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Культура 

«Корейская волна» как проявление «мягкой силы» 
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За последнее десятилетие южнокорейская поп-культура буквально «заразила» 
планету. Для описания этого явления обычно используют понятие «корейская 
волна» (или халлю). Глобальное распространение южнокорейской поп-культуры 
способствовало развитию национальной экономики и улучшению имиджа стра-
ны. На основе материалов Министерства культуры, спорта и туризма и МИД РК 
в статье дается характеристика основных этапов «корейской волны», выявляют-
ся основные причины ее популярности в мире. 
Ключевые слова: «Корейская волна» (халлю); «мягкая сила» Республики Корея 
(РК); этапы халлю; культурная экспансия РК. 

За последнее десятилетие южнокорейская поп-культура буквально «заразила» 
планету. Для описания этого явления обычно используется понятие «корейская волна» 
(или халлю), так как  она освещается СМИ по всему миру, создавая эффект волны. Гло-
бальное распространение южнокорейской поп-культуры способствовало развитию наци-
ональной экономики и улучшению имиджа страны, что наглядно демонстрирует эффек-
тивность «мягкой силы» в современном мире. В настоящей статье на основе материалов 
Министерства культуры, спорта и туризма и МИДа РК дается характеристика основных 
этапов «корейской волны», пройденных на данный момент, а также выявляются основ-
ные причины ее популярности. 

Основоположником концепции «мягкой силы» применительно к политике явля-
ется Джозеф С. Най-младший. «Мягкую силу» он определяет как «умение получать же-
лаемое за счет привлекательности, а не принуждения или вознаграждения»1. Най утвер-
ждает, что «мягкая сила» государства в основном проистекает из трех источников: его 
культуры, политических идеалов и внешней политики. В данной статье остановимся 
только на первом. 

Культуру можно определить как набор ценностей (как духовных, так и матери-
альных) и практик, имеющих значимость в том или ином обществе.  Когда культура 
страны создает универсальные ценности, а ее внешняя политика основана на интересах, 
разделяемых другими, это повышает вероятность получения благоприятного для нее ре-
зультата. Здесь важно заметить, что потенциал «мягкой силы» культуры этноса или на-
ции значительно ниже, чем потенциал культуры универсальной. По мнению Ная, приме-
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ром такой культуры является культура США. Популярность современной культуры РК 
также можно объяснить отчасти тем, что она пропагандирует универсальные ценности. 

Проявлением «мягкой силы» РК, источником которой является ее культура, ста-
ла «корейская волна» или халлю, для которой существует несколько определений. Это 
связано с тем, что сам феномен достаточно разнороден, постоянно пополняется новыми 
элементами и разрастается территориально. Национальная организация туризма Кореи 
(НОТК) определяет халлю как «феномен распространения по миру корейской масскуль-
туры и культуры развлечений, как-то: поп-музыка, телесериалы и кинофильмы»2. Про-
фессор Национального университета Сингапура Чуа Бенг Хуат и профессор Университе-
та Монаша (Австралия) Коичи Ивабучи в предисловии к коллективной монографии «East 
Asian Pop Culture: analysing the Korean Wave» под «корейской волной» понимают напол-
нение Восточной Азии [южно-] корейской масскультурой — кинофильмами, поп-музы-
кой и особенно телесериалами3. Автором халлю понимается как совокупность различных 
аспектов южнокорейской культуры, повсеместное увлечение которыми растет как за счет 
их собственного потенциала, так и государственного стимулирования. Она началась с 
распространения сначала по Юго-Восточной Азии, а затем и по всему миру, южнокорей-
ских сериалов и несколько позже — поп-музыки (K-pop), однако с каждым годом «корей-
ская волна» пополняется новыми элементами и уже включает кухню, одежду, видеоигры 
и язык4. 

Само слово «халлю» возникло в 1997 г. на Тайване, в газете «Чжунго шибао» 
(«Китайские хроники»), но тогда оно было употреблено для обозначения наплыва това-
ров южнокорейского производства. Для обозначения популярности современной южно-
корейской культуры это слово используется с 1999 г., начало чему положила статья «Вре-
менами и восточный ветер дует на восток» в газете «Бэйцзин Циньняньбао» «Пекинская 
молодежная газета», КНР)5. 

