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КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

Выпускники корейских отделений этого и дру-
гих университетов СССР/РФ перевели и иссле-
довали наиболее значимые произведения корей-
ской литературы.

Какой интерес в России вызывала Корея, ее
культура, можно проследить по корейским произ-
ведениям, переведенным на русский язык. 

Цель данной статьи - определить, как воспри-
нималась корейская литература в Рос-
сии/СССР/Российской Федерации на опреде-
ленных этапах развития отношений с двумя ко-
рейскими государствами; исследовать причины
изменения отношения к литературам Южной и
Северной Кореи и роль идеологического фактора

КОРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОССИИ/СССР/РФ 
(произведения писателей Севера и Юга на русском языке)
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Анализируются причины возрастания интереса к Корее и корейской литературе в России/СССР/Российской Федера-
ции. Рассматриваются история развития культурных отношений России и Кореи на разных этапах, начиная с XIX в., и
этапы ознакомления с произведениями корейской литературы в СССР/РФ. Особое внимание уделяется отношению к
традиционной литературе, развитию современной корейской литературы КНДР и Республики Корея (РК), развивавшей-
ся разными путями, идеологизированной литературе и литературе, проникнутой интересом к внутреннему миру чело-
века, в последнее десятилетие получившей признание во всем мире. 
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This article explores the causes of growing interest in Korea and Korean literature in Russia and analyzes the perception of
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Официальная история российско-корейских отношений берет свое начало в 1884 г., когда
между Россией и Кореей был подписан Договор о дружбе и торговле, «заложивший основу
для развития отношений двух наших соседних государств» [1]. В 1897 г. с началом препода-
вания корейского языка в Санкт-Петербургском императорском университете в России были
заложены основы отечественного корееведения. 



в популяризации корейской литературы в
СССР/РФ; понять, существуют ли сегодня лите-
ратуры этих стран в едином литературном прост-
ранстве, или их все еще разделяют цивилизацион-
ные границы. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Знакомство русских читателей с корейской ху-
дожественной литературой началось в 1894 г. с са-
мого известного в Корее произведения - «Исто-
рии о верной Чхун Хян». Это произведение стало
популярным в Корее в XVIII в., его сюжет заимст-
вован из песенного фольклора. В России «Исто-
рия о верной Чхун Хян» была издана под назва-
нием «Душистая весна» в московской типогра-
фии И.Д.Сытина. За два года до этого, в 1892 г.,
это произведение было опубликовано во Фран-
ции, с чего и началось открытие корейской лите-
ратуры в Европе. Благодаря исследованиям вос-
токоведа Д.Т.Капустина стало известно, что ори-
гиналом для перевода на русский язык послужи-
ло французское издание. Переводом занимался и
М.П.Чехов, брат писателя А.П.Чехова [3]. 

«История о верной Чхун Хян» рассказывает о
любви (в рамках, дозволенных царской цензурой)
молодого аристократа и простолюдинки Чхун
Хян, которая, пройдя через тяжелейшие испыта-
ния, сохранила клятву верности своему возлюб-
ленному. За свое правильное, с точки зрения кон-
фуцианской морали, поведение Чхун Хян заслу-
живает воздаяния: получает статус жены чинов-
ника высокого ранга. Молодые люди воссоединя-
ются после долгой разлуки и проживают долгую
счастливую жизнь. 

Судя по тому, что вслед за первым изданием
книги уже в следующем 1895 г. появилось второе,
можно утверждать, что российским читателям по-
нравились первые переводы этого произведения.
Очевидно, причина кроется в увлекательном сю-
жете, поэтичности образов, юморе, а также в том,
что книга знакомила с бытом и нравами далекого
восточного народа. «История о верной Чхун
Хян», признанная «жемчужиной корейской куль-
туры», выдержала в России восемь изданий за 55
лет, что говорит о ее популярности. В самой Корее
это произведение знают и любят и дети, и взрос-
лые, оно воплощено во всех жанрах искусства. В
КНДР его экранизировали в 1959 г., через год по-
сле основания киностудии художественных и до-
кументальных фильмов.

