», «Традиции», 
«Праздники», «Музыка», «Литература», «Живопись», «Архи
тектура», «Спорт»), «Религии», «Вкратце о происхождении ко
рейских фамилий», «В мире мудрых мыслей».

Особенно недоумение вызывает раздел «В мире мудрых мыс
лей», представляющий собой эклектический набор высказыва
ний из А. Аверченко, Авиценны, М. Аврелия, П. Абеляра, Ари
стотеля, Библии, А. Бирса, Будды, Н. Гарин-Михайловского, Ге
сиода, В. Данилевского, А. Доде, П. Ковалевского, Д. Коллинза, 
Конфуция, А. Кунанбаева, Лао-Цзы, Г. Мопассана, Пифагора, 
Г. Сенкевича, Соломона, Солона, Э. Фаге, Фалеса, Эдисона.

Вот некоторые из премудростей: « .И  нет у человека пре
имущества перед скотом, потому что всё суета! Всё идёт в 
одно место: всё произошло из праха и всё возвратится в прах»
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(Библия)15; «Что золотое кольцо у свиньи, то женщина красивая 
и безрассудная» (Библия)16; «Уродство -  это божий дар некото
рым женщинам, благодаря чему они имеют возможность вести 
добродетельный образ жизни, не умерщвляя плоти» (А. Бирс)17; 
«Когда легче всего сносить несчастье? -  Когда видишь, что тво
им врагам ещё хуже» (Фалес)18. Весьма странные сентенции для 
книги, чей предмет -  корейцы Жамбылской области.

Прямо или косвенно к теме, заявленной в названии книги, 
относятся разделы «История становления культурного Центра 
корейцев Жамбылской области», «Корейцы в зеркале статисти
ки», «Биографические сведения» и списки людей, достигших 
значительных успехов: академиков АЕН РК (1), Героев Социа
листического Труда (1), заслуженных артистов (1), заслуженных 
работников (16), заслуженных тренеров СССР и Казахстана (2), 
награждённых орденами СССР и Казахстана (20), почётных ра
ботников и отличников здравоохранения, образования и ряда 
отраслей народного хозяйства (28), докторов (1) и кандидатов 
наук (40).

Всего в книге даны биографические справки на 143 имени. 
Впрочем, справки носят разнородный характер. Некоторые из 
них представляют собой сухое перечисление жизненных вех, 
некоторые -  производственные характеристики с описанием 
личных качеств характеризуемого, а некоторые -  заметки пу
блицистического характера. Иногда окрашены излишней па
тетикой, не свойственной изданиям справочного характера.

Например, краткая биография Ким Надежды (1930 г.рож., 
неполное среднее образование, продавец хозяйственного мага
зина) начинается так:

«Переселение в 1937 г. в концентрированном виде воплоти
ло судьбу народов страны тоталитарного режима, которые в 
той или иной степени, в открытой или явной форме были под
вергнуты пересадке с одной почвы на другую, отличающиеся 
как берега Тихого океана.

В таких условиях семья Ким Надежды в числе 18,5 тысяч
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других корейских семей была депортирована в город Кызыл- 
Орду Казахской ССР»19.

Или биография Ким Николая Инсеновича (1930 г.р., началь
ное образование, водитель автобазы № 16):

«День 21 августа 1937 г. навсегда вошёл в анналы истории. 
Эта дата принятия руководством СССР решения о массовом 
насильственном переселении корейцев с дальневосточного 
края в Казахстан и Узбекистан. Это начало разработки и апро
бация механизмов переселения "неугодных народов" в услови
ях современной истории.

В этот период, в числе 200 тысяч корейцев семья Ким Н. И. 
была депортирована в Казахстан на станцию Дурсалы Кармак- 
чинского района Кзыл-Ординской области»20.

Приведённая выше преамбула о депортации полностью или 
частично воспроизводится и в других биографических справ
ках. Так, в биографии Ким Эльзы Валентиновны (1934 г.р., пре
подаватель технологического института) мы снова читаем: 

«День 21 августа 1937 г. навсегда вошёл в анналы истории. 
Эта дата принятия руководством СССР решения о массовом 
переселении корейцев с Дальневосточного края в Казахстан и 
Узбекистан. Это насильственное перемещение с одного края 
света на другой нарушило "корневую систему", питающую 
"душу" этноса. Таким образом, в числе 200 тысяч корейцев 
Ким Э. В. с семьёй была депортирована в с. Мерке Жамбылской 
области»21.

Или в биографии Тё Анатолия Николаевича (1933 г.р., глав
врач больницы села Октябрьское):

«Истинная значимость происходящих событий познаётся 
через призму лет. И в подобных случаях "времени связующей 
нитью" являются знаковые рубежи в жизни общества или от
дельной личности. Таковым значительным событием в жиз
ни семьи Анатолия Николаевича и всей корейской диаспоры 
стал 1937 г., который навсегда вошёл в анналы истории. Эта 
дата принятия руководством СССР решения о массовом на
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сильственном переселении корейцев с Дальневосточного края 
в Казахстан и Узбекистан. Это начало разработки и апробация 
механизмов переселения "неугодных народов" в условиях со
временной истории.

В результате этого беспрецедентного акта, не имеющего 
аналогов в человеческой истории, семья Тё А. Н. была депорти
рована в Казахстан»22.

Или в биографии Югая Иннокентия Петровича (1929 г.р., 
преподаватель технологического института):

«День 21 августа 1937 г. навсегда вошёл в анналы истории. 
Эта дата принятия руководством СССР решения о массовом 
насильственном переселении корейцев с дальневосточного 
края в Казахстан и Узбекистан. Это начало разработки и апро
бация механизмов переселения "неугодных народов" в услови
ях современной истории.

В результате преступной ошибки "отца народов" -  Сталина 
в решении национального вопроса, в числе 200 тысяч корейцев 
была депортирована и семья Югай И. П.»23.

Почти слово в слово повторяются не только преамбулы, а 
целые биографические справки.

Так, в справке Ким Натальи Ирлеевны (1935 г.р., школьный 
учитель), написано:

«Для неё каждый урок был премьерой. Она всегда моби
лизовывала весь свой педагогический и психологический ар
сенал, чтобы легко и непринуждённо вести своих учеников в 
мир математических знаний. Она, как и поэт, оставляла о себе 
"нерукотворный памятник" в душе своих воспитанников, учила 
их самым высоким и прекрасным человеческим чувствам: ве
ликодушию, благородству, уважению к людям, будила их ум 
и сердце, учила самому высокому предназначению на земле: 
быть Человеком с большой буквы.

Наталья Ирлеевна вкладывала в свой труд настоящую поэ
зию, памятуя, что жизнь человеческая соизмеряется не прожи
тыми годами, а содержанием, тем следом, который он оставля
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ет после себя, и несла знания в ученические классы, как говорят, 
"на вытянутых руках"»24.

Теперь читаем биографическую справку Югая Иннокентия 
Петровича, 1929 г.р., преподавателя технологического институ
та (курсивом выделены повторы из справки Ким Н. И.):

«Югай И. П. относился к числу тех учителей, которые, как и 
поэт, оставляют о себе "нерукотворный памят ник" в душе своих 
воспитанников, его тоже называют "всякий сущий в ней язык". 
Он учил своих учеников самым высоким и прекрасным человече
ским чувствам: благородству и великодушию, уважению к людям, 
будил их ум и сердце, учил самому высокому предназначению на 
земле: быть Человеком с большой буквы.

.О н  .б ы л  влюблён в свою науку и нёс её вместе с нрав
ственными постулатами в классные и студенческие аудитории, 
в сознание учеников и студентов, что называется "на вытяну
тых руках".

Иннокентий Николаевич вкладывал в свой труд настоящую 
поэзию, памятуя о том, что жизнь человеческая соизмеряется не 
прожитыми годами, а содержанием, тем следом, который он остав
ляет после себя.

Для него каждый урок или лекция -  были премьерой. И он 
всегда мобилизовывал себя, приводя в боевую готовность весь 
свой педагогический и психологический арсенал, чтобы легко и не
принуждённо вести своих воспитанников в мир математических 
открытий»25.

Многие биографические справки насыщены гипертрофиро
ванной эмоциональной лексикой (опять же, повторяющейся 
из справки в справку). Так, в биографии Ли Константина Васи
льевича (1952 г.р., директор «Водоканалстроя») мы читаем:

«Время было сложное и многотрудное. Голод и нищета бук
вально витали над крышей дома и, как ползучая экспансия, 
всегда были на пороге. Семья из шести человек (четверо детей) 
мужественно перенесла годы сталинских репрессий, а также 
послевоенные годы, в холоде выстояли, в голоде -  выдержали,
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смерти -  в глаза смотрели. И несмотря на трудности историче
ского периода, семья преодолела все превратности судьбы»26.

В биографии Пак Елены Михайловны (1916 г.р., бухгалтер) 
снова читаем:

«Голод и нищета буквально витали над крышей её дома, одна
ко, преодолев все превратности судьбы, она стойко переносила 
трудности данного периода»27.

Для многих биографических справок характерна несораз
мерность масштабов оценки статуса персоналий и степеней 
сравнения. Так, в характеристике Кима Н. И. (1930 г.р., началь
ное образование, водитель автобазы № 16) читаем:

« .К и м  Н. И. относился к той великой кагорте большевиков- 
ленинцев, для которых высшим мерилом нравственной чисто
ты была социалистическая справедливость и правда жизни. 
Для молодёжи он был маяком и примером для подражания. 
Девизом его жизни было изречение: "Его отсутствие ощутимо, 
а присутствие необходимо»28.

В список кандидатов наук вошли новые люди, которых не 
было в предшествующих справочниках. Это: кандидаты техни
ческих наук Кван Юрий Реммирович, Ким Борис Николаевич; кан
дидаты сельскохозяйственных наук Койбакова (Ким) Елизавета 
Сергеевна, Лигай Виктор Сергеевич, экономических наук -  Хан Ле
онид Игнатьевич, Герой Социалистического Труда; химических 
наук -  Цой Ирина Геннадиевна.

Справочник вносит дополнительную информацию о Героях 
Социалистического Труда. Оказывается, что вышеупомянутый 
Хан Леонид Игнатьевич является обладателем этого звания (дата 
присвоения -  17 июля 1951 г.)29, что не отражено в списке Геро
ев Труда в «Советских корейцах Казахстана». Таким образом, 
общее число корейцев-казахстанцев, Героев Социалистическо
го Труда, становится не 67, а 68. Однако сами составители спра
вочника нигде не оговаривают, что информация о Хане Л. И. 
вносит важное изменение в список корейцев-Героев.

В списке «заслуженных работников» фигурируют новые
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имена, отсутствующие в предшествующих справочниках. Это: 
заслуженный энергетик СССР Ни Афанасий Илларионович, за
суженный связист Республики Казахстан Шегай Валерий Вален
тинович.

Есть несоответствие между названиями званий в этом и в 
других справочниках. Так, в «Корейцах Жамбылской области» 
Тян Наталья Гавриловна имеет звание «заслуженный учитель 
Казахской ССР», тогда как в «Советских корейцах Казахстана» -  
«заслуженный учитель школы Казахской ССР».

В списке «заслуженных работников» фигурирует имя Кима 
Владимира Александровича. Однако в его биографии, как в дан
ном справочнике, так и в предыдущих, такой факт отсутствует. 
Какое звание и когда оно присуждено -  эта информация нигде 
не проходит.

Есть несоответствие между именами в биографических 
справках и именном указателе. Так, Ким Фёдор, кандидат техни
ческих наук, в справке имеет отчество «Иванович», а в именном 
указателе -  «Михайлович». Тян Наталья, заслуженный учитель, 
в справке имеет отчество «Гавраловна», а в именном указате
ле -  «Гавриловна».

В 2005 г. вышел справочник «Корейцы Казахстана: кто есть 
кто». Книга включила в себя следующие разделы: «Политика, 
Государственное управление», «Общественные объединения», 
«Наука, Образование», «Культура, Искусство, СМИ, Спорт», 
«Здравоохранение», «Бизнес и Производство» и именной ука
затель.

Справочник содержит 448 персоналий30, что заметно мень
ше, чем в «Корейцах Казахстана в науке, технике и культу
ре» (613). Как отмечено в аннотации к книге: «В ней представле
ны социально-активные персоналии, независимо от почётных 
званий и учёных степеней, общественного положения и соци
альной принадлежности, плодотворно [занятых в -  В. Х.] раз
нообразных сферах деятельности»31.
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В 2017 г. вышла фундаментальная «Энциклопедия корейцев 
Казахстана»: 768 страниц, 3 500 статей, около 1 500 персоналий. 
В ней помещены «биографические статьи-справки о заслужен
ных людях-корейцах: национальных героях и выдающихся лич
ностях Кореи, Героях Советского Союза и Социалистического 
Труда, лауреатах государственных премий, государственных и 
общественных деятелях, депутатах различного уровня, учёных, 
кавалерах орденов, удостоенных званий специалистах, предста
вителях творческой интеллигенции, спортсменах, руководите
лях организаций, учреждений, департаментов, управлений и 
ведомств»32.

По понятным причинам настоящая монография не содер
жит анализ Справочника 2005 года и Энциклопедии. Проведе
ние скрупулёзного анализа, который был проведён в отноше
нии предшествующих справочников потребовал бы значитель
ного времени. Возможно, он будет проделан позже, а может, 
это сделают другие исследователи.