С экономической точки зрения, халлю — это не что иное, как реклама и продажа 
культуры. Во-первых, благодаря ей появился ряд культурных брендов, приносящих не-
плохую прибыль. Так, по подсчетам Корейской международной торговой ассоциации 
(Korea International Trade Association, KITA), в 2004 г. доходы от экспорта товаров, свя-
занных с халлю, составили 918 млн долл. США6. В 2010 г. Корейский фонд международ-
ных культурных обменов (Korean Foundation for International Culture Exchange, KOFICE) 
оценил экономический эффект от халлю примерно в 4,2 млрд долл. США7. К тому же, не-
которые компании начали использовать имена и лица популярных актеров для рекламы 
своей продукции, что привело к увеличению спроса на нее со стороны фанатов. По ре-
зультатам опроса, проведенного KITA в 2011 г., в котором участвовало 1173 человека, по-
сетивших РК, или же проживающих в Японии, Китае, Вьетнаме и на Тайване, выясни-
лось, что три четверти респондентов приобрели продукцию южнокорейского производ-
ства после знакомства с халлю8. Сам образ жизни южнокорейских актеров и исполните-
лей стал своего рода рекламой определенной культуры потребления, включая предпочте-
ния в еде, одежде, макияже и даже пластической хирургии9. 

Во-вторых, «корейская волна» способствовала развитию такого сектора эконо-
мики, как туризм. Только в 2004 г. Сеул посетило 2,44 млн японцев, что на 34,5% выше 
данных предыдущего года10. Многих на поездку в РК вдохновил просмотр телесериа-
лов. Южнокорейские туроператоры быстро отреагировали на появление такого контин-
гента туристов, предоставив специальные туры по местам киносъемок (например, 
«Best of Korean drama trailer deluxe tour»). Некоторые (преимущественно туристы из 
других азиатских стран) стали приезжать на концерты любимых исполнителей или 
шоу с участием известных по телесериалам актеров. В-третьих, халлю способствовала 
притоку иностранных студентов в ВУЗы РК. Например, в 2012 г. 322 иностранных сту-
дента прошли стажировку в Сеульском национальном университете, который является 
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ведущим ВУЗом РК; в том же году на курсах корейского языка при этом университете 
обучалось 2788 человек. 

По словам профессора южнокорейского университета Кёнхи Ким Чжунсопа, в 
1993 г. в нем обучалось всего два иностранных студента по обмену, а к 2002 г. из-за рубе-
жа стало приезжать около 1000 таких студентов ежегодно. К 2005 г. их количество дос-
тигло примерно 2000, а к 2011 г. — 5053 человека. Причем, если в начале 2000-х гг. это 
были граждане Китая (в частности, Гонконга), Японии, Вьетнама, Тайваня, Индонезии и 
иных азиатских государств, то с середины 2000-х гг. стали приезжать студенты из таких 
стран Южной Америки, как Бразилия, Мексика, Аргентина и др., а также из Европы (Ве-
ликобритании, Франции и др.). Количество иностранцев, желающих изучать корейский 
язык в международном центре образования при университете Кёнхи, в 2011 г. достигло 
700 человек, что в 4 раза превзошло численность пятилетней давности. 

В 1997 г., когда впервые прошел международный экзамен на знание корейского 
языка (TOPIC), его пожелали пройти 2274 человека из 13 регионов четырех государств, 
в 2012 г. на 26-й экзамен TOPIC было зарегистрировано 53 613 человек из 139 регио-
нов 37 стран11. 

Из приведенных выше определений «корейской волны» видно, что практически 
с самого начала халлю состояла как минимум из двух элементов, и в соответствующие 
моменты ведущим становился какой-то один. По признаку смены ведущего элемента 
Министерство культуры, спорта и туризма РК выделяет следующие ее этапы: 

1. Халлю 1.0 (Рождение «корейской волны») — конец 1990-х — середина 2000-х гг.; 
2. Халлю 2.0 (K-Pop) — середина 2000-х — начало 2010-х гг.; 
3. Халлю 3.0 (K-culture) — с начала 2010-х гг.12 
1. По ряду причин предвестником «корейской волны» можно считать телесериал 