Спустя 6 лет в России появились записи ко-
рейского фольклора (до 100 сказок, легенд и ми-
фов) в переводе на русский язык, сделанном писа-
телем Н.Г.Гариным-Михайловским [4], который c
экспедицией побывал в Корее в 1898 г., воплотив-
шиеся в книгу «Корейских сказок». На «Корей-
ских сказках», которым «по литературным досто-
инствам нет равных и по сей день ни в русской, ни
в европейской литературе» [3, с. 231], выросло не
одно поколение российских читателей. 

Как и подобает сказкам всех народов, корей-
ские сказки, мифы и предания, в которых расска-
зывается о добром трудолюбивом бедняке, живу-
щем рядом с жадным и богатым старшим братом,
мудрых правителях и прекрасных феях, хитром
зайце и глупом тигре, заканчиваются восстанов-
лением справедливости. Эти истории отличались
самобытностью, неожиданными отношениями ге-
роев, раскрывавшими духовный мир корейцев.
Читатели обнаружили в них огромный пласт ин-
формации о культуре мало известного в России
народа, его истории, верованиях, природе, сослов-
ных различиях. 

Из научных изданий следует отметить «Опи-
сание Кореи» - энциклопедический труд в трех
томах, изданный Министерством финансов Рос-
сии в 1900 г. Это была первая публикация в Рос-
сии, дающая общие сведения о Чосон (название
Кореи в 1392-1897 гг., когда страной правила ди-
настия Ли), и, в частности, сведения по истории
литературы. Известный исследователь корейско-
го языка и культуры Л.Р.Концевич назвал этот
труд «высшим достижением традиционного коре-
еведения в царской Росии» [5, с. 25].

C 1910 г. в связи с оккупацией Кореи Японией
интерес к дальневосточному соседу в России
уменьшился, преподавание корейского языка
здесь прекратилось. Возобновилось оно только
после освобождения Кореи в 1945 г., когда для на-
лаживания отношений с КНДР потребовались
специалисты-корееведы и были открыты корей-
ские отделения в Московском институте востоко-
ведения и в Ленинградском Государственном
университете (1947 г.).

Начальный этап знакомства с Кореей, про-
длившийся менее двух десятилетий, отличался
интересом к восточному соседу, его культуре и
литературе, несмотря на публикацию всего двух
художественных произведений. 

КОРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В РОССИИ

В библиотеке восточного факультета Санкт-
Петербургского университета и в Институте вос-
точных рукописей РАН (бывший Институт вос-
токоведения РАН, а до этого - Азиатский музей,
созданный в 1818 г.) в рукописном отделе хранят-
ся письменные памятники корейской традицион-
ной культуры: рукописи, ксилографии, старопе-
чатные книги на ханмуне (корейский вариант ки-
тайского литературного языка вэньянь) и корей-
ском языке, составляющие коллекции выдающе-
гося российского дипломата, корееведа К.И.Вебе-
ра (1841-1910), английского дипломата-востоко-
веда У.Дж.Астона (1841-1911), немецкого учено-
го-востоковеда П.Г. фон Мёллендорфа (1847-
1901) [6; 7].

Благодаря этим коллекциям появились новые
сведения о корейской культуре. Перевели и ис-
следовали литературные труды блестящая плеяда
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корееведов, выпускники первого набора корей-
ской группы Ленинградского университета, уче-
ники известного лингвиста А.А.Холодовича
(1906-1977): М.И.Никитина, А.Ф.Троцевич,
Г.Е.Рачков, А.Г.Васильев, Лим Су, Д.Д.Елисеев
и др. 

В 1950-е гг. в СССР были опубликованы пер-
вые переводы современной художественной лите-
ратуры (КНДР) и самые знаменитые произведе-
ния корейской классической прозы, выполненные
указанными выше корееведами. Так, сборник
«Корейские повести» [7] под редакцией А.А.Хо-
лодовича состоял из «Повести о Чхун Хян», «По-
вести о Хон Киль Тоне» и «Сказаний о Фазане».
В предисловиях этих книг читателю давались об-
щие представления об особенностях развития ко-
рейской литературы, о том, какое место занимает
данное произведение в ее истории, рассказыва-
лось о корейской письменности, буддизме, дао-
сизме и конфуцианстве. 

Особо следует отметить изданный в 1958 г.
сборник «Корейская классическая поэзия» в пере-
воде великой А.А.Ахматовой. Анна Андреевна не
знала корейского языка, подстрочные переводы
были сделаны А.А.Холодовичем и его коллегами и
учениками М.Н.Паком, Лим Су, М.И.Никитиной.
В этом сборнике были опубликованы наиболее из-
вестные поэтические жанры - сичжо и каса. 