ПРИМ ЕЧАНИЯ

1 Ли Г. Н. Корейцы в Кыргызстане. -  Бишкек, 1998. -  298 с.; Дорога жизни 
через поколение. -  Бишкек, 2008. -  520 с.; Корейцы Кыргызстана: исто
рия и современность. -  Бишкек, 2019. -  397 с.
2 Советские корейцы Казахстана: Энциклопедический справочник / Сост. 
Д. В. Мен и др. -  Алма-Ата, 1992.
3 Авторы справочника в список выдающихся представителей корейской 
диаспоры Казахстана неоправданно, на наш взгляд, включили: Анатолия 
Андреевича Кима -  известного московского писателя, Людмилу Валенти
новну Нам -  солистку ГАБТа, Максима Павловича Кима -  академика АН 
СССР, Георгия Фёдоровича Кима -  члена-корреспондента АН СССР, зам. 
директора Института востоковедения СССР, и Владимира Фёдоровича Ли -  
директора центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Дипломати
ческой Академии МИД России, которых нужно относить к корейцам 
России.
4 Эти данные требуют дополнения. Так, в самом справочнике указывает
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ся Ли Ф. И., возглавлявший колхоз в Кокчетавской области, правда, при 
этом не даётся название колхоза (С. 25).
5 Речь идёт о Нам Людмиле Валентиновне, которая родилась и окончила 
школу в Казахстане, получила музыкальное образование в РСФСР и всю 
дальнейшую жизнь проработала в ГАБТе. Её правильнее относить к ко
рейцам России, нежели Казахстана.
6 Справочник не содержит списка кандидатов наук. Но в самом тексте 
упоминаются 10 кандидатов наук: Ким Гавриил Васильевич, Ли Тен Хан, Ни 
Павел Филиппович, Пак Николай Романович, Тен Чу, Хан Иннокентий Павло
вич, Хван Александр Иванович, Хван Василий Андреевич, Хван Май Унденович 
и Цой Николай Дмитриевич.
7 Наряду с трудами казахстанских корейцев, сюда вошли работы Мак
сима Павловича Кима, Георгия Фёдоровича Кима, Владимира Фёдоровича Ли и 
Герасима Андреевича Югая, которых нужно относить к корейцам России.
8 По сравнению со справочником «Советские корейцы Казахстана», но
вый справочник пополнился двумя фамилиями -  это Хан Октябрь Алек
сандрович, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, и Пак Иван 
Тимофеевич, заслуженный деятель науки и техники Республики Казах
стан.
9 Речь идёт о М. П. Киме и Г. Ф. Киме, которые избирались в АН СССР 
от РСФСР.
10 Вполне возможно, что остальные тоже имеют степени, но это не от
ражено в тексте.
11 Мы опустили имена Г. Ф. Кима и В. Ф. Ли, которые занимали руководя
щие посты в российских учреждениях.
12 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. -  Алматы: Корей
ским научно-техническим обществом «Кахак», 2002. -  624 с.
13 Речь идёт о Максиме Павловиче Киме и Георгии Федоровиче Киме, 
которых нужно относить к корейцам РСФСР, а не Казахстана.
14 Корейцы в науке Казахстана. -  Алматы: АКК, КНТО «Кахак», 1997. -  
С. 16. Несмотря на то, что Цой Д. Т. представлен как «крупный учёный 
в области биологических наук», в самом справочнике биографическая 
справка о нём отсутствует.
15 Корейцы Жамбылской области: люди конкретных дел. -  Тараз, 2005. -  
С. 85.
16 Там же. -  С. 87.
17 Там же. -  С. 91.
18 Там же. -  С. 100.
19 Там же. -  С. 141.
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20 Там же. -  С. 144-145.
21 Там же. -  С. 166.
22 Там же. -  С. 249-250.
23 Там же. -  С. 315.
24 Там же. -  С. 142-143.
25 Там же. -  С. 316.
26 Там же. -  С. 180.
27 Там же. -  С. 221.
28 Там же. -  С. 145. В тексте сохранена оригинальная орфография.
29 Там же. -  С. 266.
30 Именной указатель включил 449, однако одна женщина -  Шегай Вален
тина Станиславовна -  указана дважды: в разделе «С» как Станиславовна 
и в разделе «Ш» как Шегай Валентина.
31 Корейцы Казахстана: кто есть кто. -  Алматы, 2005. -  С. 2.
32 Энциклопедия корейцев Казахстана. -  Алматы, 2017. -  С. 7.
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§ 2. Корейцы Узбекистана

Первой узбекистанской работой справочно-биографического 
характера стала брошюра Алексея Алексеевича Кана «Корейцы 
Андижанской области», вышедшая тиражом в 500 экземпля
ров в 1997 г. Автор -  доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой защиты растений Андижанского сель
скохозяйственного института.

Брошюру нельзя назвать справочником в строгом смысле 
этого слова, как и научно-популярным изданием; большую её 
часть составляют биографические очерки-рассказы. Несмотря 
на то, что автор является учёным, текст брошюры насыщен 
множеством эмоционально окрашенных клише, содержание 
которых носит исключительно аксиологический характер, а 
потому трудно соотносимо с фактуальной реальностью.

Иногда это доходит до гротескных форм -  драматизации, 
пафосного оптимизма. Так, затрагивая постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП «О выселении корейского населения из по
граничных районов Дальневосточного края», автор пишет: 
« .  Не найти второго такого постановления в цивилизованном 
мире, в сообществе людей»1. Там же: «История корейцев в Сред
ней Азии, она до боли в сердце грустна в прошлом и радостна 
в недалёком прошлом, настоящем и светлом будущем»2. Или: 
«Светла и радостна жизнь корейского народа в братской семье 
Узбекистана»3. И далее: «Слышало ли о беде корейцев прави
тельство бывшего Союза, если даже и слышало, то делало вид, 
что члены правительства глухи к людскому горю, но бог услы
шал и его стон раздавался, как эхо в тиши ночной»4.

Стремление автора максимально выразить своё эмоциональ
ное отношение к предмету описания (времени, фактам, поли
тике и т.д.) приводит его к прямому искажению исторических 
фактов. Так, говоря об адаптации корейцев на новых местах,
А. Кан пишет, что она «унесла сотни тысяч (курсив мой -  В. Х.)
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жизней из-за несправедливости со стороны властей бывшего 
Союза ССР»5, в то время как с Дальнего Востока в Казахстан и 
Узбекистан всего было переселено около 180 тысяч корейцев.

Тем не менее, брошюра содержит ценный эмпирический 
материал, почерпнутый как из архивов Андижанской области6, 
так и личных встреч автора с корейцами, жителями региона.

Во-первых, данные брошюры позволяют проследить ди
намику численности корейского населения области. Если 
в 1991 г. в области проживало 4 186 корейцев7, то на 1997 г. 
автор даёт цифру «более трёх тысяч». Таким образом, сокра
щение корейского населения области за 7 лет независимо
сти произошло более чем на 25%8. Этими цифрами в целом 
можно оперировать как доверительными, так как, по данным 
Государственного департамента статистики при Министер
стве макроэкономики и статистки Республики Узбекистан, на 
01.01.2001 г. численность корейского населения области соста
вила уже 2 836 человек, что фиксирует снижение, по сравне
нию с 1991 г., более чем на 32%.

Во-вторых, и это главное, биографические сведения, пред
ставленные А. Каном, ценны своей представительной выбор
кой. Автор в своей брошюре упоминает 188 корейцев (171 с 
именами и 17 без имён), что составляет около 6% корейского 
населения области. А если брать выборку в разрезе семей, то 
автором упоминается 90 семей, или 30% от их общего количе
ства (300 семей)9. По 36 персоналиям приведены развернутые 
биографии. В силу представительности выборки, имеющиеся 
данные могут отражать ситуацию не только в корейской общи
не Андижанской области. Если принять эти данные как типич
ные для корейских региональных общин вообще и проециро
вать их на другие области, они могут быть показательными для 
корейской диаспоры республики в целом.

На основе биографических сведений, имеющихся в брошю
ре, мною рассчитано, что из 188 корейцев, упомянутых в бро
шюре, 94 -  с высшим образованием (включая 1 доктора наук и
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7 кандидатов10), 5 -  с неоконченным высшим и 3911 -  со средним 
специальным образованием.

Таким образом, среди лиц, представленных в брошюре, про
цент обладающих высшим образованием составляет 50, или 
3,1% от общего числа корейцев, проживающих в Андижанской 
области, т.е. 31 человек на каждую тысячу. И хотя А. А. Каном 
охвачены не все корейцы-андижанцы с высшим образованием, 
это тоже очень высокий показатель, учитывая, что в эту тыся
чу входят и несовершеннолетние. Данная цифра значительно 
возрастет, если исключить молодёжь, не достигшую 20-21 года, 
возраста окончания вузов.

На основе сведений, имеющихся в брошюре, был составлен 
ареал получения высшего образования и среднего специально
го образования корейцами -  жителями Андижанской области. 
Он охватил 19 городов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, 
России, Украине и Японии.

Таким же разнообразием отличается и профиль вузов и тех
никумов -  39 вузов и 10 техникумов.

На основе биографических данных, представленных в бро
шюре, я составил следующий список занимаемых корейцами 
области ответственных должностей в различные периоды.

В административно-управленческой области: зам. хокима
г. Асака -  1, зав. отделом обкома партии -  1, зам. зав. отделом 
обкома партии -  1, второй секретарь Балыкчинского райко
ма партии -  1, зав. отделом Андижанского горисполкома -  1, 
зав. отделом райкома партии -  1, зав. отделом райисполкома -  1.

В области производства, строительства и торговли: генераль
ный директор Андижанского производственного объедине
ния по производству мяса птиц -  1, председатели колхозов -  
3, зам. начальника производственного управления сельско
го хозяйства Мархаматского района -  1, зам. управляющего 
трестом «Облколхозстрой» -  1, зам. начальника управления 
торговли Андижанского облисполкома -  1, зам. директора 
механического завода -  1, главный инженер завода «Автотрак-
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тордеталь» -  1, главный инженер стройкомитета «УзДЭУав- 
то» -  1, директор племенной конюшни -  1, начальник СМУ -  
1, начальник ПМК -  1, директор МТС -  1, зав. торговой базой 
сельхозтехники -  1.

В области экономического планирования и учета: главный 
экономист-плановик области -  1, главный контролер-ревизор 
КРУ по Андижанской области -  1, главный бухгалтер Межкол
хозного совета по орошению и освоению земель Центральной 
Ферганы -  1, зам. начальника областной налоговой инспекции -  
1, зам. начальника инспекции Джалалкудукского района -  1, 
зав. городским финотделом Андижана -  1.

В области медицины: зам. главного врача областной больни
цы -  1, зав. отделом физиотерапии областной больницы -  1, 
зав. отделом психиатрической больницы -  1.

В области высшего и среднего образования: зав. кафедрой Анди
жанского сельхозинститута -  1, зав. кафедрой русского языка 
и литературы Андижанского мединститута -  1, зав. кафедрой 
патологической анатомии Андижанского мединститута -  1, ди
ректора школ -  2, директор экономико-юридического лицея- 
интерната -  1.

В области спорта: генеральный директор спорткомплек
са «Дружба народов» -  1, главный тренер женской команды 
УзССР и тренер сборной СССР по хоккею на траве -  1, началь
ник футбольной команды Андижана -  1, тренер по гандболу 
Школы высшего спортивного мастерства -  1.

В области культуры: главный художник Андижанского 
драмтеатра им. Навои -  1, директор детского парка г. Анди
жана -  1.

В других областях: начальник отдела пожарной охраны УВД 
областного хокимиата -  1, зам. зав. облсобеса -  1.

В 2001 г. на правах рукописи публикуется брошюра Вла
димира Дмитриевича Кима, заведующего юридической кон
сультацией Куйичирчикского района Ташкентской области, 
председателя Аккурганского корейского культурного центра12
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«Аккурганский корейский культурный центр», в которой 
даются биографии корейцев -  активистов и почётных членов 
правления центра, а также известных корейцев -  аккурганцев, 
ушедших из жизни (всего 16)13. Среди них Цой Хо Рим, коман
дир партизанского отряда в Приморье в годы интервенции, 
узник ГУЛАГа, проведший в лагерях на Колыме 20 лет; Ким  
Ким-Сон , участник Второй мировой войны; Лигай Семён Ива
нович, направленный в 1940-х гг. в КНДР, где он занимал такие 
высокие должности, как начальник городского управления 
МВД г. Пхеньяна и начальник управления МВД провинции 
Южный Пхеньян. Более половины брошюры (с. 20-48) со
ставляют фотографии, большая часть из которых -  с участием 
автора.

Персональные сведения и биографические справки можно 
найти и в брошюре профессора кафедры русской и зарубеж
ной литературы Каракалпакского госуниверситета им. Бердаха 
Людмилы Борисовны Хван «Корейцы Каракалпакстана: вчера 
и сегодня»14. В ней упомянут 131 кореец, что составляет 1,74% 
от общей численности корейской общины Каракалпакстана 
(7 500 человек, по данным автора). Представительность и харак
теристика корейской выборки в брошюре значительно шире, 
чем в издании В. Кима (Аккурганский район), однако уступают 
данным А. А. Кима по Андижанской области.

Если говорить о руководящем составе, то среди представите
лей корейской общины Каракалпакстана Л. Б. Хван упоминает 
2 председателей колхозов, 10 директоров совхозов, 1 директора 
рыбного завода. Упоминается также один депутат Верховно
го Совета Каракалпакской АССР. Однако эти данные не дают 
полной картины ответственных должностных позиций, зани
маемых корейцами республики.

В брошюре впервые приводятся данные о числе корейцев 
Каракалпакской АССР, награждённых медалью «За доблест
ный труд» в годы войны -  299 человек.

На основе текста брошюры автором было рассчитано число
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корейцев Каракалпакстана, награждённых почётными звания
ми -  62 человека по 17 номинациям.

Перечисляя обладателей почётных званий, Л. Хван не ого
варивает полноту данного списка. Если сравнить со списком 
каракалпакстанских корейцев, удостоенных почётных званий, 
в статье А. Тюгая (помещённой в справочнике Б. Кима «Корей
цы Узбекистана. Кто есть кто», вышедшем в 1999 г.), то мы за
метим разницу. Таковых знатных корейцев в списке Л. Хван 
фигурирует 62, а в списке А. Тюгая -  49. В списке Л. Хван отсут
ствуют заслуженный лесовод Пак И. Ф., заслуженные работни
ки народного образования Ким А. Д., Ли А. И., заслуженный ра
ботник физкультуры и спорта Пак В. А., заслуженный учитель 
Цой Б. В., заслуженный экономист Цхай Н. Д. В свою очередь, 
в списке А. Тюгая отсутствуют заслуженные механизаторы Хван 
Би Нок, Шин Л. И., заслуженный работник торговли Ким В. М., 
заслуженный тренер Ким А. А., заслуженный работник здраво
охранения Ким И. А., заслуженный ирригатор Пяк А. У., заслу
женный строитель Цой А. В., заслуженный учитель Хван И. А., 
Ким Ду Чер, Ли Н. Г., Ким Э. А., Сон С. М., заслуженный эко
номист Огай Э. А., заслуженные работники автомобильного 
транспорта Ли В. А . и Хан В. Т. Если соединить оба списка, то 
общее число корейцев Каракалпакстана, удостоенных почёт
ных званий, будет 68.

Автор упоминает также Александра Кима (жителя Кун- 
града) -  участника фронта, награждённого боевой медалью 
«За боевые заслуги», о чём упоминает газета «Советская Кара
калпакия» за 18 июля 1944 г.