«Что же такое любовь» («Саранъи муогилле»), показанный по центральному телевиде-
нию Китая (1997). Во-первых, он стал популярен в Китае, с которым тогда у РК не было 
такого активного культурного обмена, как с Японией, и где до этого корейская массовая 
культура не пользовалось особым успехом. Во-вторых, внимание китайской аудитории 
привлекла не отдельная программа или композиция, а сериал, ради просмотра которого 
39 млн человек каждое воскресенье откладывали свои дела и собирались у телеэкра-
нов13. В-третьих, после показа именно этого телесериала стали набирать популярность 
другие, а затем к ним добавились и эстрадные исполнители. С начала 2000-х гг. особенно 
популярной среди китайской молодежи стала корейская танцевальная музыка. Именно 
тогда термин «корейская волна» начал активно использоваться для обозначения увлече-
ния китайской молодежью корейской масскультурой. Одним из факторов, сыгравшим не 
последнюю роль в ее распространении, стали технические возможности РК: качествен-
ное кабельное телевидение, спутниковое теле- и радиовещание, высокоскоростной ин-
тернет и др. Стоит упомянуть еще одну немаловажную деталь: поначалу закупка южно-
корейских телесериалов с финансовой точки зрения была крайне выгодна для соседних 
стран. Они были в разы дешевле, чем японские или гонконгские. 

С 1997 до начала 2000-х гг. халлю проникла в такие страны, как Китай, Тайвань, 
Вьетнам и другие, а в 2003–2005 гг. начала распространяться на новые регионы, важней-
шим из которых стала Япония. После показа телесериала «Великая Чжангым» «корей-
ская волна» попала на Средний Восток, в Африку и Восточную Европу, что означало вы-
ход на новую ступень. 

2. С середины 2000-х гг. по разным причинам, в том числе и из-за повторяющих-
ся сюжетов, южнокорейские телесериалы стали хуже продаваться, в связи с чем больший 
интерес начали вызывать другие элементы халлю. Особое внимание на этом этапе при-
влек музыкальный жанр K-pop, где «K» обозначает Южную Корею, а «pop» — англ. 
«popular». Это музыкальное направление также начало свое шествие с Тайваня и Китая. 
С конца 90-х гг. появилось немало корейских исполнителей, работающих в этом стиле, 



150 Е. Лачина 

 

однако официальное название «K-pop» он получил только в июне 2011 г. после большого 
концерта в Париже. 

Несколько подобных концертов в Париже и Нью-Йорке, состоявшихся в том же 
2011 г., можно считать свидетельством того, что халлю, выйдя за пределы Азии, добра-
лась до Европы и США. Немалую роль в этом сыграл интернет, в частности, сайт 
www.youtube.com, социальные сети www.facebook.com, www.twitter.com и др. Причем к 
такому каналу распространения культуры южнокорейское правительство относится с по-
лной серьезностью — в его официальных отчетах содержатся не только упоминания о 
нем, но и количество «кликов» по той или иной композиции. Продолжили свое победо-
носное шествие по миру и сериалы — например, в 2009 г. в Иране количество зрителей 
телесаги «Легенда о Чумоне» достигло 85%, а в Узбекистане до 2011 г. она была показа-
на пять раз14. 

Этот период также характеризуется повышением интереса к изучению корейско-
го языка и современной литературе РК за рубежом. Показательным в этом плане являет-
ся роман южнокорейской писательницы Син Гёнсук «Пожалуйста, позаботься о маме», 
вышедший в РК в 2008 г. и к настоящему моменту переведенный на несколько языков 
мира, в том числе и русский. 

3. Началом этого этапа можно считать создание 30 января 2012 г. Общества по-
пуляризации культуры халлю (Халлю мунхва чинхындан) при Министерстве культуры, 
спорта и туризма РК, что означает выход государственной поддержки «корейской волны» 
на качественно новый уровень. Как сообщила южнокорейская газета Идэилли, Общество 
возглавил первый вице-министр культуры15. Оно ставит перед собой цель поднять рей-
тинг национального бренда РК за счет создания высококачественной культуры, для чего 
требуется задействовать культуру традиционную16. Бюджет Общества на 2012 г. составил 
29,9 млн долл. США17. 