В Ленинграде в 1960-е - 1980-е гг. продолжа-
ются исследования традиционной литературы,
издаются переводы корейских литераторов, са-
мые известные из которых Ли Кю Бо (1168-1241),
Ким Си Сып (1392-1598), Лим Чже (1549-1587),
Ким Ман Чжун (1637-1692) и др. Как вспоминает
А.Ф.Троцевич, книги-переводы с корейского бы-
ли очень популярны в Советском Союзе. Они бы-
стро раскупались, несмотря на довольно большие
тиражи. 

Так, книга «Записки о добрых деяниях и бла-
городных сердцах» [9], составленная из средневе-
ковых новелл и романов, вышла тиражом 50 тыс.
экземпляров. У детей пользовались успехом ко-
рейские сказки, обычно иллюстрированные кра-
сочными картинками. Возможно, такая популяр-
ность объясняется интересом советских читате-
лей вообще к восточной культуре, о которой мало
было известно, или, возможно, существованием
большой корейской диаспоры, проживавшей во
всех республиках СССР, которая всегда пыталась
показать приверженность к исторической родине,
ее культуре. 

Традиционная литература Кореи не связана ни
с коммунистической, ни с капиталистической
идеологией, поэтому в советское время восприни-
малась просто как корейская литература, без деле-
ния на Север и Юг. 

Таким образом, переводы классической лите-
ратуры, выполненные учениками А.А.Холодови-
ча, продолжали знакомить российских читателей
с культурой Кореи, вызывая неизменный инте-
рес.

ЧТО ЗНАЛИ В РОССИИ/СССР 
О КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Период культурного просветительства в исто-
рии Кореи обозначен концом XIX - началом XX
вв., когда под влиянием западноевропейской и
русской литературы и на основе традиционных
форм рождалась т.н. «новая проза» Кореи. Это
был переходный этап от традиционной к совре-
менной литературе. 

Исследованию этого феномена посвятила свою
монографию «Новая проза Кореи» ведущий спе-
циалист по литературе Кореи нового времени и
литературе КНДР В.И.Иванова [10]. Следует от-
метить и работу В.Н.Ли «Трансформация «новой
прозы» Кореи начала ХХ в.» [11]. Произведения
писателей периода просветительства Ли Ин Чжи-
ка (1862-1916), Ли Хэ Чжо (1869-1927), Син Чхэ
Хо (1880-1936) и Ли Кван Су (1892-1950?) не бы-
ли переведены полностью, но по отдельным эпи-
зодам можно судить о незатейливости сюжетов,
фантастической и дидактической составляющих,
характерных для традиционной литературы.

Последовавший за этим колониальный период
(1910-1945 гг.), несмотря на его трагичность, счи-
тается расцветом современной корейской литера-
туры. Представители передовой корейской интел-
лигенции, получившие образование в Японии, где
познакомились с художественными направления-
ми западной литературы, пытались осмыслить но-
вые идеи и использовать в своих произведениях
элементы натурализма, романтизма, символизма,
реализма. Было сильно и влияние советской про-
летарской литературы, в дальнейшем сыгравшей
решающую роль в становлении литературы
КНДР.

Еще в 1920-е гг. из-за идеологических разно-
гласий литераторы Кореи распались на привер-
женцев «правого» и «левого» толка, создали свои
писательские союзы и печатные органы, в кото-
рых выражали свои идеи. 

В книге «Корейская литература. Краткий
очерк» [12] авторы Л.Р.Еременко и В.И.Иванова
называют левый лагерь «прогрессивным», а пра-
вый - «реакционным» и так оценивают творчество
ныне признанных корейских классиков: «Грубый
психологизм, нездоровое увлечение вопросами
взаимоотношения полов, порой просто литера-
турное кривляние и самовосхваление - вот что со-
ставляло содержание произведений идеологов ре-
акционной литературы. Своими произведениями,
печатавшимися в журнале, они отвлекали народ
от борьбы за самостоятельность и независимость
страны, за свое освобождение» [12, с. 63]. 