Наиболее полным, отвечающим соответствующим требо
ваниям, является справочник главного редактора газеты «Корё 
синмун» Брутта Кима «Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. 
Справочное издание», вышедший в 1999 г. Справочник со
держит 612 статей: по корейским организациям (колхозам, со
вхозам, культурным центрам, художественным коллективам и 
т.д.) -  66 и по персоналиям -  546.
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Кроме того, в него включены: фото-вкладыши («Приморский 
период нашей истории», «После переселения», «Диаспора в ли
цах») и 5 приложений: статья Ким Мен Гира «Демографические 
особенности корейского населения Узбекистана», справка «Рес
публика Корея -  Республика Узбекистан: сотрудничество во 
имя будущего», список Героев Социалистического Труда -  135, 
список обладателей почётных званий Республики Узбекистан -  
228 и список участников Корейской войны 1950-1953 гг. -  141.

Ниже даются списки корейских организаций и коллекти
вов, нашедших отражение в справочнике Б. Кима.

Корейские организации, учреждения и коллективы
Корейские колхозы. «Вазир» (бывший «Коммунизм»), им. Бе- 
руни (бывший им. Димитрова), «Гигант» (бывший «Правда»), 
«Гулистан» (бывший «Правда»), «Гулистан» (бывший «Заря 
коммунизма»), «Гулистан», «Дустлик» (бывший «Политот
дел»), «Ийк ота?» (бывший «Ленинский путь»), им. Ким Пен 
Хва (бывший «Полярная звезда»), «Северный маяк», «Узбеки
стан», «Янги хаёт» (бывший им. Ленина), им. Ахмада Яссави 
(бывший им. Свердлова). Всего -  13 колхозов15.

Корейские общественные организации. Корейские обществен
ные организации можно разделить на два типа: территориаль
ные (универсальные) и профильные (специализированные). 
Оба типа нашли отражение в справочнике.

1. Территориальные организации:
-  районные организации: Аккурганский ККЦ, Корейская 

секция Уртачирчикского районного межнационального куль
турного центра, Общественная организация корейцев Куйи- 
чирчикского района Ташкентской области «Тонгди»;

-  городские организации: Алмалыкский ККЦ, Гулистанский 
ККЦ, Ташкентское городское корейское общество «Возрожде
ние», Ташкентское городское корейское культурное общество, 
Чирчикский ККЦ, Национально-культурное общество «Чосон» 
(г. Навои);
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-  областные организации: Андижанский ККЦ, Ассоциация 
корейцев Сырдарьинской области, Бухарский ККЦ, Кашка- 
дарьинский ККЦ, Наманганский ККЦ, Самаркандский ККЦ, 
Сурхандарьинский ККЦ, Хорезмский;

-  межрегиональные организации: ККЦ «Кванбок», Янгиер- 
ская межрайонная культурная ассоциация корейцев Узбеки
стана;

-  республиканские организации: Ассоциация корейских 
культурных центров Республики Узбекистан, Ассоциация ко
рейцев Республики Каракалпакстан16, общественная организа
ция корейской молодёжи Узбекистана «Коченрён».

2. Профильные организации:
-  Ассоциация милосердия ветеранов Кореи;
-  Ассоциация преподавателей корейского языка Республики 

Узбекистан;
-  Научно-техническое общество «Тинбо»;
-  Ташкентское городское корейское общество милосердия.
Корейские художественные коллективы. В справочник

включены как ранее существовавшие, так и нынешние коллек
тивы -  как профессиональные, так и самодеятельные.

Театральные коллективы: Гурленский межрайонный корей
ский театр, Народный театр колхоза «Полярная звезда», Таш
кентский областной корейский театр, Корейский курс актёр
ского факультета Ташкентского института искусств.

Эстрадно-фольклорные коллективы: Корейский ансамбль пес
ни и танца «Каягым», Корейский ансамбль при Узгосэстраде, 
Фольклорный ансамбль «Ниль нири», ВИА «Торади», Хор вете
ранов колхоза им. Беруни (быв. им. Димитрова), Корейский ан
самбль колхоза «Политотдел» «Чен-Чун», Корейский ансамбль 
песни и танца Узгосфилармонии «Чен-Чун».

Детские коллективы: Детский хореографический ансамбль 
«Жемчужина», Детский корейский ансамбль «Тиндалля», Ко
рейское детско-творческое объединение «Сяммуль»,

Образовательные учреждения представлены в справоч
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нике как вузовскими подразделениями, так и школами раз
личных типов:

-  отделение корейского языка и литературы при факультете 
иностранных языков Ташкентского государственного педагоги
ческого университета им. Низами;

-  факультет корееведения Ташкентского государственного 
института востоковедения;

-  корейская воскресная школа при Республиканском центре 
детского художественного творчества;

-  школа корейского языка им. Сечжона;
-  школа № 19 Юкоричирчикского района.
Корейские средства массовой информации: корреспон

дентский пункт газеты «Корё ильбо» в Ташкенте, газета «Корё 
синмун», корейская телевизионная программа «Чинсэн».

Смешанные организации. В справочнике также отраже
ны организации, созданные не по этническому принципу, но 
которые создавались с активным участием корейцев и связаны 
с сотрудничеством со странами Корейского полуострова и ко
рейскими зарубежными диаспорами. К ним можно отнести: 
Общество содействия узбекско-корейскому экономическому 
и культурному сотрудничеству, Ассоциацию таэквондо Рес
публики Узбекистан, Узбекскую федерацию корейской борьбы 
сирым, Центр развития таэквондо Республики Узбекистан.

Персоналии
Статьи по персоналиям дают широкую панораму достиже
ний корейцев в различных областях народного хозяйства и 
общественно-политической жизни.

Всем известен вклад корейцев в сельское хозяйство Узбеки
стана. Достаточно сказать, что все 135 корейцев, Героев Социа
листического Труда, упомянутые в справочнике, получили это 
звание за достижения в сельском хозяйстве.

В справочнике указаны руководители сельскохозяйственно
го производства.
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Председатели колхозов:
-  «Полярная звезда» (с 1974 г. им. Ким Пен Хва) -  Ли Бон Хо, 

Ким Пен Хва, Тё А. Е.;
-  «Правда» Верхнечирчикского района (Юкоричирчикско- 

го) Ташкентской области -  Пак С., Пак А., Шегай Сан Се, Ан В., 
Цой А. И., Цой И. А., Югай Б. И., Хван М. Б.;

-  «Северный маяк» Среднечирчикского района Ташкент
ской области -  Цой С Г., Ни А. В., Когай С. С.;

-  «Советская Каракалпакия» -  Шегай Р. А.;
-  «Сталинская конституция» -  Ким Гван Тхэк;
-  «Ташаул» (до 1992 г. «Ленинград») -  Ким А. С.;
-  «Узбекистан» Верхнечирчикского (Юкоричирчикского) 

района -  Пак Дон Хыб, Цой А. Р., Ким Сан Бин.
Директора совхозов:
-  им. Аль-Хорезми -  Ким Н. В.;
-  им. 40 лет Октября Бекабадского района -  Тен А. В.;
-  им. 50-летия ВЛКСМ Нукусского района ККАССР -  

Ким К. С.;
-  им. Чапаева Ленинабадского района ККАССР -  Хе Нам 

Гык ;
-  «Алтынкуль» Ленинабадского района ККАССР -  Ли Чун 

Бяк;
-  «Гульбах» Задарьинского Наманганской области -  Тен Хай- 

гюн;
-  «Майяб» Чимбайского района ККАССР -  Ким Бон Су;
-  «Маданият» Караузякского района ККАССР -  Ким В. А.;
-  «Октябрь» Чимбайского района ККАССР -  Ким Моисей;
-  «Раушан» ККАССР (до 1957 г. им. Булганина) -  Ем А. С., 

Цой В. М., Пак Гук Нон;
-  «Янгиабад» Гурленского района Хорезмской области -  

П ак И. Чун.
Таким образом, по данным справочника с 1937 г. по конец 

90-х гг. 84 корейца возглавляли 27 колхозов и 11 совхозов рес
публики. Эти цифры являются не полными, так как автор
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в предисловии «От составителя» пишет, что после переселения 
«на новых землях было создано 50 корейских колхозов, которые 
объединили около 6 тысяч семей. Остальные семьи были рас
пределены по существовавшим 222 колхозам»17.

Помимо руководства колхозами и совхозами, корейцы за
нимали и другие должности в области сельского хозяйства и 
животноводства, такие как -  начальник отдела зерновых куль
тур Минсельхоза Республики Каракалпакстан (Тян Н. Н.), на
чальник облуправления хлебопродуктов Андижанской обла
сти (Пак Н. П.), зам. начальника Мархаматского райсельхоз- 
управления (Пак Н. П.), генеральный директор Каттакурган- 
ского объединения по производству мяса птицы (Тен И. П.), 
генеральный директор Кувасайского птицеводческого объеди
нения (Ли Ф. С.), директор Андижанского птицеплемремпро- 
дуктора (Ким Сун Нам, Ли Э.), директор Верхнечирчикского 
лубзавода (Тен А. В.), зам. генерального директора Газалкент- 
ского агрокомбината (Мун В. С.), что нашло отражение в спра
вочнике.

Наряду с сельским хозяйством, корейцы внесли существен
ный вклад и в другие отрасли народного хозяйства. Они воз
главляли крупные промышленные объединения, занимали вы
сокие посты в различных секторах государственных структур.

В справочнике в биографических справках отражены сле
дующие руководящие должности республиканского уровня, 
которые занимали корейцы: генеральный директор «Узавто- 
саноаттранс» (Ким Е. Х.), генеральный директор объединения 
«Узтрансгаз» (Те В. И.), первый заместитель генерального ди
ректора «Хаво Йуллари» (Тян В. Н.), председатель правления 
Совета директоров Узбекского межотраслевого объединения 
«Шодлик» (Огай В. В.), начальник республиканского объеди
нения «Узпчелопром» (Юн М. И.), управляющий трестом 
«Узоргстроймелиорация» (Ем И. В.), заместитель председате
ля ассоциации «Узлегпром» (Ким Ф. Н.), заместитель предсе
дателя ассоциации «Узмашпром» (Хан А. М.), первый заме
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ститель председателя ассоциации «Узтрансстрой» (Ким Л. П .), 
первый заместитель председателя госконцерна «Узхлебпро- 
дукт» (Тен Н. Д .), первый заместитель председателя объеди
нения «Узсельхозснабремонт» (Ким А. П .), заместитель гене
рального директора объединения «Узгазпром» (Те В. И.), пер
вый заместитель генерального директора внешнеторгового 
объединения «Узинторг» (Ли В. Ю .), заместитель генерально
го директора торгово-промышленного объединения «Узбеки
стан» (Хегай А. М .).

На областном уровне это -  директор внешнеэкономической 
ассоциации Ферганской области Лян В. Р., председатель Нукус
ской городской палаты товаропроизводителей и предприни
мателей Пак К. А.

Корейцы также занимали следующие должностные посты 
на республиканском уровне: начальник управления «Узбек- 
бирляшув» (Ким А. П.), начальник управления «Узснабсель- 
хозремонт» (Ким А. П.), управляющий трестом «Узпромвен- 
тиляция» (Ким Ф. М.), начальник управления Министерства 
строительства (Ли А. Г.), начальник Главного управления Ми
нистерства водного хозяйства (Ли А. С.), начальник Главного 
управления Министерства водного хозяйства (Ли С. И.), на
чальник управления Министерства автотранспорта (Ли Н. С.), 
начальник Главного планово-экономического управления Ми
нистерства сельского хозяйства (Пан Т. А.), начальник Главного 
планово-экономического управления Госагропрома Узбеки
стана (Пан Т. А.); начальник управления Министерства высше
го и среднего специального образования (Пан Ч. С.), началь
ник управления делами Министерства народного образования 
(Пан Ч. С.), зам. начальника управления «Главсредазирсовхоз- 
строй» (Кан П. Х .), зам. начальника управления Министерства 
энергетики и электрификации РУз (Ким В. А.), зам. начальни
ка управления Минбыта ККАССР (Ким Г. В.), зам. начальника 
управления Министерства обороны РУз (Хан В. М.); начальник 
отдела ЦСУ при Совмине УзССР (Угай Де Гук), начальник от
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дела Министерства пищевой промышленности (Пан Ч. С.), на
чальник правового отдела Госснаба (Тё А. В.), начальник право
вого отдела Госплана (Тё А. В.).

Корейцами возглавлялись десятки промышленных объеди
нений и предприятий по всей республике. Это управляющий 
трестом «Промвентиляция» (ЛюЕ. Г.), председатель АО «Строй- 
конструкции и детали», г. Тахиаташ (Цхай Н. Д.), председатель 
Сурхандарьинского облобъединения «Агроснабремонт» (Ким 
Ен М ук), председатель правления АО «Ахангаранстройпласт- 
масс» (ПякЛ. Х.) генеральный директор Ташкентского инстру
ментального объединения (Хегай А. В.), генеральный дирек
тор Самаркандского ПО «Электробытмаш» (Чжен В. А.), гене
ральный директор ПО «Джизакнефтепродукт» (Огай А. И.), 
генеральный директор директор НПО «Узводприбомаш» 
(Сон А. Д.), генеральный директор Самаркандского областного 
пчелообъединения (Юн М. С.) и др.

Это директора Алмалыкского завода металлоконструкций 
(Ким Ф. М.), Андижанского завода «Ирмаш» (Пак В. Г.), Аханга- 
ранского завода стройпластмасс (Пяк Л. Х .), Бахтинского завода 
железобетонных изделий (Ли А. Г.), Бекабадского завода неруд
ных материалов (Чагай И. Н.), Бухарского ремзавода (Ким Е. Ч.), 
Маргиланского завода металлоизделий (Ким М. Ч.), Нукусско
го авторемзавода (Пак Г.), Нукусского завода безалкогольных 
напитков (Ким В. М.), Нукусского хлебокомбината (Ким В. М.), 
МТС Бухарского района (Ким Е. Ч.), объединения «Каракал- 
паквторчермет» (Пак Г.), Ташкентского агрегатного завода 
(Тен Э. В.); Ташкентской фабрики спорттоваров (Тян Хак Пон), 
Тахиаташского ремонтно-механического завода строительных 
конструкций (Цхай Н. Д.), Термезского мелькомбината (Пан Хо 
Нам), Тойтепинского завода металлоконструкций (Шин В. В.), 
Самаркандского лифтостроительного завода (Тен П. С.), Джа- 
лалкудукского ватного объединения (Цо В. И.), Узбекского 
комбината тугоплавких и жаропрочных металлов, г. Чирчик 
(Пак В. И.); завода «Хлопкомаш» (Чжен В. А.).
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Это заместители директоров: Алмалыкского горно-метал
лургического комбината (Шегай Е. К.), Ташкентского кожгалан- 
терейного объединения (Ким Ф. Н .), завода ирригационного 
приборостроения (Сон А. Д.).