Пока ведущим компонентом халлю остается K-pop, однако именно сейчас, как 
утверждает министр культуры, спорта и туризма РК Чхве Гвансик, на смену K-pop долж-
на прийти K-Culture18, под которой понимаются не только телесериалы, K-pop и другие 
проявления масскультуры РК, как это было на втором этапе, но и традиционное искусст-
во, музыка, литература, словом, все, чем на данный момент богата южнокорейская куль-
тура. На третьем этапе халлю должна выйти за рамки собственно культуры и распростра-
ниться на другие смежные области, пробудив интерес ко всему корейскому. Подтвержде-
ние этому можно найти не только на страницах правительственного отчета. Все боль-
шую популярность приобретают различные виды туризма в РК. Например, в последние 
годы активно развивается медицинский туризм из дальневосточного региона России. Не 
остается без внимания и спорт, о чем свидетельствуют успехи корейцев в тех его видах, в 
которых они никогда не были сильны. Так, еще в 2010 г. на зимних Олимпийских играх в 
Ванкувере Ким Ёна стала первой южнокорейской спортсменкой, удостоенной высшей 
награды в фигурном катании, а на лондонской Олимпиаде 2012 г. впервые за всю исто-
рию существования Олимпийских игр южнокорейский гимнаст Ян Хаксон завоевал зо-
лотую медаль. Подтверждением спортивной экспансии РК служит и создание нового 
центра тхэквондо под названием «Тхэквондовон», в котором осуществляется около 30 
программ, ориентированных в первую очередь на иностранцев. 

Как можно заключить из вышесказанного, на данном этапе государственная под-
держка халлю осуществляется по двум направлениям: развитие масскультуры и популя-
ризация всех остальных проявлений южнокорейской культуры и сопряженных с ней об-
ластей. В этих целях в ВУЗах РК создаются условия для проведения исследований, по-
священных «корейской волне». Так, весной 2012 г. в аспирантуре Университета Пэчжэ 
открылось отделение индустрии культуры халлю, а осенью — отделение «корейской вол-
ны» в аспирантуре Католического университета19. 
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Таким образом, с конца 1990-х до середины 2000-х гг. «корейская волна», в ос-
новном в виде телесериалов, распространилась по Азии и начала выходить за ее преде-
лы. Несмотря на то, что южнокорейские музыкальные исполнители также пользовались 
немалым успехом, все переломные моменты «корейской волны» на первом этапе были 
связаны именно с сериалами. 

С середины 2000-х гг. халлю начала укрепляться в США и Европе. Ее основным 
элементом на втором этапе стал музыкальный жанр K-pop, однако и другие ее составля-
ющие (кинофильмы, телесериалы, компьютерные игры, корейский язык и современная 
литература) весьма успешно завоевывали позиции на международном рынке. 

С 2012 г. «корейская волна» начала входить в третью стадию. Пока ведущим эле-
ментом халлю остается K-pop, но южнокорейское правительство взяло курс на популяри-
зацию всего того, что может быть объединено понятиями «K-Culture» и «K-style». 

К настоящему моменту она достаточно прочно укрепилась в США, Европе и на-
бирает популярность в России, чему не в последнюю очередь способствовал всемирный 
успех композиции «Gangnam style» исполнителя Psy, к январю 2014 г. зафиксировавшей 
1 880 218 766 просмотров на сайте www.youtube.com. 

Чем же объясняется такой успех современной культуры РК за рубежом? Автор 
видит несколько основных причин. 

1) Привлекательность. Любому проявлению культуры свойственна определенная 
доля привлекательности. Если какой-либо элемент культуры полностью теряет свою 
привлекательность для кого бы то ни было, он перестает существовать. 

Современная культура РК развивается в русле общих тенденций мировой куль-
туры, поэтому она обладает определенным набором универсальных ценностей. Многим 
понятны и близки темы телесериалов, молодежь привлекает стиль в музыке, одежде, 
прическах, макияже и т.д. популярных исполнителей и пр. Однако привлекательности са-
мой по себе недостаточно. Необходимо показать широкой аудитории, что эта привлека-
тельность существует, причем немалая. Для этого нужно наладить производство опреде-
ленного «культурного контента» и выработать механизм его экспорта. 