Идеологические стереотипы тех лет очевидны.
Поскольку книга «Корейская литература» была
издана в 1964 г., естественно, что другого отноше-
ния к «буржуазной» литературе у советских ис-
следователей не могло быть. В то же время их
идейные противники - это «писатели, которым
предстояло повести за собой литературу на бой
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против колониализма и угнетения» [12, с. 65]. Тем
не менее, идеологический фактор не умаляет цен-
ность труда советских корееведов, которые впер-
вые в СССР «предприняли попытку дать в систе-
матическом виде представление о корейской ли-
тературе» [13, с. 41]. 

В изданном в 1974 г. двухтомнике «История
Кореи» [14], написанном коллективом авторов -
сотрудников Института востоковедения РАН, ис-
тория Кореи рассмотрена до конца 1960-х гг., и в
нем также есть сведения о южнокорейской лите-
ратуре (начиная с 1945 г.). В частности, о расска-
зах и романах, написанных сразу после освобож-
дения, указывается: «Антикоммунистические
произведения в жанре «углубленного драматиз-
ма» всячески поощряются правящими режимами
в Южной Корее» [14, с. 446], а о писателях сооб-
щается, что в своих произведениях «в большинст-
ве своем они оправдывали оккупацию Южной
Кореи американскими войсками, восхваляли по-
мощь Соединенных Штатов, защищали южноко-
рейский строй» [14, с. 446]. Раскол двух Корей
становился все более очевиден.

Тем не менее, по мнению известного истори-
ка-корееведа Т.М.Симбирцевой, данный раздел -
это самое значительное, что было написано по
литературе Южной Кореи в советский период.
Достоверные сведения о южнокорейской литера-
туре появились в нашей стране только в начале
1990-х гг.

Таким образом, до разделения на Север и Юг
корейская литература представляла собой инте-
ресный сплав из традиционных основ культуры и
элементов новых западных течений. Однако по-
литическая ситуация до 1990-х гг. располагала к
тому, что в Советском Союзе знания о корейской
художественной литературе для широкого круга
читателей были ограничены, поскольку офици-
ально признавалась только литература КНДР.
Южнокорейская литература считалась «буржуаз-
ной», и краткие сведения о ней давались с пози-
ций марксистской методологии. 

ЛИТЕРАТУРА КНДР И РК: 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ.
И ОТНОШЕНИЕ К НИМ В СССР И РФ

После возникновения на Корейском полуост-
рове двух государств (1948 г.) и последовавшей за
ней Корейской войны (1950-1953 гг.) литература
каждой из этих стран определила свой путь разви-
тия. В этот период в литературных кругах Южной
Кореи главенствовали теории «чистой» литерату-
ры, в произведениях преобладали антикоммунис-
тические идеи, пессимистические и декадентские
настроения, популярными были экзистенциа-
листские темы. Наряду с этим развивались идеи
национальной литературы, поскольку неизменно
актуальной оставалась тема объединения страны. 

Литераторы КНДР оказались под влиянием
идеологии, основанной на свойственном совет-

ской литературе подходе. На последователей «ле-
вого» крыла корейской литературы, перешедших
на север после разделения страны, сильное влия-
ние оказали ведущие советские писатели М.Горь-
кий, М.Шолохов, А.Фадеев, К.Симонов, Ч.Айтма-
тов и др. 

В Советском Союзе были известны писатели
Кан Кён Э (1907-1943), Чхве Со Хэ (1901-1932),
Ли Ги Ён (1895-1984), Хан Соль Я или Хан Сер
Я (1900-1963), Хон Мён Хи (1888-1968), Пак Ун
Голь ((1923- ?) и др., которые свои лучшие про-
изведения написали еще до 1945 г. Оказавшись
на Севере, писатели пролетарского направления
могли творить в соответствии со своими убеж-
дениями. Они выразили горячую поддержку
строительству новой социалистической респуб-
лики, были полны оптимизма, видели перспек-
тивы социальной революции. «Эта тенденция
обычно упоминается как революционный ро-
мантизм» [15, p. 499].

Ведущим писателем КНДР, а затем и полити-
ческим деятелем был Ли Ги Ён (1895-1968). С но-
ября 1933 по сентябрь 1934 гг. в газете «Корей-
ские ведомости» печатается его роман «Родина»
(или «Родная сторона»), в котором описывается
тяжелая жизнь крестьян-арендаторов бедной де-
ревни и рабочих прядильного завода в уездном го-
родке. Автор показывает, как противоречия меж-
ду бедными и богатыми способствуют росту само-
сознания простых людей и как в их среде зарож-
дается протест против эксплуататоров.

