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 MaTErIaLS OF cONFErENcES 
В целях воссоздания историко-культурного кон-

текста развития современной южнокорейской ли-
тературы использованы фундаментальные труды 
по истории корейской литературы В.И. Ивановой, 
А.Ф.  Троцевич, М.И. Никитиной, Л.Р. Концевича. 
В русскоязычных текстах встречается самое разное 
написание корейских имен – раздельное, слитное, че-
рез дефис, заглавными и прописными буквами второго 
компонента имени и т.д. Различия есть также в транс-
крипции корейских фамилий на русском языке. Ав-
тор придерживается традиции раздельного написания 
всех компонентов корейских фамилий и имен.

Известные южнокорейские литературоведы Квон 
Ён Мин, Ким юн Сик, Ли Джон Сук, Чо Дон Иль 
и другие считают, что современная корейская литера-
тура начала формироваться в Корее после буржуазных 
реформ 1894 года, однако разделение нации, последо-
вавшее вслед за освобождением страны в 1945 году, 
привело к размежеванию единой национальной лите-
ратуры. В ходе Корейской войны и после нее левое 
направление исчезло с южнокорейской литературной 
сцены. Старые мастера в южной Корее оставались 
верными традициям в поэзии и прозе. Молодые авто-
ры, пережившие братоубийственную войну, занялись 
поиском нового смысла жизни.

Схематично можно отметить, что вторая половина 
1960-х и 70-х годов характеризуется как период за-
стоя в южнокорейской литературе, что напрямую свя-
зано с условиями военной диктатуры в стране, 1980-е 
годы – как период идейности, а 1990-е как период ин-
дивидуальной чувственности.
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 Историческая тематика стала весьма популярной 
в последние ксятилетия и находит свое воплощение 
в телесериалах, кинофильмах, драматических пьесах, 
мюзиклах, комиксах и романах, имеющих широкий 
круг зрителей и читателей. Как правило, произведе-
ние, ставшее популярным, к примеру, в киноискус-
стве, перерабатывается затем в телесериал, анима-
цию, книгу или наоборот. Чрезвычайно популярной 
книгой последних лет стал роман «Намхансансон» 
Ким Хуна. Намхансансон – это старинная крепость 
вблизи Сеула. В романе описываются события с конца 
1636 года и начала 1637 года, когда войска династии 
Цин вторглись на Корейский полуостров. Корейская 
армия была не готова к войне и не могла оказать со-
противления. Король Инчжо и придворные укрылись 
за крепостными стенами вместе с жителями и защит-
никами крепости. Более полутора месяцев защитни-
ки крепости сопротивлялись, но потом, когда запасы 
продовольствия иссякли, они были вынуждены сдать-
ся в унизительный плен.

Ким Хун и раньше писал исторические романы, 
которые сникали ему немалую известность. Один из 
них посвящен жизни корейского национального героя 
адмирала Ли Сун Сина, другой – представляет собой 
биографию музыканта по имени Урык, который жил 
в VI веке нашей эры в государстве Силла.

Исторические романы корейских писателей ухо-
дят не только в седую древность, но и в сравнительно 
недавнее прошлое, причем не всем произведениям 
присуща точность реконструкции. К примеру, Пок Ко 
Иль, писатель с необычной биографией, отличается 
неповторимым литературным стилем. Тому есть объ-
яснение. Н университете Пок изучал экономику, затем 
16 работал в банке, компании и в научно-исследова-

тельском центре. Его дебют «В поисках надгробной 
надписи» вызвал сенсацию неповторимым замыслом. 
Волей писательской фантазии генеральный резидент 
Кореи Ито Хиробуми не погиб под пулями корейского 
патриота Ан Чжун I ына на Харбинском вокзале 26 ок-
тября 1909 года, а остался В живых. И это переворачи-
вает всю новейшую историю Кореи. Роман описывает 
усилия интеллигента, который пытается исследовать 
историю Кореи, культуру и язык в Чосоне (название 
последнего корейского государства, которым в те-
чение 5 веков правила династия Ли). Однако Чосон, 
аннексированный Японией и превращенный в гене-
рал-губернаторство императорской Японии, остается 
и в 1980 году колонией. Это произведение Пок Ко Иля 
можно отнести к жанру исторической и социальной 
фантастики.

Ко Ын – один из корифеев современной южно-
корейской литературы, чьё имя дважды оказывалось 
в списках кандидатов, выдвинутых на Нобелевскую 
премию, признан в своей стране и во всём мире. В пре-
дисловии к сборнику стихов Ко Ына «Запоздалая пес-
ня», вышедшему в 2002 году, есть такая фраза: «Я сам 
своё будущее». Она как нельзя лучше и предельно ла-
конично выражает отношение поэта к жизни, говорит 
о его намерениях не почивать на лаврах, не оставаться 
на месте, а по-прежнему двигаться вперёд в поисках 
своего будущего «Я». Есть ещё одно известное вы-
сказывание поэта, появившееся гораздо раньше: «Я 
способствую не созиданию, уничтожению». Его часто 
истолковывают как выражение нигилистического ми-
ровоззрения автора, характерного для начального пе-
риода его творчества, однако гораздо правильнее бу-
дет воспринимать эти слова как выражение активной 
жизненной позиции, которая состоит в отбрасывании 
всего того, что уже свершилось, в отказе от всего, 
уже достигнутого, и посвящении всего себя созданию 
чего-то нового на освобождённом пространстве.
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Магжан Жумабаев – поэт удивительной чистоты 
и таланта. Творивший вначале ХХ века, он вошел 
в ряды мастеров слова, представляющих вершин-
ную когорту мировой поэзии. Проникая в глубину 
его поэзии, в тайну словотворчества, не перестаешь 
удивляться присущему его мышлению масштабному 
контексту, который позволяет исследовать его поэзию 
с различных позиций литературоведения, с различ-
ных позиций научной объективации. Неукротимая 
устремленность духа в ввысь, внутренний стоицизм, 
эмоциональная полифония, неутомимое движение 
души, бесконечная работа поэтического сознания – 
неотъемлемые черты в дискурсивном пространстве 
его поэзии, черты, составляющие специфику его по-
этического дискурса, в основе которого лежит такое 
явление, как лиминальность.

Таким образом, поэтический дискурс – это дей-
ствительно сложное, многомерное образование с не 
менее сложной структурой и специфическими ре-
сурсами, в пределах которых особую роль играют, 
наряду с другими, формы когниции, к примеру, по-
этические концепты, придающие особую ментальную 
ауру коммуникативному событию, развертываемому 
в поэтическом тексте. Выступая в художественном 
тексте в ряду ментальной индексации, концепт зача-
стую представляет собой, как отмечает Е.В. Лобкова, 
некую мыслительную сущность, включающую в себя 


