
57

SOURCE CRITICISM

UDK 930.253

The Archives of the Republic of Korea: Historical and Documentary 
Heritage

Tatyana I. Khorkhordina1, Andrei V. Popov2

1 Ph. D. of History (Doctor of Historical Sciences), Professor, Head of Department of Archival 
History and Administration, Institute of History and Archives, Russian State University for the 
Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: ioad@yandex.ru
2 Ph. D. of History (Candidate of Historical Sciences), Associate Professor, Department of Archival 
History and Administration, Institute of History and Archives, Russian State University for the 
Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: Insatiable@fryazino.net 

Abstract
The article discusses the history of collecting, preservation and use of the documentary heritage 
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are being analyzed; the article also features the composition of the archives and the contents of their 
documentary funds. A network of the contemporary archives of the Republic of Korea is presented. 
The article accentuates that it is necessary to study and use the South Korean experience in electronic 
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at state organizations which is connected with the electronic archives and the verifi cation system of 
historic electronic signatures.
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Проводящийся раз в четыре года Кон-
гресс Международного совета архивов 
(МСА), который состоялся 5–11 сентября 
2016 г. в Сеуле (Республика Корея), носил 
название «Архивы, гармония и дружба: за-
щита культурных традиций, обеспечение 
справедливости и сотрудничества в глоба-
лизированном мире». Основные темы его 
профессиональной программы: меняющая-
ся природа работы с документами в циф-
ровую эпоху; возможности сотрудничества 
в архивной среде и за ее пределами; роль 
архивов в установлении истины и восста-
новлении справедливости; возможности 
для поддержания гармонии и дружбы в де-
ятельности архивов. Программа Конгресса 
содержит также презентации на тему жиз-
ни коренных и некоренных народов и их 
отношения к своей истории, отраженной в 
архивных документах и других материалах. 
Цель Конгресса — не только обозначить 
проблемы, но и найти пути их решения: 
создать условия для гармонии и сотрудни-
чества в архивном мире [Старостин 1997: 
200].

Выбор Сеула в качестве столицы 
XVIII Международного конгресса архивов 
далеко не случаен. Южная Корея — страна 
с древней историей и с давними традициями 
памяти. Истоки корейской государствен-
ности обычно связывают с Древним Чосо-
ном, время образования которого относят к 
бронзовому веку (примерно IV в. до н. э.). 
Основатель этого государства Тангун — 
мифический сын небожителя и медведицы, 
обращенной в женщину. 3 октября, день 
рождения Тангуна, отмечается как день ос-
нования нации [Ионова 1982: 54].

Корейская нация за свою многотысяче-
летнюю историю прошла много испытаний: 
были периоды междоусобных войн, чуже-
земной оккупации, — но корейцы смогли 
сохранить историко-документальное насле-
дие и национальную идентичность. Полно-
ценная жизнь культуры невозможна без 
памяти о ее прошлом, без осмысления клас-
сического наследия, равно как и без соотне-
сения себя с традициями соседних народов. 
Корейцы смогли усвоить культуру Китая и 
Средней Азии, буддизм и конфуцианство, 
дополнившие уникальную корейскую куль-
туру. Уже в VIII в. с помощью деревянных 
матриц печатались тексты буддийских сутр. 
Архитектура монастыря Пульгукса и храма 
Соккурам, «Корейская Трипитака» ХIII в., 
железный наборный шрифт, корейская ке-

рамика, корейский национальный алфавит 
(«Хангыль»), разработанный в ХV в., и мно-
гие другие памятники прошлого свидетель-
ствуют о высоком уровне развития нацио-
нальной культуры [Бутин 1984: 37].

Одно из самых известных и почитаемых 
в истории Кореи имен — имя объединителя 
страны Ван Гона. В 918 г. он стал  королем 
нового государства Корё (от этого названия 
пошло наименование Кореи в большинстве 
европейских языков) [Воробьев 1997: 64].