В отдельных отраслях корейцы занимали следующие долж
ности.

Строительство и монтаж
Управляющие трестами: «Самаркандградострой» (Тен Н. Д.), 
«Химстрой» (Самарканд, Ким А. А.), «Сырдарьяводсовхоз- 
строй» (Ли А. С.), «Янгиергидрострой» (Пак П. Б .), жилищного 
хозяйства г. Маргелана (Лигай Л. И.), начальник объединения 
«Ташоблагропромстрой-2» (Хегай Т. А.).

Заместители управляющих трестами: «Ташгорпромстрой» 
(Ким А. К.), «Приаралводстрой» (Тен З. Я.), первый зам. на
чальника управления треста совхозов «Голодностепстроя» (Хе- 
гай А. М .),

Начальники управления трестами: «Тахиаташгидроэнерго- 
строй» (Ким А. А.), «Стальмонтаж», г. Самарканд (Мин Н. А.), 
«Узбекспецмонтажстрой», г. Ташкент (Пак К. Г.), «Джизакир- 
совхозстрой» (Кан П. Х.).

Начальник дорожно-строительного управления № 2 Хо
резмской области (Ким С. С.), зам. начальника СМУ «Тахиа- 
ташгидроэнергострой» (Ким Г. С.), начальник СМУ «Гидро- 
энергострой», г. Тахиаташ (Ким А. А.), начальник Маргелан- 
ского РСУ (Лигай Л. И.), начальник СМУ треста «Талимар- 
джангидрострой» (Пак П. Б.), начальник СМУ № 11, г. Фергана 
(Ким В. А.), начальник СУ, г. Фергана (Легай О. А.), начальник 
управления производственно-технической комплектации тре
ста «Каракалпакремстроймелиорация» (Пак Н. И.), зам. гене
рального директора НТЦ «Узгосстроя» и Минстроя (Лем Р. А.), 
зам. начальника управления «Каракалпакирсовхозстрой» 
(Пак Н. И.), зам. начальника объединения «Аралсельхозводо- 
проводстрой» (Тен З. Я.).
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В различных городах корейцы возглавляли ПМК: ПМК 
«Гидромеханизация» (г. Тахиаташ, ККАССР) -  Цхай О. С.;
г. Бухара -  Ким Ф. М.; г. Джизак -  Ким Ф. М., «Сантехмонтаж»;
г. Андижан -  Ли Ю. В., г. Нукус -  П ак Н. И., ПМК № 21; г. Таш
кент -  Хегай Т. А., «Узсельхозтехники»; Наманганская обл. -  
Цой Н. П.

Транспорт, энергетика и связь
Начальник Государственной инспекции по надзору за безопас
ностью полётов при Кабинете Министров Республики Узбеки
стан, первый зам. генерального директора национальной авиа
компании «Узбекистан хаво йуллари» (Тян В. Н.), генеральный 
директор авиакомпании «Трансазия» (Ан К. А.), командир лёт
ного отряда пассажирских лайнеров Ил-62 (Пан В. Д.), руково
дитель полётов Ташкентского авиаобъединения им. Чкалова 
(Ли Э. Ф.), директор грузовой автостанции г. Бекабада (Пяк В.), 
зам. управляющего автотрестом, г. Нукус (Ким Г. Н.), директор 
Нукусского автобусного парка (Ким Н. Г.), директор автотран
спортного предприятия, г. Самарканд (Лем Сен Чер), директор 
Алмалыкского автотранспортного предприятия (Пак К.), на
чальник Кунградской автобазы № 4 (Ли В. А.).

Зам. директора Тахиаташской ГРЭС (Ким Г. С.).
Начальник Сырдарьинского облуправления связи (ХамВ. В.), 

председатель правления АО «Сырдарьятелеком» (Хам В. В.).

Геологоразведка. Зам. генерального директора Самар
кандского производственного геологического объединения -  
Цой Р. В.

Потребсоюзы
Председатели: Ташкентского облпотребсоюза, председатель 
Пскентского райпотребобщества (Ли А. В.), Ленинского райпо
требсоюза (Пак Н. П .).

Зам. председателей: Хорезмского облпотребсоюза (Ли Н. Д.,
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Пан Хо Нам), Сурхандарьинского облпотребсоюза (Пан Хо 
Нам).

Финансы
Главный ревизор Госбанка Республики Узбекистан по Кара
калпакии (Пак Г. П.), председатель ревизионной комиссии 
Республиканского потребсоюза (Ли А. В.), нач. отдела Госко
митета по ценам УзССР (Пан Т. А.), зам. начальника -  дирек
тор расчётно-кассового центра Главного управления ЦБ РУз 
(Юн Н. С.), главный бухгалтер республиканского объединения 
«Узколхозстрой» (Ким А. В.), начальник КРУ Минфина Узбеки
стана по Навоийской области, зав. финотделом Навоийского 
горисполкома, зам. зав. облфинотделом Навоийской области 
(Ким С. К.).

С развитием банковской системы в период перестройки и 
независимости корейцы начинают занимать высокие должно
сти и в этой сфере: зам. управляющего Национальным банком 
Республики Узбекистан (Пак А. Т.); зам. управляющего «Траст- 
банка» (Пак В. Н.); председатель правления «Инвестбанка» (Ди- 
гай В. В.); председатель правления «Узлегкомбанка» (Ким А. К.); 
председатель правления «Алокабанка» (Ким К. А.); зам. пред
седателя правления «Инвестбанка» (Пан Т. А., Дигай В. В.); 
зам. председателя правления «Асака-банка» (Ким А. К.), 
зам. председателя правления дочернего банка Центральноази
атского банка сотрудничества и развития (Пан Т. А.).

На региональном уровне -  начальник Ташгоруправления 
Промстройбанка, управляющий Алмалыкским отделением 
Стройбанка (Тен В. А.), зам. управляющего Кокандского отде
ления Госбанка (Чжен Е. А.).

Здравоохранение
Зам. начальника медицинского Управления Минобороны РУз 
(Хан В. М.), первый зам. зав. облздравотделом Самаркандской 
области (Цой В. А.), главный специалист Минздрава по гемо
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диализу (Пак Н. П.), главврач Аккурганской райбольницы 
(Лигай Т. А.), главврач раймедобъединения Гурленского райо
на Хорезмской области (Ким И. Л .), главврач Туракурганско- 
го противотуберкулёзного диспансера (Пак М. Т.), главврач 
Тахиаташской горбольницы, главврач Каракалпакского рес
публиканского онкодиспансера (Шек Б. А .), главврач роддома 
№ 4 г. Самарканда (Цой В. А.), главврач Хорезмской областной 
детской больницы (Ким З. Т.), главный педиатр Мирабадского 
района г. Ташкента, главврач поликлиники Серглийского рай
она г. Ташкента (Ан З. Д.), зав. отделением Республиканского 
онкоцентра (Ким С. Е.), зав. отделением Каракалпакского рес
публиканского онкоцентра (КимЛ. А.).

Наука, образование и культура
Первые корейские диссертации появляются уже в начале 
1950-х гг. В 1950 г. защищается кандидатская диссертация 
Тена А. Б. по экономике колхоза «Полярная звезда» 18. Появля
ются исследования в области филологии (Хегай М. А.), физико
математических наук (Цай И. П., Цай А. Г.), химии (Пак Я. В.)19. 
С этого момента начинается активное заполнение корейца
ми академической ниши. Ими защищаются кандидатские и 
докторские диссертации в области физико-математических, 
геолого-минералогических, технических и сельскохозяйствен
ных наук, географии, химии, биологии, медицины, фарма
цевтики, ветеринарии, философии, истории, экономики, по
литологии, права, филологии, педагогики, искусствоведения. 
По данным каталогов Фундаментальной библиотеки АН РУз, 
с 1950 по 1990 гг. корейцами Узбекистана были защищены дис
сертации в области технических наук -  около 30, в области есте
ственных наук -  более 95, в области общественных и гуманитар
ных наук -  более 85, всего -  более 210 диссертаций20.

Среди учёных-корейцев были: член А Н  Узбекистана 
(Ким В. В .).

Справочник Ким Брутта о корейцах в вузах и НИИ.
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В вузах:
-  ректора вузов -  Ташкентского института культуры 

(Хан С. М.), Ташкентского института инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства (Эм В.А.);

-  проректора вузов -  Ташкентского института народного хо
зяйства (Ким В. В.), Ташкентского института востоковедения 
(Ким В. С.), Ташкентского аграрного университета (Лим С. Д.), 
Ташкентского электротехнического института связи (Сон В. М.), 
Самаркандского кооперативного института (Пак Н. И.), 
Сырдарьинского пединститута (Югай И. Г .), Ташкентского ин
ститута культуры (Хан С. М.), Ташкентского аграрного универ
ситета (Хан Н. А.), СамГУ (Шек А. В.), Ташкентского институ
та инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(Эм В. А.);

-  деканы  -  Высшей партийной школы (Хан С. М.), факульте
та корееведения Ташкентского института востоковедения (Ким 
Мун Ук), СамГУ (Шек А. В.), Сырдарьинского пединститута 
(Югай И. Г .), Ташкентского электротехнического института свя
зи (Сон В. М.), факультета иностранных языков Ташкентского 
педагогического университета (Югай И. Г.), факультета между
народных экономических отношений Ташкентского институ
та востоковедения (Ким В. С.), по работе с иностранными сту
дентами Ташкентского технического университета (Цой В. П .), 
физического факультета Каракалпакского госуниверситета 
(Кан М. А.), филологического факультета Наманганского пе
динститута (Цай А. В.), филологического факультета ТашГУ 
(КимЛ. Л.), географического факультета ТашГУ (Когай Н. А.);

-  зам. декана филологического факультета ТашГУ (Хе- 
гай М. А.), ТГПИ им. Низами (Эм З. Б.);

-  заведующие кафедрами: Ангренского филиала Ташкент
ского политехнического института (Ли В. А.), Андижанского 
мединститута (Дон А. Н .), Андижанского сельхозинститута 
(Кан А. А.), Андижанского пединститута (Ким Л. Л.), Высшей 
партийной школы (Хан С. М.), ИПК Госстроя УзССР (Ли Б. С.),
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Каршинского университета (Ким В. И.), Каршинского филиала 
ТИИМСХ (Ким Ман Гир), Наманганского пединститута 
(Цай А. В.), Нукусского университета (Хван Л. Б.), Самарканд
ского кооперативного института (Пак Н. И.), Ташкентского ав
тодорожного института (Лем Сен Чер, Пак В. М., Тен В. С.), Таш
кентского института востоковедения (Пак Н. В., Югай Л. П.), 
ТашГУ (Ким Л. Л., Ким О. М., Когай Н. А., Югай Л. П.), Ташкент
ского института культуры (Ким Н. С.), Ташкентского институ
та инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(Пак Д. Н., Эм В. А.), Ташкентского института инженеров же
лезнодорожного транспорта (Ким Лин Зу), Ташкентского педа
гогического института (Хегай М. А.), Ташкентского мединсти
тута (Ким Э. Г., Лим Ген Чер), Ташкентского политехнического 
института (Хан С. А.), Ташкентского электротехнического ин
ститута связи (Сон В. М.), Ферганского университета (Хен В. П.), 
Ферганского пединститута (Ким Л. Л.), Ферганского политехни
ческого института (Хен В. П.);

В НИИ и проект ны х институтах:
-  директора научно-исследовательских и проектных институ

тов -  Института «УзгипроНИИполиграф» (Лю Г. Б.), НИИ ин
ститута тугоплавких металлов и твёрдых сплавов (Шегай А. А.), 
Андижанского филиала проектного института «Узгипрозем» 
(Ни П. Е.);

-  директора: научного центра Института экономики АН Узбе
кистана -  (Лян Г. С.), Бухарского филиала НИИ хлопководства 
(Ким А. Г.), Андижанского филиала НПО «Хлопок» (Ким А. В.), 
Каракалпакского филиала Института труда и социальных про
блем Республики Узбекистан (Огай О. А.);

-  заместители директоров академических и проектных инсти
тутов -  Института истории партии при ЦК КП Узбекистана 
(Ким П. Г.), НИИ экономики при Госплане УзССР (Ким В. С., 
Ли Б. С.), Центрального НИИ Хлопкопрома (Тен А. А.);

-  заведующие отделами: НИИ экономики и нормативов при 
Госплане республики (Ли Б. С.), экспериментальной клиниче
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ской иммунологии ТашМИ (Цой М. Д.), селекции и генетики 
Анджижанского филиала НПО «Хлопок» -  (Ким А. В.);

-  заведующий сектором  НИИ экономики при Госплане УзССР 
(Ким В. С .);

-  заведующие лабораториями: Андижанского племптицере- 
продуктора (Ли Э.), Кызылкумской пустынной станции 
(Ли А. Д.), Института микробиологии АН Узбекистана 
(Огай Д. К .), Института ядерной физики АН Узбекистана 
(Эм В. Т.), НИИ растениеводства АН Узбекистана (Ким Ю. М .), 
НПО Среднеазиатского НИИ ирригации (Хегай В. В.), Рес
публиканского научно-исследовательского проектного инсти
тута промышленной технологии (Когай М. П.), химии природ
ных соединений ТашГУ (Тен Л. Н.).

В инст ит ут ах повы ш ения квалификации. Проректор, ИПК 
руководящих работников Госкомводхоза при Кабинете мини
стров Узбекистана (Пак С. Д.), зам. директора ИПК финансово
банковских работников при Ташкентском финансовом инсти
туте (Пак А. В .).

В справочнике указывается следующие числа обладателей 
учёных степеней:

-  докторов наук: химических -  2, исторических -  5, экономи
ческих -  10, технических -  1, филологических -  1, педагогиче
ских -  1, искусствоведения -  1, медицинских -  4, географиче
ских -  1, философских -  4, физико-математических -  2, геолого
минералогических -  1;

-  кандидатов наук: геолого-минералогических -  1, хими
ческих -  12, сельскохозяйственных -  10, искусствоведения -  1, 
медицинских -  18, физико-математических -  8, филологиче
ских -  18, философских -  3, биологических -  8, юридических -  4, 
педагогических -  5, технических -  16, экономических -  11, исто
рических -  3.