Следует отметить, что южнокорейскими кри-
тиками роман «Родина» признан лучшим реалис-
тическим произведением, написанным в период
японского правления [16, p. 412]. В СССР творче-
ством Ли Ги Ёна, названного основоположником
современной корейской литературы, занималась
В.И.Иванова, высоко ценившая это произведение,
называя его «самым значительным романом» [10,
с. 94] в его творчестве. 

Советские читатели познакомились с «Роди-
ной» в 1967 г., через 34 года после выхода его в
свет. Сначала в 1953 г. на русский язык был пере-
веден его второй роман «Земля», который в
КНДР был издан в 1948 г. В этом романе описана
жизнь крестьян после освобождения, ищущих
пути к новой жизни, но над которыми тяготеет
прошлое. Положительные герои представлены
как благородные и мужественные люди, способ-
ные бороться за светлое будущее корейской де-
ревни. 

Критики обнаружили в нем влияние творчест-
ва М.Шолохова, в частности, романа «Поднятая
целина», и недостатки в описании отрицательных
героев. Тем не менее, роман «Земля» по существу
был «первым серьезным осмыслением всего ново-
го, что вошло в жизнь корейского крестьянина с
освобождением» [10, с. 104]. 

Интересно, что в СССР в 1953 г. было 3 изда-
ния этого романа [17; 18], в т.ч. специальное изда-
ние «Земли» в 9 книгах для слепых [19].
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Хан Соль Я был известен в Советском Союзе в
1950-х - 1960-х гг. как председатель Союза корей-
ских писателей и автор романов «Сумерки» и
«Тэдонган». Южнокорейские критики отмечают
романы Хан Соль Я 1930-х - 1940-х гг. «Борьба»,
«Переходный период», «Мутный поток», «Сумер-
ки», в которых рассказывается о жизни крестьян
и рабочих под колониальным гнетом. Герои этих
произведений полны решимости вести борьбу за
светлое будущее своей страны.

Кроме того, критиками отмечены и изданные
уже в Северной Корее роман «Тэдонган», в кото-
ром описаны военные баталии между Севером и
Югом, и роман «История», посвященный добле-
стным деяниям Ким Ир Сена в период его борьбы
против японских колонизаторов [16, р. 610].

В 1962 г. Хан Соль Я обвинили в реакционно-
сти и буржуазности и репрессировали. Реабили-
тирован он был в 1969 г. Очевидно, именно по
этой причине его творчеству и биографии уделено
внимание в указанном выше южнокорейском ли-
тературном словаре, а в книге В.И.Ивановой и
Л.Е.Еременко, изданной уже после его низверже-
ния, имя писателя вообще не упоминается. 

В «Библиографии переводов корейской лите-
ратуры на русский язык», составленной Л.Р.Кон-
цевичем [20, с. 351], указаны 5 изданий книг Хан
Соль Я, причем роман «Сумерки» опубликован в
1958, 1959, 1961 гг. в переводе Е.Бермана (автори-
зированный), Е.Тё и Д.Приемского, соответствен-
но. Из этого можно сделать вывод, что творчество
Хан Соль Я до 1962 г. популяризировали в СССР.
Роман «Тэдонган» в переводе Е.Тё издавался в
1959 и 1961 гг.

Писательница Кан Кён Э стала известна в
СССР после издания романа «Проблемы челове-
чества» [21] в переводе А.А.Артемьевой. В своих
произведениях Кан Кён Э описывает тяжелей-
шую жизнь бедняков, крестьян и рабочих, страда-
ющих от эксплуататоров. Автор задает вопрос,
«почему люди должны так непомерно страдать?»,
и исследует его, изображая своих персонажей в
самых удручающих ситуациях, которые только
можно себе представить.

В автобиографическом романе южнокорей-
ской писательницы Пак Ван Со «Забытый вкус
кислички» упоминается одно произведение Кан
Кён Э: «Названия не помню, но прочитала я и рас-
сказ Кан Кён Э, который нанес мне настоящую
психологическую травму. В рассказе говорилось о
ребёнке, у которого на голове появилось много
гнойничков. Взрослые поймали крысу, сняли с
неё шкуру и надели её в качестве лекарственного
средства на голову малыша, как шапку, и в резуль-
тате голова несчастного стала кишеть опарышами.
Я тоже росла в такой среде, где стоило обжечься,
как тут же больное место мазали соевой пастой,
но описания некоторых сцен в рассказе вызывали
такое отвращение, что поднималась тошнота» [22,
с. 205-206].