Корея располагает богатым докумен-
тальным наследием. В стране истории и 
архивам традиционно уделялось особое 
внимание. Здесь с незапамятных времен го-
сударственная идеология доказывала леги-
тимность своих основных положений путем 
аппеляции к историческим прецедентам, что 
привело к возникновению характерного для 
китайского культурного ареала, в том числе 
и для Кореи, «культа истории». Написание 
исторических хроник являлось важной за-
ботой государства. С X в. в Корё (936–1392) 
уже существовало специальное правитель-
ственное учреждение, занимавшееся архи-
вами и историографией (изучением истории 
Кореи), которое называлось Чхунчхугван 
(Историческое управление, или Управление 
«Вёсен и Осеней» — в память о первой Кон-
фуциевой летописи). Его руководителем, 
т. е. главным государственным историо-
графом (камсу кукса) и одновременно ре-
дактором истории государства, был первый 
министр (сиджун). Наиболее известным 
руководителем этого ведомства в истории 
Кореи был Ким Пусик (1075–1151), просла-
вившийся как составитель самой ранней из 
сохранившихся до наших дней корейских 
летописей — «Исторические записи Трех 
государств» (Самгук саги). С 1308 г. Исто-
рическое управление неоднократно рефор-
мировалось, его названия менялись: то на 
Ведомство искусств, письмён и образцовой 
истории — Емун Чхунчхугван, затем Саг-
ван, то снова давалось сокращенное Чхунч-
хугван (1325, 1362 гг.) [Курбанов 2016]. 
В результате за Историческим управлением 
закрепилось название Чхунчхугван, кото-
рое сохранялось без изменений вплоть до 
1894 г. [Накамура 2004: 27]. Следует пом-
нить, что на первом эмпирическом этапе 
развития архивоведческих знаний архив, 
библиотека и музей представляли собой 
единый конгломерат документов [Хорхор-
дина 2012: 21].
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Историческое управление Чхунчхуг-
ван выполняло основные задачи: фиксация 
фактов, связанных с текущими событиями, 
сбор, хранение архивных документов и из-
дание исторических сочинений о прошлом. 
Велись ежедневные записи о деяниях ко-
ролей, событиях, государственной полити-
ке, изменениях в должностной системе и 
многом другом. Составлялись так называе-
мые силлок — черновые записи, которые в 
будущем должны были стать источниками 
для написания образцовых династийных 
историй чонса. Силлок представляет со-
бой сокращенное изложение повседневных 
записей (сиджонги) и разновидность по-
годных хроник (пхенненчхе), в которых по 
дням, месяцам и годам фиксировались важ-
нейшие, т. е. имевшие отношение к монар-
ху, дворцовые события, а также содержание 
поданных на высочайшее имя докладов и 
донесений [Ванин 2004: 172].

Среди многих должностей Историче-
ского управления в Корё важнейшей была 
должность придворного историка — сагван. 
Сагван имел исключительное право свобод-
ного доступа во все столичные и провинци-
альные учреждения. Он мог присутствовать 
на любых мероприятиях, быть свидетелем 
любых событий. Это назначение считалось 
почетным. Работая в качестве штатных со-
трудников во всех министерствах и ведом-
ствах с первых и до последних дней Чосона 
(1392–1910), сагваны составили чрезвычай-
но детальные исторические сочинения раз-
ных видов: по правлениям и учреждениям, 
подневные и по периодам — «лучшие об-
разцы восточноазиатских хроник, не срав-
нимые с другими по объему и подробности 
изложения. Вершиной их трудов стали сил-
лок — летописи жанра «истинные записи» 
[Ланьков 1995: 8]. 

Важной государственной задачей в Чо-
соне было не только составление, но и со-
хранение силлок. В Чосоне не жалели ни 
средств, ни усилий на совершенствование 
системы архивов.

Записи сагван, оформлявшиеся в виде 
силлок, писались по хронологическому 
принципу в нескольких экземплярах и хра-
нились в особых исторических архивах — 
саго, расположенных в удаленных друг от 
друга местах. Это могло уберечь архивы, 
обеспечить сохранность документов. Все 
служащие других ведомств обязаны были 
передавать в королевские исторические ар-
хивы саго подробные записи о деятельности 

своих ведомств, а также связанных с ней го-
сударственных делах [Курбанов 2009: 87]. 