В период независимости имеет место некоторый отток ко
рейцев из сферы науки. Однако ряд корейцев остаётся в акаде
мической сфере. С 1991 по 2004 гг. ими было защищено 12 дис
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сертаций в области технических наук, 44 -  в области естествен
ных наук и 37 -  в области общественных и гуманитарных наук, 
всего более 90 диссертаций21.

Широко корейцы были представлены и в системе просве
щения, начиная от рядовых учителей и кончая директорами 
школ.

Справочник также отмечает заслуженных артистов и ра
ботников культуры Узбекистана: в области балета (Егай В., 
Ким К. Н.), эстрады (Шин Г., Когай О. Н.), классической музы
ки (Ким А. Б., Ли Н. Х.), народного танца (Ким Е. Н., Хван Ден 
Ук), президента Ассоциации бальных танцев Республики Узбе
кистан (Кан Р.); художников (Ан В., Кан Г. М., Ки Э., Ким Б. А., 
Ким Г. Н., Ли А. В., Пак Н. С., Шин Н. С., Шин И. и др.); компо
зиторов (Ли Д. Н., Пак Ен Дин, Пак Э., Тен Ин Мук), писателей 
и поэтов (Те Мен Хи, Угай Де Гук, Ли В., Пак Б., Ким М. и др.), 
режиссёров кино и телевидения (Ким Г. Н., Эгай С. Б.) и т.д.

Кроме того, отмечены академик Академии художеств РУз 
(Шин Н. С.), секретари правления Союза художников УзССР 
(Пак Н. С., Шин Н. С.), члены Академии художеств (Ки Эди
сон, Ким Г. Н., Ли А. В., Шин И. И.), главные художники ТЮЗа 
(Кан Г. М.), Андижанского драматического театра (Лигай В. И.), 
Бухарского музыкально-драматического театра (Ким Б. А.), глав
ные балетмейстеры Бухарского музыкально-драматического 
театра (Ким К. Н.), Ташкентского государственного театра опе
ретты (Лян А. Г.).

В области СМИ в справочнике указываются: зам. директо
ра Главной распорядительной дирекции Гостелерадиоком- 
пании Республики Узбекистан (Ли А. П.), редактор програм
мы «Чинсэн» Гостелерадиокомпании Республики Узбекистан 
(Пак Р. И.), генеральный директор Агентства финансовых но
востей (Дюгай А. П.), генеральный директор газеты «Даракчи» 
(Самарканд, Ким А. М.), главный редактор редакции перево
дов УзА (Дюгай П. В.), главный редактор УзТВ по подготовке 
программ для ЦТ (Нигай И. О.), главный редактор «Корё син-
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мун» (Ким Б. И.), редакторы газет «Советская Каракалпакия» 
(Лю Г. И.), «Сырдарьинская правда» (Пак Л. Н .), «Рабочий Бе- 
кабад» (Пан В. Х.), заместители главных редакторов «Азия- 
Юнпресс» (Цой В. А.), «Правда Востока» (Лю Г. И.), «Народ
ное слово» (Пак Л. Н.), «Вечерний Ташкент» (Пак Л. Л.), «Джи- 
закская правда» (Дюгай П. В .), «Сельская правда» (Лю Г. И., 
П ак Л. Н.), «Сырдарьинская правда» (Магай В. И.), редактор 
отдела общественно-политической жизни «Народного слова» 
(Дюгай П. В.), зав. отделом «Правда Востока» (Пак Л. Н.), зав. 
корпунктом «Корё Ильбо» (Ким В. Н., Хан В. С.).

Спорт
Справочник даёт обширную информацию по корейцам, внес
шим значительный вклад в развитие спорта в Узбекистане. 
Это:

в боксе -  обладатели Кубка мира (Шин В. Н.), призёры чем
пионата мира (Шин В. Н.), чемпионы СССР (Пак Ф. Ф.), обла
датели Кубка СССР (Пак Ф. Ф.), призёры чемпионата СССР 
(Пак Ф. Ф., Шин В. Н.), чемпионы Узбекистана (Цой А. Д.), при
зёры чемпионата Узбекистана (Дин А. Д., Ким П. Г., Ян А. П.), 
чемпионы Вооружённых сил СССР (Тен Г. Б., Шин В. Н.), при
зёры чемпионата Вооружённых сил СССР (Ким П. Г., Лем Р. А.), 
чемпионы молодёжного чемпионата Европы (Пак Ф. Ф.);

в классической борьбе -  призёры чемпионата СССР 
(Ли М. Н.), чемпионы Узбекистана (Ли М. Н., Пяк О. Л.);

в дзюдо -  чемпионы Узбекистана и чемпионы молодёжного 
чемпионата СССР (Ан Н. Р .);

в самбо -  призёры чемпионата мира (Ким Р. М.), чемпио
ны малого чемпионата мира (Ан М. Ф.), чемпионы Европы 
(Ан М. Ф.), призёры чемпионатов СССР (Ан М. Ф.), чемпионы 
Узбекистана (Ким Г. Г., Ким В. А., Ким Р. М., Ким Ю. С., Ли М. Д.), 
чемпионы Казахстана (Ким В. А.), призёры молодёжного чем
пионата мира (Ким Р. М.), чемпионы молодёжного чемпиона
та СССР (Ким Г. Г., Ким Р. М.);
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в каратэ -  чемпионы СССР (Ли М. Н., Ли Э. Н., Югай Н. А.), 
призёры чемпионата СССР (Ли А. В., Пяк О. Л.), чемпионы 
Узбекистана (Ли А. Ф., Ли А. В., Ли М. Н., Лигай В. В., Пяк О. Л.), 
чемпионы молодёжного чемпионата СССР (Ли А. В.);

в таэквондо -  призёры чемпионата мира (Ким О. В., 
Ли Л. Ю.), чемпионы Европы (Ли Э. Н.), призёры чемпионата Ев
ропы (Ким А. Э., Ким О. В.), чемпионы Узбекистана (Ким А. Э., 
Ли А. В., Ни А. А., Тен А.), чемпионы молодёжного чемпионата 
мира (ЛиЛ. Ю.);

в кураш -  чемпионы Узбекистана (Нигай И. О.); 
в тяжёлой атлетике -  призёры чемпионата СССР (Ан В. И., 

Лигай В. А.), чемпионы Узбекистана (Ан В. И., Лигай В. А., Ли
гай Ю. В.), призёры чемпионата Узбекистана (Ким Д. Ф.); 

в спортивной гимнастике -  чемпион СССР (Югай В. Г.); 
в футболе -  чемпионы Узбекистана (Ни С. В.), чемпионы 

молодёжного чемпионата Европы (Ан М. И.);
в гандболе -  призёры чемпионата Узбекистана (Хам А. Е.); 
в баскетболе -  призёры молодёжного чемпионата Узбеки

стана (Ким А. Р.);
в хоккее на траве -  призёры Олимпийских игр (Хам А. Е.), 

призёры чемпионата мира (Ли Л.), призёры Кубка чемпионов 
Азии (КимЛ. А., Эм И. и др.), чемпионы СССР (Хам А. Е.), при
зёры чемпионата СССР (Ким Л. А., Хам А. Е.), чемпионы Узбе
кистана (КимЛ. А., Хам А. Е.);

в фехтовании -  призёры чемпионата Казахстана, чемпио
ны Кубка Казахстана (Ким М. Н.);

в настольном теннисе -  чемпионы Узбекистана (Шин В. А.); 
в шахматах -  чемпионы Узбекистана (Ким О. С., Хегай А. Ч.). 
Наряду с личными спортивными достижениями, корей

цы сыграли огромную роль в подготовке спортивных кадров. 
Достаточно сказать, что главными тренерами сборных ко
манд Узбекистана были: по дзюдо -  Ан М. Ф., по таэквондо -  
Ли Э. Н., Пяк О. Л., по самбо -  Ан М. Ф., по боксу -  Шин В. Н.,
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по тяжёлой атлетике -  Ким Д. Ф., по фигурному катанию -  
Хван И. А., по хоккею на траве (женская команда) -  Хван И. А.; 
главным тренером сборной команды Каракалпакии по тяж ё
лой атлетике -  Пак В. А.; главным тренером сборных команд 
СССР: по таэквондо -  Пяк О. Л., по хоккею на траве (женская 
команда) -  Хван И. А.; начальником сборной Узбекистана по 
гребле -  Ким М. Н., тренером-администратором Олимпий
ской сборной Узбекистана -  Ким М. А.

Государственный тренер РУз по хоккею на траве -  
Ким В. А.

Корейцы также возглавляли сборные команды Ташкентской 
области по самбо -  Ким Г. Г., Андижанской области по тяжёлой 
атлетике -  Ким А. П., работали руководителями и старшими 
тренерами в республиканских спортклубах, республиканской 
школе высшего спортивного мастерства, республиканской 
школы олимпийского резерва и т.д. Они также возглавляли 
Республиканскую детскую спортивную школу (ДСШ) по игро
вым видам -  Ким В. А.; ДСШ г. Нукуса -  Пак В. А.

Корейцы занимали высокие административные спортив
ные посты, такие как: генеральный секретарь Национального 
Олимпийского комитета Республики Узбекистан -  Лигай В. В.; 
заместитель председателя Государственного комитета по спор
ту Республики Узбекистан -  Фен В. В.; генеральный секретарь 
Азиатского союза борьбы кураш -  Лигай В. В.; генеральный се
кретарь Федерации дзюдо Республики Узбекистан -  Ким Ю. С., 
Югай Л. П.; генеральный секретарь -  исполнительный директор 
Федерации шахмат Республики Узбекистан -  Ким Р. Б.; прези
дент Азиатской федерации таэквондо (ИТФ) -  Лигай В. В.; пре
зидент Ассоциации таэквондо (ВТФ) Республики Узбекистан -  
Пяк О. Л., Ли А. В.; зам. генерального директора Центра развития 
таэквондо (ИТФ) -  Югай Н. А.; вице-президент Федерации дзюдо 
Республики Узбекистан -  Ан М. Ф.; вице-президент Федерации 
сирым Республики Узбекистан -  Югай Н. А., Ким В. А.; дирек
тор Каракалпакского центра развития таэквондо -  Ким А. А .;
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зам. облспорткомитета Хорнзмской области -  Пак Э. В.; Пред
седатель Ферганского облспорткомитета -  Фен В. В.; 1-й заме
ститель Бухарского облспорткомитета -  Чжен В. К.; Начальник 
футбольных команд «Пахтакор», «Звезда» (Джизак), «Сохиб- 
кор» (Халкабад) -  Шегай Д. И .

Органы власти
Корейцы широко были представлены в органах власти различ
ного уровня.

В партийных органах корейцы занимали следующие
посты:
Зав. сектором Рескома партии ККАССР (Тюгай А. С.).
Н а уровне обком ов  партии:
Зав. отделом Андижанского обкома (Ли А. И.).
Зам. зав. отделами: Бухарского обкома (Ким А. Г.), Сырда- 

рьинского обкома (Ким Б. С.), Хорезмского обкома (Ким Н. В.).
Н а уровне горком ов партии:
2-е секретари горкомов: Каттакурганского (Ким Г. А.), Мар- 

гиланского (Лян Р.), Ферганского (Пак К. А.).
Секретари: Наримановского горкома (Шек А. А.).
Зав. отделами: Алмалыкского горкома (Ли Н. С., Югай В. В.), 

Ферганского горкома (Пак К. А.), Бекабадского (Пан В. Х.).
Н а уровне рай ком ов партии:
1-е секретари: Хивинского райкома (Ли М. Д.), Верхнечир- 

чикского райкома (Ким М. В .),
2-е секретари райкомов: Аккурганского (Дон А. Н., Ким К. А.), 

Среднечирчикского (Ан Ф. Г., Ким М. В., Тян Н. Н.), Верхнечир- 
чикского (Ким М. В.), Нижнечирчикского (Хегай А. И.), Сиабско- 
го (Ан В. А.), Новбахорского (Ким А. Г.), Берунийского (Пак В. Д.), 
Балыкчинского (Пак Н. И.) Туракурганского (Тен Хайгюн), Янги- 
юльского (Хегай А. И.), Бектемирского (Шегай В. А.).

Секретари: Верхнечирчикского райкома (Шек А. А.), Гурлен- 
ского, Кашкупырского, Ургенчского, Янгибазарского райкомов 
Хорезмской области (Ким Н. В.).
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Исполнительная власть. На уровне исполкомов:
Председателей: Верхнечирчикского райисполкома 

(Ким М. В.), Туракурганского райисполкома (Тен Хайгюн), зам. 
председателей облисполкомов: Хорезмского (Ли М. Д.), Фер
ганского (Фен В. В.), Наманганского (Тен Хайгюн); зам. пред
седателей горисполкомов: Алмалыкского (Югай В. В.), Ко- 
кандского (Чжен Е. А.), Термезского (Пан Хо Нам), Янгиерского 
(Огай К. Г.); зам. председателей райисполкомов: Среднечир- 
чикского райисполкома (Когай С. С.), райисполкома г. Ташкен
та (Нам И. Д.).

На уровне хокимиатов они в основном занимали должно
сти председателей райисполкомов (Верхнечирчикский район), 
заместителей хокимов Ферганской области (Фен В. В.), Сырдарь- 
инской области (Хам В. В.), г. Алмалыка (Югай В. В.), в городах 
Чирчик, Янгиер, Нукус, Фергана -  Ким Б. С.), начальников от
делов хокимиатов (Куйичирчикский район -  Ким А. И., г. Са
марканд), зам. заведующих отделами.

Законодательная власть. Узбекистанские корейцы избира
лись также депутатами Советов различного уровня. Они были 
представлены в высшем законодательном органе страны -  Вер
ховном Совете СССР -  Дюгай В. К., Кан А., Кан О Нам, Ли Л. и 
Цо В. Депутатами Верховного Совета Узбекистана избирались 
Ш ин Ден Дик, Ким Н. В., Ким Пен Хва, Кан П. Х., Ким П. Х., 
П ак Н. И., Тен И. П., Тен Х. Т., Хван Ман Гым; Верховного Совета 
Каракалпакстана -  Кан А. Д., Ким А. А., Лю Г. И.

На уровне областей -  были представлены в Советах народ
ных депутатов Андижанской (Ким А. В., Пак Н. И.), Бухарской 
(Ким А. Г.), Самаркандской (Ким А. А., Ким Г. А.), Сырдарьин- 
ской (Ким Б. С.), Ташкентской (Ким Д. А., Ли А. В., Пак Н. И., 
Цой И. А., Эм Т. В.), Ферганской (Ли Ф. С., Лян Р., Пак К. А.) и 
Хорезмской (Ли М. Д.) областей.