В 1950-е гг., после начала войны на Корейском
полуострове, которую на Севере называли Отече-
ственной освободительной войной, в СССР изда-
вались произведения, описывающие военные дей-
ствия, подвиги героических защитников родины. 

Так, Воениздат уже в 1951 г. выпустил сборник
«Рассказы героев Кореи» [23], а 1952 г. - специ-
альный сборник «Корея борется», куда вошли по-
вести, рассказы и очерки известных писателей
КНДР [24]. С начала 1950-х до начала 1960-х гг.
публиковалось достаточно много произведений
корейских писателей на военную тему, и в основ-
ном в популярном жанре короткого рассказа. 

«Писатели быстро откликались на происхо-
дившие события. Но эта оперативность иногда
отрицательно сказывалась на художественной
стороне произведений. В некоторых рассказах
описывались только сражения, а изображению
характеров героев войны уделялось мало внима-
ния» [14, с. 112]. Печатались и произведения ве-
дущих писателей КНДР, среди которых наиболее
известными были Ли Ги Ён, Хан Соль Я, Пак Ун
Голь и др.

С творчеством Пак Ун Голя (Пак Ун Гер) со-
ветские читатели познакомились в 1950-е гг. по
рассказам, опубликованным в сборниках, посвя-
щенных военной теме. Затем появился его роман
«Отечество», в котором с позиции северокорей-
ской идеологии описывается военное противосто-
яние между двумя соседними государствами [24],
и сборник рассказов «Телефонист» [25]. Роман
«Отечество», написанный в 1958 г., на русский
язык был переведен в 1962 г. Его творчество со-
ветские корееведы оценивали так: «В центре вни-
мания писателя всегда находится человек, гото-
вый к любому подвигу ради свободы народа» [14,
с. 111]. В те годы Пак Ун Голь занимал пост мини-
стра культуры КНДР.

Следует отметить, что в 1950-е гг. была попу-
лярна повесть «Тетрадь, найденная в Сунчхоне»
[27] на тему «военных приключений». С 1951 г.
она переиздавалась несколько раз огромными ти-
ражами (до 100 тыс.). Написал повесть советский
писатель корейского происхождения Роман Ни-
колаевич Ким (1899-1967), известный также дру-
гими произведениями, такими, как «Агент особо-
го назначения», «Кобра под подушкой» [28],
«Тайна ультиматума» [29] и др. Сборник его по-
вестей в 1972 г. выдержал тираж в 100 тысяч эк-
земпляров. Захватывающие сюжеты «шпион-
ских» произведений и восточный колорит при-
влекали советских любителей приключений.

К 1960 г. северокорейская культура, в т.ч. лите-
ратура и драматургия, стали частью пропаганды
культа руководителя КНДР. Перед литератора-
ми, которых Ким Ир Сен называл «солдатами
культурного фронта» [30], была поставлена зада-
ча - «на примере героических подвигов в общедо-
ступной форме прививать народу идеи патрио-
тизма и преданности долгу» [31, с. 82]. 
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В то время выходили книги, посвященные ге-
роической борьбе народа против японских коло-
низаторов, книги, посвященные трудовым свер-
шениям строителей новой деревни и города, а так-
же произведения, в которых рассматривались
проблемы разделенной нации. Естественно, что
жизнь, политику и идеологию Южной Кореи се-
верокорейские авторы описывали в негативном
ключе. 

В этот период в КНДР активно переводились
на корейский язык произведения классиков рус-
ской и советской литературы. В то же время в
СССР были доступны книги, переведенные на
русский язык и опубликованные в Пхеньяне «Из-
дательством литературы на иностранных языках»
[20]. Однако Северная Корея, представленная се-
верокорейскими литераторами, вызывала интерес
лишь у специалистов. Романы и рассказы в духе
социалистического реализма на производствен-
ные темы, описывающие строительство новой
жизни города и деревни, во многом напоминали
произведения советских писателей, утверждав-
ших незыблемость партийного курса, и не привле-
кали внимание российских читателей. 