2) Создание предпосылок. Условно предпосылки возникновения «корейской вол-
ны» можно разделить на две группы: естественные и искусственные. К первым относит-
ся сама возможность выхода южнокорейской культуры за пределы РК, открывшаяся бла-
годаря изменению международной обстановки и внутриполитической ситуации в самой 
РК. Большую роль в ознакомлении зарубежной публики с Южной Кореей сыграла сеуль-
ская Олимпиада-88, после которой у РК начали налаживаться контакты со многими стра-
нами, в том числе и социалистическими. В конце 1991 г. было официально объявлено 
окончание «холодной войны». В 1993 г. в РК приступило к работе первое гражданской 
правительство во главе с президентом Ким Ён Самом. В 2002 г., уже после начала «ко-
рейской волны», на полях РК и Японии прошел чемпионат мира по футболу, привлек-
ший немало болельщиков из-за рубежа. Все это благоприятно сказывалось на развитии 
отношений РК с другими странами, в том числе и в области культурного обмена. 

На первый взгляд вполне очевидно, что халлю появилась сама по себе без како-
го-либо участия южнокорейского правительства, и произошло это за счет привлекатель-
ности современной культуры РК (в частности, телесериалов и поп-музыки) для китай-
скоговорящей аудитории, а государственную поддержку она получила позже, когда вла-
сти осознали ее потенциал. Термин «халлю» также впервые появился в китайскоязычной 
прессе, откуда и был взят на вооружение государственными деятелями РК. Однако, если 
посмотреть на то, какие предпосылки для развития и распространения южнокорейской 
культуры были предприняты государственными структурами РК за 10 лет до официаль-
ного начала халлю, то картина несколько меняется. 

3 января 1990 г. произошли существенные структурные изменения в государст-
венном аппарате управления культурой — Министерство культуры стало отдельным ор-
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ганом. В том же году им был разработан «10-летний план развития культуры» («Мунхва 
пальджон 10-кэнён кехвек»), одним из шести направлений которого впервые официально 
стала глобализация южнокорейской культуры20. За время реализации этой части пла-
на возросло количество совместных комитетов по развитию культуры21: если за 20 лет с 
1969 по 1989 гг. включительно было создано и функционировало 10 таких комитетов, то 
к 1999 г., то есть еще за 10 лет, их число достигло 24. Также к 1990 г. РК имела всего 4 
культурных центра за рубежом (1 в Токио, 1 в Париже и 2 в США, причем они были от-
крыты в 1979–1980 гг.), к 1999 г. их количество увеличилось до 28 (новые культурные 
центры открылись в Японии, США, России, Китае и других странах). 

Начали проводиться крупномасштабные международные культурные мероприя-
тия: например, 26 сентября 1993 г. в семи городах США прошел Фестиваль Южной Ко-
реи; в том же году мероприятия, посвященные РК, прошли в Новой Зеландии, Австралии 
и Вьетнаме, в 1994 г. РК приняла участие в 50 зарубежных кинофестивалях, в 1999 г. 
МИД РК поддержал проведение Пусанского международного кинофестиваля. 

Расширилась поддержка зарубежного корееведения и программ по изучению ко-
рейского языка, и немалую роль в этом сыграл основанный в самом конце 1991 г. при 
поддержке МИДа РК Корейский фонд (Хангук кукче кёрю чэдан, англ. Korea Foundation, 
KF.) С момента основания по декабрь 1993 г. 61 человек из 17 стран получили стипен-
дию на изучение корейского языка и 68 человек из 24 стран — на исследования по корее-
ведению. Значительно выросло количество иностранных студентов, получивших гранты 
от южнокорейского правительства на обучение в РК: если в начале 1993 г. их было всего 
66 (представляли 11 стран), то уже в конце года подобным образом в РК обучалось 293 
представителя 66 стран. К 1999 г. их число достигло 607 (представляли 76 стран)22. С 
1990 г. по 2000 г. в музеях США, Англии, Германии, Канады, Мексики и других стран 
были открыты [южно-] корейские экспозиции, наладился выпуск знакомящей с корей-
ской культурой литературы и пр. 