На уровне городских Советов избирались депутатами в 
городах Андижан (Пак В. Г., Пак Н. И., Хегай П. П.), Ангрен 
(Югай Ю. А.), Алмалык (Кан Г. М., Югай В. В.), Ахангаран
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(Пяк Л. Х.), Бекабад (Хван Г. Л.), Беруни (Пак В. Д.), Коканд 
(Чжен Е. А.), Маргилан (Ким М. Ч., Ли Е. П.), Навои (Тян В. Д.), 
Нукус (Ким В. Н.), Самарканд (Ким А. А.), Ташкент (Магай Б.), 
Талимарджан (Пак П. Б.), Тахиаташ (Ким Г. С., Цхай Н. Д., 
Цхай О. С.), Термез (Кан А. С., Пан Хо Нам), Фергана (Пак К. А.), 
Хива (Пак В. Б.), Чирчик (Пак В. И., Угай Чер Сик, Цой И. С.).

На уровне районных Советов -  Бухарский район (Ким Е. Ч.), 
Среднечирчикский (Ан Ф. Г.), Верхнечирчикский районы 
(Ким Д. А.), райсовет г. Самарканда (Ким А. Ф.), Балыкчинский 
район Андижанской области (Пак Н. П.), Ленинский район Ан
дижанской области (Ким А. В.), Пастдаргомский район Самар
кандской области (Тен С. С.), Ленинабадский район ККАССР 
(Тян Н. И.), Текстильного района г. Бухары (Чжен В. К.).

В период независимости в Олий Маджлис избирался 
Ким С. С.

Если говорить о высших правительственных структурах, 
то корейцы занимали должности: заместителя премьер- 
министра Республики Узбекистан (Чжен В. А.); министров -  
председателя Государственного комитета по управлению госу
дарственным имуществом и приватизацией (Чжен В. А.), ми
нистра местной промышленности (Чжен В. А.), председателя 
Государственного комитета по рыбному хозяйству (Тен Х. Т.); 
заместителей министров -  строительства (Тен Н. Д.), хлебо
продуктов (Тен Н. Л.), плодоовощного хозяйства (Тен Х. Т.), 
по геологии и минеральным ресурсам (Цой Р. В.), труда 
(Ли Р. М., Республика Каракалпакстан), народного образования 
(Пак А. А., Республика Каракалпакстан), зам. председателя Го
сударственного комитета профтехобразования (Пак А. А., Рес
публика Каракалпакстан).

Помощник Председателя Верховного Совета Республики 
Узбекистан (Тен Хайгюн); зав. отделом наград Верховного Со
вета Республики Каракалпакстан (Тян Р. И.).

Чрезвычайный и полномочный посол РУз в РК (Фен В. В.).
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В качестве примеров высоких должностей, занимаемых 
корейцами в правительственных структурах, можно также 
назвать следующие посты: заместитель начальника управ
ления делами Кабинета министров Республики Узбекистан 
(Ким Б. С.), начальник финансового управления Минпроса 
УзССР (Нам И. Д.), начальник Главного управления торгов
ли Министерства плодоовощной продукции Узбекистана 
(Ли А. П.), заместитель начальника Главного управления наци
онального инвестиционного фонда приватизации Республики 
Узбекистан (Ким Г. С.), Главный государственный налоговый 
инспектор Республики Узбекистан (Ким В. А .), Главный инс
пектор Комитета государственного контроля при Президенте 
Республики Узбекистан (Ким А. В.), Председатель экспертной 
комиссии Госплана УзССР (Ким В. С.), Начальник отдела обе
спечения контроля за оборотом наркотиков Национального 
центра по борьбе с наркотиками при Кабинете министров РУз 
(Ким П. Г.), заведующий техническим центром пресс-службы 
Президента Республики Узбекистан (Ким С. В.), Директор по 
внешнеэкономическим связям Главного управления торгов
ли Министерства по делам обороны РУз (Ли А. Г.), Начальник 
управления производственно-технической комплектации Ми
нистерства строительства республики (Ли А. Г.), Начальник 
госинспекции по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов Андижанской области (Ни П. Е .); Совет
ник министерства народного образования Караалпакстана 
(Тюгай А. С.), Главный специалист госинспекции по заготовке 
и качеству сельхозпродукции при Совмине Республики Кара- 
калпакстан (Пак В. А.), нач. управления статистики г. Ташкен
та (Магай Б.).

В органах прокуратуры и судебных органах: прокуро
ры Республики Узбекистан и г. Ташкента (Нам Р. Ю.), отдела 
по надзору прокуратуры Республики Узбекистан (Югай К. М .), 
Нижнечирчикского района (Ким Ду Чир), Туракурганского
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района Наманганской области (Тен Хайгюн), Ферганской обл- 
прокуратуры (Пак В. А.), военный прокурор РУз и Туркестан
ского военного округа (Ким А. Ф.), зам. прокурора г. Навои (Тен 
Син Нам), зам. председателя Сырдарьинского областного суда 
(Югай К. М.), народный судья г. Ферганы (Юн Э. В.).

В органах МВД: нач. УВД г. Янгиера (Ким Ю. Н.), нач. шта
ба УВД Сырдарьинского областного хокимиата (Ким Ю. Н.), 
нач. штаба УВД Навоийской области (Тё Г. В.), зам. нач. ГУВД
г. Ташкента (Когай А. М., Тё Г. В.), нач. секретариата МВД Узбе
кистана (Когай А. М.), зам. нач. управления уголовного розы
ска МВД УзССР (Тен Н. В.), зам. нач. управления БХСС УзССР 
(Тен Н. В.), зам. нач. штаба МВД УзССР (Тен Н. В.), нач. управ
ления МВД УзССР (Цой Н. В.), зам. нач. службы социально
го и финансового обеспечения МВД Узбекистана (Цой Н. В.), 
зам. нач. отдела Главного управления по борьбе коррупции 
МВД РУз (Чжен Э. С.), 1-й зам. нач. Ферганского областного 
УВД (Тен Н. В.), зам. нач. следственного отдела Ферганской об- 
лпрокуратуры (Тен Н. В.), нач. вневедомственной охраны Таш- 
области (Югай В. Г.), нач. Куйичирчикского РОВД (Югай В. Г.), 
нач. отдела пожарной охраны УВД Андижанской области 
(Лим К. П.), нач. пожарной охраны г. Андижана (Ли А. Д.), 
нач. финансово-экономического управления МЧС Узбекиста
на (Цой Н. В.), нач. Хорезмской областной Госавтоинспекции 
(Тян Р. И.).

Корейцы участвуют в установлении экономических отно
шений с Кореей, в виде СП: генеральный директор узбекско- 
корейского СП «Тэдонган» -  Хван Т. Ч., генеральный менеджер 
представительства южно-корейской компании «Тэсан трей
динг», г. Ташкент -  Ким А. Р., генеральный менеджер южно
корейской корпорации «Кабул текстайл», г. Ташкент -  Ли В. А., 
зам. генерального директора узбекско-корейского СП «MOTO- 
SHOP» -  Пак В. А., зам. генерального директора узбекско- 
корейского СП «Дружба» -  Тен В. Д., вице-президент узбекско- 
корейского СП «АНА Текстиль Ко ЛТД», г. Тойтепа, -  Пак В. Т.,
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советник генерального директора узбекско-корейского СП 
«УзДЭУэлектроникс» -  Ли Б. С.

В системе образования: нач. областного управления проф
техобразования Андижанской области (Ли А. И ), зав. Андижан
ского гороно (Хегай П. П.), зам. завоблоно Наманганской обла
сти (Хегай Ч. С., Цай А. В.), зав. районо в Таш. области (Хван Г. Л.), 
директора школ, училищ и техникумов (19 человек). Среди них 
отличники: народного образования СССР (Ким И. Р., Нам И. Д., 
Цхай Т. Т.), просвещения СССР (Ким Ф. М., Хегай М. А.), средне
го специального образования СССР (Ли А. Н.), здравоохране
ния СССР (Ким З. Т. , Цой М. Д.), финансовой службы СССР 
(Ким С. К.), образования УзССР (Ким И. Н., Нам И. Д., Хван Л. П.), 
просвещения УзССР (Цхай Т. Т.).

Корейцы были обладателями следующий званий: За
служенный агроном Узбекской ССР, Заслуженный артист 
Узбекской ССР, Народный артист Узбекской ССР, Заслужен
ный артист РСФСР, Заслуженный артист Узбекской ССР, 
Заслуженный архитектор Узбекской ССР, Заслуженный вете
ринарный врач Узбекской ССР, Заслуженный врач Узбекской 
ССР, Заслуженный деятель науки Узбекской ССР, Заслужен
ный деятель искусств Узбекской ССР, Заслуженный земле
устроитель Узбекской ССР, Заслуженный зоотехник Узбек
ской ССР, Заслуженный гидротехник Узбекской ССР, Заслу
женный горняк Узбекской ССР, Заслуженный мастер земледе
лия Узбекской ССР, Заслуженный металлург Узбекской ССР, 
Заслуженный механизатор Узбекской ССР, Заслуженный ме
ханизатор социалистического сельского хозяйства Узбекской 
ССР, Заслуженный работник высшей школы Узбекской ССР, 
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 
и службы быта Узбекской ССР, Заслуженный работник МВД 
Узбекской ССР, Заслуженный работник культуры Узбекской 
ССР, Заслуженный работник промышленности Узбекской 
ССР, Заслуженный работник профессионально-технического 
образования Узбекской ССР, Заслуженный работник сельско



5 58  Глава XI. КОРЕЙЦЫ ЦА В СПРАВОЧНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

го хозяйства Узбекской ССР, Заслуженный работник торгов
ли и питания Узбекской ССР, Заслуженный рационализатор 
Узбекской ССР, Заслуженный рыбовод Узбекской ССР, За
служенный строитель Узбекской ССР, Заслуженный тренер 
Узбекской ССР, Заслуженный тренер Узбекской ССР, Заслу
женный тренер СССР, Заслуженный учитель Узбекской ССР, 
Заслуженный шахтёр Узбекской ССР, Заслуженный эконо
мист Узбекской ССР, Заслуженный энергетик Узбекской ССР, 
Заслуженный юрист Узбекской ССР, Народный артист Рес
публики Каракалпакстан.

Среди корейцев Узбекистана -  лауреаты: Ленинской пре
мии (Пак Л. И.), Государственной премии СССР (Кан П. Х., 
Цой Р. П.), премии Совета министров СССР (Хван Ман Гым), 
премии ВДНХ СССР (Пак Ф. И.), премии Ушинского АПН 
СССР (Ким И. Н.), премии им. Крупской (Цай Л. П.), премии 
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (Хе
гай А. В.), Государственной премии им. Хамзы (Ким Гым Нян), 
Государственной премии им. Беруни (Пак Н. П.), Государствен
ной премии им. Улугбека (Тен С. Л.), премии АН Узбекиста
на (Лем Р. А.), премии Ленинского комсомола Узбекистана 
(ТенЛ. Н., Хегай В. В., ансамбль «Ченчун»).

Справочник носит не полный характер, в нём встречаются 
ошибки и неточности. Так, андижанский биолог А. А. Кан -  
не кандидат наук, как сказано в справочнике, а доктор наук 
(1994 г.). К тому же в биографической справке о А. А. Кане 
указывается, что им в 1997 г. выпущена брошюра о корейцах 
Андижанской области, и в ней автор подробно описывает со
бытия, связанные с защитой докторской диссертации.

В 2000-е гг. Научно-техническим обществом «Тинбо» (пред
седатель -  доктор химических наук Л. М. Ю н) при Ассоциации 
корейских культурных центров была опубликована серия книг 
под общим названием «Наши герои», посвящённых известным 
представителям корейской общины Узбекистана. Вышло 5 то
мов, содержащих 174 статьи22.
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12 Ким В. Аккурганский корейский культурный центр. -  Т., 2001 (на пра
вах рукописи).
13 Те же данные содержатся в другой брошюре того же автора: Ким В. До
рогой светлых надежд. -  Т., 2001 (на правах рукописи). -  С. 1-26 (в разделе 
«Аккурганский корейский культурный центр»).
14 Хван Л. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. -  Нукус, 2004.
15 Данные колхозы представлены отдельными статьями. Наряду с этим, 
в тексте справочника упоминаются 27 колхозов и 11 совхозов, которыми 
руководили корейцы.

16 Статья «Каракалпакские корейцы» (с. 32-33) написана Алексеем Тюгаем, 
зам. председателя Ассоциации корейцев Республики Каракалпакстан.
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17 Ким Б. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. -  Т., 1999 г. -  С. 7.

18 Тен А. Б. Экономика передового колхоза «Полярная звезда». Д и с с .  
канд. экон. н. -  Т., 1950.

19 Цай И. П. О некоторых приближенных решениях основных задач ста
тики упругого тела. Д и с с . канд. физ.-мат. н. -  Т., 1952; Хегай М. А. Лекси
ческие заимствования из русского языка в корейских переводах. Д и с с . 
канд. филол. н. -  М., 1953; Цай А. Г. Об одном классе точных решений в 
цилиндрических функциях уравнений равновесия упругого тела. Д и с с . 
канд. физ.-мат. н. -  Т., 1954; Пак Я. В. Сарбция и теплота набухания хлоп
ковых волокон различного возраста: Д и с с . канд. хим. н. -  Т., 1954.

20 Данная цифра является неполной, так как основана на данных по авто
рефератам диссертаций в Фундаментальной библиотеке АН Республики 
Узбекистан. Она не учитывает ряд диссертаций, защищённых за преде
лами республики. Кроме того, существует проблема полноты комплек
тации библиотек.

21 Данная цифра основана на данных каталогов Фундаментальной библи
отеки АН Узбекистана.

22 Краткие очерки о выдающихся корейцах Узбекистана. -  Т.: Истиклол, 
2006. -  284 с.; Краткие очерки о выдающихся корейцах Узбекистана (кни
га вторая). -  Т.: Истиклол, 2009. -  250 с.; Краткие очерки о выдающихся 
корейцах Узбекистана (книга третья). -  Т.: Чинор ЭНК, 2012. -  167 с.; Крат
кие очерки о выдающихся корейцах Узбекистана (книга четвёртая). -  Т.: 
Чинор ЭНК, 2015. -  208 с.; Краткие очерки о выдающихся корейцах Узбе
кистана (книга пятая). -  Т.: Тасвир, 2017. -  208 с.
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Глава XII.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОРЕЙЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

Работа в архивах -  важнейшая часть исследований по истории 
российских и советских корейцев. По истории постсоветских 
корейцев архивные документы ещё не использовались.