Ход истории многих государств показал, что
литература, созданная в условиях тоталитарного
режима и служащая укреплению власти руково-
дителей страны, не может представлять собой
культурной ценности, не может способствовать
гармонизации общества и развитию человеческой
личности. 

В 1970-1980 гг. в Советском Союзе распростра-
нялись брошюры, в которых печатались произве-
дения классиков идей чучхе (идеология, суть ко-
торой заключена в опоре в развитии на собствен-
ные силы человека), красочные журналы «Корея»
и «Корея сегодня». В этих журналах на каждой
странице размещались фотографии упитанных
руководителей страны, улыбающихся на фоне из-
можденных рабочих. Отношение к этим изданиям
было неоднозначным. Советские читатели пони-
мали важность поддерживания дружеских отно-
шений со страной социалистического лагеря, но,
тем не менее, истинное положение народа Север-
ной Кореи читалось между строк пропагандист-
ских текстов и вызывало сочувствие. Как отметил
один из читателей этих журналов, «даже на фоне
информационного голода того времени они каза-
лись совсем пустыми и бесполезными».

Последним северокорейским произведением,
переведенным на русский язык, был роман «Цве-
точница», изданный в Пхеньяне в 1986 г. [32], ав-
торство которого приписывают самому Ким Ир
Сену. В этом произведении действие происходит
во время японского правления, и жизнь людей
описывается как постоянное страдание от притес-
нений помещиков. Главная героиня - бедная де-
вушка, собирающая цветы в горах, чтобы купить
лекарства для больной матери, стремится к счас-
тью, и приблизиться к мечте о жизни без эксплуа-
таторов ей помогает корейская революционная

армия. В этом романе передано и стремление ко-
рейцев к объединению Кореи. Идейное содержа-
ние этого произведения было воплощено в 1972 г.
в кинофильме «Цветочница», получившем приз
Московского кинофестиваля. 

В КНДР с интересом воспринимались произ-
ведения, связанные с Южной Кореей. Естествен-
но, что жизнь, политику и идеологию РК северо-
корейские авторы описывали в негативном клю-
че. Так, писатель Ом Хын Соп, живший на Юге и
перешедший на Север в начале Корейской войны,
в романе «Рассвет» (1960) рисует картины южно-
корейской жизни, представляя американцев хозя-
евами на этой земле, а местных жителей - бесправ-
ными людьми. Политический строй на Юге пред-
ставлен в соответствии с правящей идеологией:
человек не может быть счастлив в капиталистиче-
ском обществе, и только в борьбе за светлое буду-
щее социалистического государства обретает ис-
тинный смысл жизни.

Что касается Республики Корея, то после бра-
тоубийственной войны северный сосед долгие го-
ды ассоциировался с образом агрессора, вражес-
кого «красного волка», и литература КНДР была
недоступна. Однако существовали темы, которые
волновали писателей как на Севере, так и на Юге.
Это исторические темы, связанные с борьбой про-
тив японцев в Имчжинской войне 1592-1597 гг.,
освободительной борьбой корейского народа в пе-
риод японского протектората, военная тема, а так-
же тема разъединенной нации. 

Начавшаяся с 1993 г., работа по переводу юж-
нокорейской литературы коренным образом из-
менила представления о ней русского читателя,
который долгие годы ничего не знал о т.н. «бур-
жуазной литературе» РК.

Таким образом, в СССР могли знакомиться
только с северокорейской литературой, в основ-
ном служившей идеологии руководства страны и
не представлявшей собой культурной ценности.
Лучшие произведения писателей КНДР были на-
писаны в 1930-е гг., когда корейская литература
переживала свой расцвет. Произведения ведущих
писателей Северной Кореи (как правило, прибли-
женных к власти) и произведения, актуальные на
данный момент (военные рассказы), переводи-
лись в короткие сроки и издавались большими ти-
ражами. 

Литература Южной Кореи, обогащаясь дости-
жениями мировой цивилизации и реагируя на
политические события, происходившие в стране
и мире, развивалась по своему пути, однако со-
ветским читателям была недоступна. Произведе-
ния писателей Севера и Юга объединяли общие
темы, связанные с историей страны до распада,
военная тема, рассматривающая проблемы разде-
ленной нации, к которой долгое время обраща-
лись почти все писатели, пережившие нацио-
нальную трагедию.

(Окончание следует)
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