Весьма интересно, что уже с 1994 г. в ежегодные отчеты Министерства ино-
странных дел стали входить главы и разделы, посвященные международному культурно-
му обмену и деятельности по рекламе РК за рубежом, что свидетельствует хотя бы о том, 
какое место занимала подобная деятельность в общем курсе внешней политики РК. Из 
них известно, что под патронажем МИДа, Министерства культуры, спорта и туризма и 
других официальных структур РК осуществлялись разнообразные программы студенчес-
кого и молодежного обмена. Для ознакомления мировой общественности с Южной Коре-
ей и ее культурой правительство РК приглашало иностранных журналистов; также оно 
поддерживало развитие туризма в РК. Так, 1994 г. был объявлен «годом визитов в Юж-
ную Корею»23. 

Очевидно, что еще до официального начала «корейской волны» южнокорейское 
правительство приложило немало усилий к рекламе своей страны. Оставалось только 
ждать, когда комплекс предпринятых мер даст желаемый результат. 

3) Государственная поддержка. С 2000 г. в отчетах МИДа РК появился параграф 
«Культурная дипломатия». Культурная дипломатия (cultural diplomacy) — это «обмен 
идеями, информацией, искусством и другими аспектами культуры между странами и их 
народами с целью наладить взаимопонимание»24. В 2001 г. В качестве целей культурной 
дипломатии РК указывалось следующее: «посредством расширения межгосударственно-
го культурного обмена правительство РК стремится укрепить сотрудничество с ино-
странными государствами за счет привлечения как государственного, так и частного сек-
торов, активизировать культурную дипломатию и расширить возможности ознакомления 
зарубежной публики с корейской культурой. Также с помощью проведения культурной 
дипломатии правительство РК стремится повысить конкурентоспособность корейской 
культуры на международной арене»25. 
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В качестве средств достижения этих целей указывается заключение договоров о 
культурном обмене с иностранными государствами, участие в дискуссиях по сохранению 
культурного наследия, проводимых ЮНЕСКО, поддержка зарубежных исследований в 
области корееведения, активизация академического обмена с помощью выдачи прави-
тельственных стипендий на обучение в РК, развитие туризма и т.д. 

Особую роль в этой деятельности играет МИД РК. При его поддержке в зарубе-
жных музеях открываются южнокорейские экспозиции; в 2006 г. с целью познакомить с 
[южно-] корейской культурой такие регионы как Юго-восточная и Центральная Азия, 
Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и др. МИД РК запустило Программу вза-
имного культурного обмена (Ссанпанхян мунхва кёрю саоп); с того же года при его под-
держке осуществляется трансляция южнокорейских телесериалов за рубежом, особенно 
в странах Африки и Латинской Америки; с 2007 г. в разных странах мира проходят фес-
тивали южнокорейского кинематографа. 

При поддержке посольств РК проходят мероприятия, направленные на ознаком-
ление зарубежной публики с корейской кухней, и ее распространение. Увеличению инте-
реса к [южно-] корейской культуре также призвано способствовать проведение выставок 
традиционного и современного искусства, трансляция южнокорейских кинокартин и те-
лесериалов на территории посольств и консульств РК или при их поддержке. 

С 2006 г. в «Белых книгах» МИДа РК содержится раздел «Распространение хал-
лю» («Халлю хваксан»). В отчете 2013 г. указано, что в целях распространения южноко-
рейской культуры по миру МИД РК заключил соглашения с основными телевещательны-
ми компаниями РК: KBS, Arirang и MBC. Для повышения эффективности государствен-
ной дипломатии МИД РК стремится расширить сотрудничество с частным сектором. 

4) Экономический фактор. Конечно, ни о каком развитии и экспорте культуры не 
приходится говорить, если у страны нет или мало финансовых ресурсов для создания 
этой культуры. Ко времени начала халлю РК обладала достаточным экономическим по-
тенциалом для производства культуры, способной конкурировать, по крайней мере, с 
культурой соседних стран. 

К началу 2000-х гг. существовала и соответствующая инфраструктура: были ос-
нованы такие звукозаписывающие и продюсерские компании, как JYP Entertainment 
(1997), SM Entertainment (1995), YG Entertainment (1996) и др., которые и сейчас являют-
ся ведущими области производства современной поп-культуры. 