При освещении истории корейцев наиболее задействован
ными и опубликованными оказались документы архивов Рос
сии и Казахстана.

Если говорить о России, то многочисленные ссылки на доку
менты российских архивов можно найти в работах Н. Ф. Бугая.
A. Т. Кузина, Б. Д. Пака, А. И. Петрова, Ю. И. Д ин1. Кроме того, 
были опубликованы целые сборники документов2.

В Казахстане значительные ссылки на архивные документы 
приводят Г. В. Кан, Д. В. Мен, Г. Н. Ким, Р. К. Ан, В. Тен и др.3 
В 1995 г. Г. Кимом и Д. Меном был опубликован сборник до
кументов по истории казахстанских корейцев, в 1998-2000 гг. 
изданы 3 тома архивных документов4.

Если говорить об Узбекистане, единственный сборник доку
ментов, относящихся к переселению 1937 г., был опубликован
B. Д. Кимом5. Остальные документы можно обнаружить по 
ссылкам, которые дают авторы, работавшие в архивах, при
чём, в основном, они ограничиваются довоенным периодом 
и лишь отчасти военным периодом6. По остальной истории 
корейцев Узбекистана архивные материалы не привлекались. 
Поэтому ниже публикуемые фонды, содержащие документы 
по истории корейцев Узбекистана, касаются довоенного пе
риода.
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Фонды Узбекистана

Впервые работа с архивами начинается в кандидатской диссер
тации П. Н. Кима «Деятельность Коммунистической партии 
Узбекистана по организационно-хозяйственному укреплению 
корейских колхозов» (1937-1941 гг.)7. В частности, им были ис
пользованы следующие фонды:

-  из ЦГАНХ СССР: Фонд 5675 (оп. 1; д. 15, л. 11; д. 215, л. 10
11; д. 234, л. 91-94; д. 240, л. 10);

-  из ЦГА Уз ССР: Фонд Р-36 (оп. 1, д. 196, л. 4); Фонд Р-90 
(оп. 2, д. 121, л. 65); Фонд Р-100 (оп. 1, д. 1, л. 26); Фонд Р-837 
(оп. 27, д. 58, л. 11; д. 70, л. 81, 151; д. 71, л. 2, 86; оп. 32, д. 589, л. 30; 
д. 989, л. 13; оп. 83, д. 1232, л. 5);

-  из Партархива Ташкентского ОК КПУз: Фонд 960 (оп. 1, 
д. 5, л. 80; оп. 5, д. 9, л. 83); Фонд 96 (оп. 1, д. 4, л. 97; оп. 5, д. 13, 
л. 11, 12, 69); Фонд 1 (оп. 1, д. 13, л. 30; оп. 5, д. 10, л. 3);

-  из Партархива Института истории партии при ЦК КПУз: 
Фонд 58 (оп. 14, д. 12, л. 428; д. 312, л. 424; д. 801, л. 96; д. 1431, 
л. 22; оп. 16, д. 857, л. 22; оп. 17, д. 336, л. 66-68);

-  из Партархива Хорезмского ОК КПУз: Фонд 2 (оп. 6, д. 11, 
л. 107);

-  из Архива Минпроса УзССР (оп. 168, д. 8, л. 10-18; д. 76, 
л. 122).

Позже, в период перестройки, выдержки из отдельных до
кументов архивов Узбекистана стали публиковаться в газете 
«Коре Ильбо». Однако это были единичные выдержки.

Усилиями ряда исследователей (П. Г. Кима, В. Д. Кима, 
А. Джумашева, А. Рахманкулова, В. С. Хана)8 ряд документов о 
корё сарам был введён в научный оборот, а часть из них опу
бликована.

Если говорить о широком введении архивных источников в 
годы независимости, то оно началось с книги Кима Петра Героно-
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вича, председателя Ассоциации корейских культурных центров 
Узбекистана (1991-2000), историка, профессора-архивиста, дол
гое время работавшего в архивных органах Узбекистана, в том 
числе в Институте истории Компартии УзССР9. Прежде всего 
им был задействован Фонд 100 Центрального государственного 
архива Узбекистана, в котором хранятся документы, связанные 
с переселением корейцев. В частности, были опубликованы до
кументы или фрагменты документов из описи 1:

-  д. 2 (л. 27, 30-32, 39-40, 51-52, 287-289, 360) и д. 4 (л. 3-4, 26-27, 
39-40, 57, 137-138), содержащие письма корейских переселенцев 
и данные по их обустройству;

-  д. 1, л. 29, содержащий образец справки на право места 
жительства для переселенцев, л. 68 -  письмо переселенцев, 
л. 74-78 -  о дислокации корейцев в июне 1938 г., л. 344 -  о дан
ных медицинского обследования среди корейцев.

Был также использован Фонд 837 (оп. 32, д. 587, л. 1-7, 12), 
содержащий постановления, касающиеся переселения и раз
мещения корейцев, и оп. 27, д. 39, л. 19 -  о данных расселения 
корейцев в ноябре 1938 г.

В книге также приводятся документы партархива: Фонд 
58 (оп. 12, д. 15, л. 102; оп. 13, д. 1557, л. 7-8, 27; оп. 14, д. 312, 
л. 430, 494-499), Фонд 652 (оп. 1, д. 50, л. 432), Фонд 996 (оп. 4, 
д. 4, л. 22), а также документы из партархива Каракалпакстана: 
Фонд 12 (оп. 1, д. 15, л. 18), Фонд 1 (оп. 1, д. 5, л. 8) о различных 
аспектах обустройства корейских переселенцев, Фонд 5 (оп. 15, 
д. 8, л. 5) -  о медобслуживании корейцев.

Данные медицинского состояния переселенцев П. Г. Ким 
приводит, используя также Центральный государственный 
архив медицинской и технической документации Республики 
Узбекистан (ЦГМА и ТД РУз) -  Фонд 1 (оп. 1, д. 3084, л. 5-6).

П. Г. Ким приводит документы о работе корейских колхо
зов в годы Великой Отечественной войны и вкладе корейцев в 
общую победу.
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Из ЦГА РУз: Фонд 1619 (оп. 10, д. 588, л. 653, 835); Фонд 2453 
(оп. 1, д. 733, л. 41).

Из РА ИПСИ ЦС НДПУ: Фонд 1 (оп. 2: д. 916, л. 47, 72; 
д. 1109, л. 24; д. 1064, л. 13; д. 1289, л. 2), Фонд 96 (оп. 1, д. 316, 
л. 29).

По послевоенному периоду были использованы документы 
РА ИПСИ ЦС НДПУ, раскрывающих достижения корейских 
колхозов: Фонд 96 (оп. 1, д. 838, л. 14; д. 769, л. 32); Фонд 1924 
(оп. 1, д. 62, л. 2-10); Фонд 2489 (оп. 1, д. 31, л. 34; д. 35, л. 56, 134;
д. 51, л. 92).

С точки зрения публикации архивных документов, особое 
место занимает книга Владимира Дмитриевича Кима, адвоката, 
председателя Аккурганского корейского культурного центра 
«Правда -  полвека спустя». В собственном смысле слова это 
не авторская книга В. Д. Кима, а сборник архивных докумен
тов, собранных В. Д. Кимом в архиве МВД Республики Узбе
кистан.

В сборнике впервые публикуются документы о Союзе Ко
рейцев в Туркестанской республике: Фонд 432 (оп. 4, д. 7, л. 1-8, 
10-12, 16, 21-22, 24).

Особое место в сборнике занимает Фонд 432 (оп. 5), где со
браны документы о переселении 1937 года, обустройстве ко
рейцев, протоколы допросов и т.д.: д. 1, л. 1, 18, 24-26, 30, 54-55, 
57-59, 64-66, 69, 114, 240-241, 282-292, 566-567; д. 2, л. 1-3, 15-16, 
18-19, 22, 26, 55, 68-70, 96-99, 137, 155, 158, 160, 184, 220, 305-306, 
320-324, 337, 345, 353, 494-495, 618, 655-656, 672, 674; д. 3, л. 47; д. 4, 
л. 1-3, 11, 15, 21-22, 27-30, 37, 209; д. 5, л. 55, 61, 153, 209-213, 496;
д. 6, л. 8-11, 33-38, 183, 295, 299, 305-307, 310, 313; д. 8, л. 158-162, 
172-179, 203-205, 232; д. 9, л. 139, 191, 253-255, 292, 301-303; д. 10, 
л. 3-11, 22-29, 318, 329, 336, 351-352; д. 21, л. 52; д. 24, л. 57, 82-83, 
86, 96-97, 99; д. 25, л. 112-114, 163; д. 26, л. 5, 8, 53, 55, 123-124, 146
148, 154, 157-158, 184.
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Был также задействован Фонд 105 (оп. 1, д. 10, л. 61-63, 70).
Приводятся документы также из Фонда 8 (д. 3460, л. 3, 9, 

32-33, 54-55), (д. СП-820, л. 1), (д. СП-925, л. 2), (д. СП-1097, л. 2), 
(д. СП-1098, л. 1), (д. СП-1099, л. 1), (д. СП-1108, л. 1), где хра
нятся постановления и протоколы заседаний «троек» по делам 
корейцев.

Большое количество новых архивных документов из фон
дов ЦГА (ныне -  НА РУз), касающихся обустройства корейских 
переселенцев, приводятся в статье Адолат Хушвактовны Рах- 
манкуловой «Документы ЦГА Узбекистана по истории депорта
ции народов в Узбекистан в 1930-е гг. (на примере корейцев)»10. 
В статье используется в основном Фонд 837 (оп. 32). Эта опись 
уже приводилась в работе П. Г. Кима (д. 587, л. 1-7, 12). Кроме 
этих документов, А. Рахманкулова использовала: д. 589 (л. 23
28); д. 590 (л. 7-9); д. 592 (л. 104, 125, 251, 253-254, 275); д. 593 (л. 11, 
14-17, 33-34, 46, 91, 131, 139); д. 1223 (л. 1-56); д. 1224 (л. 11, 21-23, 
26-28); д. 1225 (л. 84); д. 1226 (л. 5-7, 20); д. 1228 (л. 46-47); д. 1230 
(л. 107).

Использованы также: Фонд 314 (оп. 1, д. 2, л. 168, 170-171, 
176, 241, 267, 268, 270, 282, 284), а также Фонд 90 (оп. 8: д. 4469, 
л. 62-78; д. 4471, л. 198, 213; д. 4472, л. 5-7; д. 4466, л. 1-5; д. 5138, 
л. 2-7, 26).

Эти архивные документы А. Рахманкулова использовала и в 
другой своей работе11.

Документы о переселении корейцев в Каракалпакстан при
водятся в диссертации старшего научного сотрудника Инсти
тута истории, археологии и этнографии Каракалпакского 
отделения АН РУз Аскара Мамбетовича Джумашева. В статье 
«К истории депортации дальневосточных корейцев в Каракал- 
пакстан (1937-1938 гг.)», посвящённой обустройству корейцев в 
Каракалпакстане, он использует документы из ЦГА Республи
ки Каракалпакстан: Фонд 322 (оп. 1: д. 381, л. 1, 9, 144-145; д. 384, 
л. 68; д. 475, л. 144; д. 263, л. 92).
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Автор настоящей книги использовал также архивы ЦГА, 
Ташкентского областного архива, российских архивов.

Центральный государственный архив Республики Узбе
кистан:

Фонд 90 (оп. 8, д .5138, л. 2; д. 4466, л. 2-3; оп. 9, д. 131, л. 253; 
оп. 2, д. 123, л. 8; оп. 2, д. 123, л. 9 об.; оп. 2, д. 123, л. 48; оп. 2,
д. 124, л. 25), Фонд 314 (оп. 1, д. 9, л. 26-28; оп. 1, д. 26, л. 75; оп. 1,
д. 26, л. 115), Фонд 837 (оп. 32, д. 593, л. 11; оп. 32, д. 1224, л. 12; 
оп. 32, д. 1224, л. 22; оп. 32, д. 1230, л. 107; оп. 32, д. 1230, л. 107
108).

Государственный архив Ташкентской области (ГАТО):
Фонд 652 (оп. 1, д. 6, л. 56; оп. 1, д. 367, л. 3; оп. 1, д. 367, л. 132; 

оп. 1, д. 483, л. 18), Фонд 658 (оп. 3, д. 21).
Коми республиканский государственный архив 

общественно-политических движений и формирований 
(КРГАОПДФ):

Фонд 1 (оп. 3, д. 1079, л. 118).
Российский государственный архив социально

политической истории (РГАСПИ):
Фонд 644 (оп. 1, д. 64. л. 24; оп. 1, д. 64. л. 37; оп. 1, д. 181, 

л. 164).

Несмотря на то, что в Узбекистане проживает самая боль
шая корейская диаспора, отдельный сборник или сборники ар
хивных документов по её истории отсутствуют. Мне представ
ляется, что это должно стать одной из первоочередных задач 
корейских организаций.

ПРИМ ЕЧАНИЯ
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Изучение корейцев Евразии в зарубежных странах -  большая и 
отдельная тема. По ней на сегодняшний день вышло несколько 
десятков работ (книг и статей) на разных языках мира.

Если во второй половине XIX в. -  первой половине 1930-х гг. 
корейцы так или иначе фигурировали в международной по
вестке дня, то после насильственного переселения память о них 
была предана забвению. Большинство жителей Корейского 
полуострова стало забывать о большой корейской диаспоре на 
просторах Евразии. Советские корейцы ещё раз напомнили о 
себе во время Корейской войны и некоторое время после неё -  
в качестве крупных руководителей армейских структур, пар
тии и правительства. Но в целом, во второй половине ХХ века 
большинство корейцев Южной Кореи, как и население других 
стран, уже не знало о них. Только узкие специалисты изредка 
публиковали статьи о советских корейцах.

Сегодня изучение корейцев Евразии превратилось в широ
кое направление, привлекающее к себе исследователей Южной 
Кореи, Японии, Европы, Северной Америки. Случай русско
язычной корейской диаспоры, живущей без каких-либо связей 
с исторической родиной, сам по себе интересен. А с открытием 
«забытых» корейцев их изучение стало финансироваться раз
личными фондами, что стало дополнительным стимулом для 
исследования этой диаспоры.