Сыграла свою роль и сравнительная с финансовой точки зрения доступность 
южнокорейских сериалов для соседних с РК стран на начальном этапе, что и стало одной 
из причин, по которой они начали их закупать. 

Таким образом, на популярность современной южнокорейской культуры повли-
яло несколько факторов. Отчасти она достигла такого успеха за счет собственного по-
тенциала, реализовавшегося в результате изменения международной обстановки и поли-
тической ситуации в РК, отчасти — за счет того внимания, которое ей уделялось со сто-
роны правительственных структур. Отдельным образом следует выделить принятый в 
1990 г. «10-летний план развития культуры», в соответствии с которым был взят курс на 
глобализацию современной южнокорейской культуры. Именно его воплощение в жизнь в 
конечном итоге привело к появлению «корейской волны». Иными словами, ее появление 
многим обязано усилиям правительственных структур РК, направленным на ознакомле-
ние мировой общественности с южнокорейской культурой. Относительно будущего хал-
лю можно предположить, что пока взятый в 1990 г. курс на глобализацию южнокорей-
ской культуры не изменится, а государственная поддержка будет оставаться столь же 
мощной, «корейская волна» будет трансформироваться и пополняться новыми элемента-
ми. 

Что касается самой идеи ознакомить мир с культурой РК, то ее появление было 
обусловлено рядом причин. Корея на протяжении большей части своей истории была за-
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висима сначала от Китая, а потом от Японии. И если зависимость от Китая для Кореи 
была делом привычным, и Поднебесная скорее воспринималась как государство-покро-
витель, то Япония — как иностранное государство-колонизатор, враг. Причем чем тяже-
лее ощущался гнет, тем сильнее было сопротивление, одной из форм которого стало же-
лание развивать национальную культуру. В качестве примера можно привести Чу Сигёна 
(1876–1914) — отца-основателя современной корейской лингвистики — и его последова-
телей. Они осуществляли свою деятельность в рамках движения за сохранение нацио-
нальной самобытности в условиях все возраставшей политической активности Японии в 
Корее и затем колониального гнета, и если бы не оно, то изучение корейского языка са-
мими корейцами могло начаться гораздо позже. 

Поэтому после обретения независимости в 1945 г. наблюдался сильный всплеск 
националистических настроений, проявившийся в желании показать всему миру, что та-
кое Корея и корейцы. А когда были созданы соответствующие условия, это желание, по-
догреваемое «комплексом маленькой страны», реализовалось в «экономическом чуде на 
реке Ханган». О Южной Корее заговорили как об одном из «азиатских тигров», а причи-
ны «чуда» начали искать в том числе и в национальной культуре. С другой стороны, пос-
ле того, как основные сферы экономики были восстановлены, и у самих жителей РК поя-
вилось больше средств и возможностей для развития культуры. Некоторый интерес из-
вне и собственное желание вовлеченных в развитие национальной культуры привели к 
тому, что отдельные южнокорейские исполнители и телесериалы стали известны в ближ-
нем зарубежье. Первый шаг был сделан. 

Далее продажа культуры начала приносить прибыль, часть которой снова шла на 
новые, уже более глобальные и затратоемкие проекты. Апогеем всего этого стала серия 
К-РОР-конкурсов и Cover dance фестивалей, проводимых по всему миру с 2011 г. Нельзя 
не заметить, что такой успех стал возможен благодаря не только определенному количе-
ству потраченных на это средств, но и такой черте национального характера, как упорст-
во, которая в традиционном корейском обществе ценилась достаточно высоко. 

Культура как источник «мягкой силы» выгодна в том плане, что, с одной сторо-
ны, ее продажа приносит экономическую прибыль, а с другой способствует улучшению 
образа страны за рубежом. В этом смысле власти РК не прогадали, сделав ставку на есте-
ственное желание южнокорейского народа ознакомить мир со своей культурой. 

В целом халлю способствовала повышению интереса к южнокорейской культуре 
и самой стране, а также стимулировала приток иностранцев в РК, тем самым оказав и 
продолжая оказывать положительное влияние на ее экономику. Кроме того, повысилась 
узнаваемость и значимость южнокорейской культуры в мире. Таким образом, примене-
ние «мягкой силы» в лице «корейской волны» продемонстрировало свою эффективность 
в современных условиях. 
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