В первой половине ХХ века в Корее выходит ряд работ, по
свящённых корейцам России, поскольку память о корейской 
эмиграции была свежа -  начиная с 1860-х гг., корейцы непре
рывно переселялись Россию, и этот поток прекратился только в 
1930-х гг. Поэтому вопрос о том, как живут их соотечественники
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в России, не мог не интересовать корейцев. Однако в условиях 
японской цензуры вряд ли возможна была открытая информа
ция о российских корейцах. Вторая мировая, а затем Корейская 
война также не были периодами, способствовавшие научным 
исследованиям. Но ситуация меняется в 1960-е гг. Появляются 
газетные статьи Ке Бон У о корейцах, проживающих в России1, 
и книга Хён Гю Хвана, посвящённая зарубежным корейцам2.

Однако наступление эпохи холодной войны и противосто
яние Северной и Южной Корей, за которым стояли СССР и 
США, военная диктатура в Южной Корее и отсутствие дипло
матических отношений между ней и СССР не способствовали 
созданию благоприятной почвы для изучения диаспоры совет
ских корейцев. Критика культа личности Сталина и отход от 
сталинизма, последовавшая за этим репрессивная политика 
руководства КНДР против «группировки» советских корейцев 
и их возвращение в СССР породили непростые отношения 
между СССР и Северной Кореей, которые практически исклю
чали контакты между советскими и северными корейцами.

Поэтому в 1970-е гг. изучение советских корейцев развивает
ся (если можно употребить это слово) за пределами Корейско
го полуострова. В 1971 г. выходит обзорная статья Джона Сте
фана о корейцах в СССР3. Автор даёт общую картину пересе
ления корейцев на Дальний Восток. Что касается переселения 
корейцев в Центральную Азию, Стефан просто констатирует 
факт переселения «от 100 до 200 тысяч корейцев», не указывая 
каких-либо причин. Говоря о войне, автор, ссылаясь на аме
риканские источники, пишет, что в составе Красной Армии в 
1940 г. были созданы 2 корейские дивизии и 20 тыс. корейцев 
состояли в милиции на Дальнем Востоке; что тысячи корейцев 
воевали против Германии, сотни погибли, десятки были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Далее Стефан даёт об
щую информацию об урбанизации и русификации нового по
коления корейцев, их образованности и о том, что они смогли 
найти свою нишу.
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Позже выходят статьи четы Гинзбургов, посвящённые язы
ковым процессам среди корейцев, согласно переписям, и во
просу гражданства корейцев в дореволюционной России4.

Самыми серьёзными публикациями о корейцах Централь
ной Азии, написанными в период существования СССР, явля
ются работы профессора Хельсинского университета Ко Сонг 
Му, включая монографию, изданную на корейском и англий
ском языках5. В ней впервые, на добротном научном уровне, 
даётся комплексное освещение истории, образа жизни и куль
туры корё сарам. По широте охвата и глубине поднимаемых 
теоретических вопросов, а также по числу используемых ис
точников, с ней не может сравниться ни одна из работ, посвя
щённых корейцам Центральной Азии, изданных до распада 
СССР. Она до сих пор не потеряла своей ценности. Достаточно 
сказать, что Ким Хюнг Чан опубликовал рецензию на книгу Ко 
Сонг Му под примечательным заголовком «К общей теории 
корейской диаспоры»6.

В 1987 г. в Университете Гавайи выходит сборник «Корейцы 
в Советском Союзе» под редакцией Сух Дэ Сука. По качеству 
анализа сборник серьёзно уступает книге Ко Сонг Му, и в ней 
множество фактических ошибок7. Например, Шин Юн Ча пи
шет, что при переписи населения численность корейского на
селения занижали вдвое. Она считает, что корейцев к 1970 году 
в СССР насчитывалось около 750 тысяч8.

После распада СССР исследователи, избравшие в качестве 
объекта исследований корейцев бывшего Союза, устремились 
в новые независимые государства, особенно южнокорейцы, 
поскольку прежде между Южной Кореей и СССР не было 
дипломатических отношений. Сразу отметим, что, наряду с 
академическими исследованиями, даже в солидных журналах 
появилось много путевых заметок9 с описанием Куйлюкского 
базара или говора корё сарам, что, вероятно, было обусловле
но повышенным интересом к недавно «нашедшимся» соотече
ственникам.
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Учёные, которых принято называть senior researchers, из-за 
языкового барьера предпочитали общаться с представителями 
старшего поколения местных корейцев, знающих корейский 
язык (таковых к моменту распада СССР насчитывалось не более 
2%). В результате у них зачастую складывалось ложное пред
ставление относительно ценностных ориентаций и жизненных 
целей корейского социума. В их работах можно обнаружить 
множество ошибок как фактологического порядка, так и свя
занных с упрощёнными представлениями о процессах в СССР. 
Им также были недоступны русскоязычные источники -  как 
литература, так и архивные документы10. Некоторые из них, 
опубликовавшие по результатам своих поездок книги, позднее 
меняли направление исследований. Некоторые же продолжа
ли ездить в страны СНГ, нанимали переводчиков для перевода 
письменных источников, расширяли круг знакомств и тем са
мым становились действительными экспертами в этом вопро
се. Наиболее продуктивным из таких учёных можно назвать 
профессора истории Университета зарубежных исследований 
(HUFS) Пан Бён Рюля.

До распада СССР большинство южнокорейцев, решивших 
получить зарубежное образование, обучались в докторантурах 
университетов США, в значительно меньшей степени -  в За
падной Европе. После распада Советского Союза появилась ка
тегория молодых южнокорейцев, получивших учёные степени 
в странах СНГ, в основном в России, и прежде всего в Москве 
и Санкт-Петербурге. Если говорить об изучении корё сарам, 
то среди таких учёных необходимо выделить Сим Хон Ёнга, 
защитившего кандидатскую диссертацию под руководством 
Н. Ф. Бугая. Его диссертацию отличает концептуальная глуби
на, хорошее владение архивными документами, и её (как и дру
гие работы этого автора) можно рассматривать как следующий 
значимый этап после работ Ко Сонг Му11.

Наряду с комплексными работами, выходит ряд статей, по
свящённых различным аспектам тематики корё сарам, в част
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ности языку12. Среди лингвистических работ необходимо вы
делить диссертацию и последующие работы американского 
(канадского) исследователя Росса Кинга13. Вместе с работами ка
захстанской исследовательницы Нелли Пак его работы можно 
считать лучшими по корё мар, языку корё сарам. Здесь нужно 
отметить также работу Хур Сенг Чуля о языковой ассимиля
ции советских корейцев14.

В 2000-е гг. из старшего поколения южнокорейских ученых 
по теме изучения корё сарам активно работали Квон Хи Ёнг, Бан 
Бюнг Юль, Пак Хван и др. В эти же годы появляется прослойка 
молодых южнокорейцев, избравших для своих диссертацион
ных работ темы, связанные с изучением корё сарам. В отличие 
от предшественников, не знавших русского языка и писавших 
свои работы на основе вторичных и третичных источников, а 
после установления дипломатических отношений с Южной 
Кореей -  на основе краткосрочных поездок в СНГ, -  эти моло
дые южнокорейцы годами жили в странах СНГ, включая госу
дарства Центральной Азии, прекрасно изучили русский язык и 
работали с русскоязычными первичными источниками. Среди 
этих исследователей можно назвать Д ё Юн Хи15 и Джанг Джун 
Хи (много лет проживших в Узбекистане)16, Ким Санг Чоля17 и 
японку Нацуко Оку18 (живших в Казахстане), Пэк Тхе Хёна19, до 
сих пор живушего в Кыргызстане.

Характерной особенностью их работ является то, что они вы
полнены в вузах и научно-исследовательских институтах СНГ, 
под руководством местных учёных (Н. Ф. Бугая, Г. Н. Кима, 
И. Джаббарова), т.е. в определённой (советской/постсоветской) 
академической традиции и на основе советских/постсоветских 
источников.

Сегодня появляется новое поколение зарубежных иссле
дователей, изучающих корё сарам. Говоря о последних годах, 
среди южных корейцев следует выделить Хон Ун Хо20 и Юн 
Сан Вона21. Сравнительно недавно Юн Сан Вон создал Центр 
по изучению корё сарам в университете Чончжу.
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За пределами Кореи также существует группа учёных, про
являющих интерес к изучению корё сарам. Это Стивен Ли из 
Университета Калифорния в Беркли, Маттео Фумагали из 
Шотландии, Ли Ирея из Японии. Пола Отто из Американского 
университета в Ираке интересует тема переселения корейцев и 
их участия в трудовой армии22, а Александра Дайнера из универ
ситета Канзас -  вопрос понимания родины в свете трансфор
мирующейся идентичности корейцев23. Среди американских 
молодых исследователей следует отметить Закария Адамса, 
который выбрал корё сарам в качестве объекта дипломной ра
боты, будучи ещё студентом Университета Канзаса, а затем и 
магистерской диссертации в Университете Техаса24. Он активно 
участвует на многих конференциях, посвящённых советским и 
постсоветским корейцам.

Среди молодых исследователей выделяется прослойка маги
странтов и докторантов (Пак Светлана25, Ким Вика26, Ан Евгения 
и др.), выходцев из стран СНГ, но получивших образование, а 
значит и методологическую подготовку в странах Запада. Их ра
боты публикуются в основном на иностранных языках. В Узбе
кистан также приезжают магистранты из Австралии, Гонконга, 
живо интересующиеся историей и культурой корё сарам.

Сегодня количество публикаций о евразийских корейцах 
становится столь обширным, что необходимо отдельное изда
ние, чтобы выйти на аналитическую историографию в этой ра
стущей области, или серия статей, что не может быть осущест
влено в рамках данной монографии. Автор надеется, что в буду
щем ему представится возможность реализовать эту задумку.
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Несмотря на объём книги -  более 600 страниц, -  казалось, 
большой труд, -  меня не покидает чувство неудовлетворён
ности. Некоторые темы и вовлечённые в оборот публикации 
проанализированы достаточно подробно -  участие корейцев 
в трудовой армии, кобонди. Но некоторые подверглись лишь 
описанию -  какие-то в большей степени, какие-то в меньшей 
(например, работы по искусствознанию, религиозности ко
рейцев, языку, зарубежные исследования). А некоторые темы 
и освещающие их работы -  остались вообще за бортом. Так, 
например, случилось с историей корейского движения, взаи
моотношениями корейцев Центральной Азии с Кореей, эт
нопсихологией и др. Конечно, не по всем темам есть одинако
вое количество публикаций, что сказывается на уровне исто
риографического описания/анализа этих тем. Да и качество 
публикаций весьма разное.

Тем не менее, значительное количество публикаций остались 
не охваченными, хотя список использованной литературы на
считывает более 630 наименований. Это ещё раз подтверждает 
то, о чём говорилось в начале книги: количество накопившихся 
публикаций по истории и культуре наших корейцев столь ве
лико, что охватить их все в рамках одной работы не представ
ляется возможным. Нужны отдельные историографии -  по 
российским корейцам, по корейцам Казахстана, по корейцам 
Узбекистана, сахалинским корейцам, русскоязычной корей
ской диаспоре в Корее. Нужны историографии по периодам -  
дальневосточному периоду, 1937-1938 гг., военному периоду и 
т.д. Нужны тематические историографии. Только так возмож
но оформление историографии истории и культуры корейцев 
Евразии в научную дисциплину.
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Значимость историографии в том, что, оглядываясь на прой
денный путь, та или иная наука проводит очень важную теоре
тическую работу по осмыслению этого пути, выработанных ме
тодологических подходов и понятий, инвентаризации темати
ческого поля, освобождению от мифов и ложных авторитетов, 
фиксации белых пятен и проблемных точек, выработке пер
спективных направлений исследований. Без такого рода систе
матизации и критического самоанализа становящееся научное 
знание (а корееведческая диаспорология ещё молодая наука) 
превращается в некую «мешанину», где научное соседствует с 
псевдонаучным или обыденным, рациональное с иррациональ
ным, категориальное мышление с эклектикой, а стремление к 
истине с обычной корыстью. В конечном счёте, это сказывает
ся не только на науке, но и на корейском движении, когда те 
или иные акции в этом движении основываются не просто на 
обыденном понимании истории корейцев, а на том, как её по
нимают руководители тех или иных центров и ассоциаций -  за
частую через призму личных карьерных интересов. Нам ещё 
предстоит оценить сложившееся в корейском движении отно
шение к науке и последствия, к которым оно привело.

Хочу заметить, что знакомство с множеством публикаций и 
их анализ -  а в этом суть историографии -  приводит к выво
ду, что с самого начала в науке о корейцах Евразии сложились 
нормы и стереотипы антинаучные по своей сути. Во-первых, 
это ложный стереотип, что корейцы лучше знают свою исто
рию, чем некорейцы. И хотя, как выразился один корейский 
учёный, «корееведение у меня в крови», хочу заверить: научные 
знания определяются не генами. Во-вторых, это немыслимая 
ситуация, когда истинность или неистинность суждений в об
ласти истории корейцев -  в области науки! -  определяется на 
заседаниях руководящих органов корейских ассоциаций или 
отчётно-выборных конференциях на манер Новгородского вече 
или колхозного собрания. И в-третьих, отсутствие критициз
ма -  без чего никакая наука не может развиваться.
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Последнее проявляется (1) в корпоративном принципе, 
когда корейские учёные не критикуют друг друга (мол, нас 
мало, мы должны держаться вместе); (2) в конфуцианско- 
среднеазиатском принципе, когда молодые не смеют крити
ковать старших. А если последние ошибаются? И ошибаются 
весьма серьёзно, и при этом покидать свои должностные пози
ции не собираются? Вот и получается, что на протяжении мно
гих лет они глаголят несуразные с точки зрения науки вещи, 
а корейские активисты им внимают, как истинам в последней 
инстанции, в то время как за дверьми корейских центров -  в 
университетах, академических институтах -  таких оракулов 
просто поднимут на смех. В корейской среде появились свои 
«доктора наук» и «академики», неизвестные в качестве таковых 
за пределами этой среды. В других национально-культурных 
центрах я такого не наблюдал. И (3) отсутствие критицизма -  
важнейшего свойства научного мышления -  проявляется в по
литической и идеологической зашоренности корейских учё
ных Центральной Азии, когда они не могут выйти за рамки 
политико-идеологических парадигм, господствующих в стра
нах их проживания.

Одно из проблемных мест в изучении нашей истории и 
культуры -  сугубый эмпиризм и описательность. Практически 
никто не занимается разработкой концептуального аппарата, 
применением известных методологических практик.

В конце глав и параграфов я попытался наметить некоторые 
направления и мало разработанные темы, на которые нужно 
обратить внимание и которые могут стать темами будущих ис
следований. И есть надежда, что, быть может, общими усилия
ми и будет написана большая историография истории и куль
туры корейцев Евразии.
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