Каждый экземпляр «истинных записей» 
хранился в отдельном хранилище. В первые 
годы Чосона, как в Корё, их было два: в Сеу-
ле — Чхунчхугван и в г. Чхунджу (провин-
ция Чхунчхон). При Седжоне (1418–1450) 
были построены еще два: Сонджу (провин-
ция Кенсан) и Чонджу (провинция Чолла). 
После Имджинской войны (1592–1598) 
были построены новые архивы, причем не 
в городах, а глубоко в горах, имена которых 
им и присваились: архив на горе Чонджок-
сан, архив на горе Чоксансан, архив в горах 
Тхэбэксан, архив в горах Одэсан. Это были 
особенные строения с двойными стенами и 
храмом-оберегом для защиты от огня. Об-
щее руководство мерами по защите архивов 
выполняли главы местной администрации. 
На картах соответствующих районов перио-
да Чосон архивы изображались всегда как 
важный географический объект и одновре-
менно как важный духовный символ. От-
крыть двери хранилища, где находились 
силлок, даже для проветривания, мог только 
историк-сагван, специально командирован-
ный из столицы. Список людей, допущен-
ных в королевские архивы, утверждался 
на самом верху и печатался в специальной 
книге Силлок хёнджиан, где также оговари-
вались условия хранения, возможные при-
чины, время и правила открытия дверей, 
приводился список других книг, допущен-
ных для хранения вместе с силлок, их коли-
чество и многое другое. 

 В период колониального господства 
архивы Кореи пришли в упадок и были от-
строены заново в последние годы XX сто-
летия. 

В 1908 г. тексты из всех четырех про-
винциальных архивов были перенесены в 
Сеул, в королевскую библиотеку Кюджан-
гак. В 1910 г. сразу после аннексии Кореи 
она была упразднена, а ее архивы были 
переданы в ведение Ливанджик — ведом-
ства, созданного японцами для управления 
делами корейского двора. В 1911 г. кол-
лекции Кюджангака были перемещены в 
японское генерал-губернаторство в Сеуле, в 
1928–1930 гг. — в библиотеку Кенсонского 
императорского университета и частично 
увезены в Японию [Попов 2000: 150].

C 1946 г. архив-библиотека Кюджангака 
находилась при Сеульском национальном 
университете (далее — СНУ), созданном на 
базе Кенсонского университета. С 1992 г. 
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архив-библиотека стала отдельным подраз-
делением СНУ. В феврале 2006 г. в резуль-
тате объединения королевской библиотеки-
архива Кюджангак и Центра по изучению 
корейской культуры был образован Инсти-
тут корееведения Кюджангак СНУ, где и 
сегодня хранится значительное число выда-
ющихся литературных памятников Кореи.

На сайте этого учреждения размещены 
полные тексты 88 старинных книг в форма-
те PDF, в том числе Самсук саги, свод зако-
нов династии Чосон (Кенгук тэджон), «Ко-
ролевские дневники» (Ильсоннок), «Исто-
рия Коре» (Кореса), «Драгоценное зерцало 
правящей династии» (Кукчо погам) и др. 
Также оцифрованы коллекции старых карт, 
«книг установленного ритуала» (ыйгве) и 
государственных документов колониально-
го периода.

Кроме того, в марте 1946 г., через пол-
года после освобождения, в южной части 
Кореи была создана Академия националь-
ной истории (Куксагван), которая, по за-
мыслу организаторов, должна была про-
должить традиции Исторического управ-
ления Чхунчхугван. В марте 1949 г., через 
восемь месяцев после провозглашения 
Респуб лики Корея, Куксагван был реорга-
низован в Комитет по составлению нацио-
нальной истории при Министерстве обра-
зования РК (далее — КСНИ) [Толстокула-
ков 2005: 130].

В первый период его деятельности, до 
1987 г., был сделан основной упор на сбор, 
составление и публикацию исторических 
документов внутри страны. Во второй пе-
риод, наступивший в начале 1990-х гг., 
масштабы деятельности КСНИ вышли за 
пределы страны, что было связано с провоз-
глашенным официальным курсом на глоба-
лизацию и началом эпохи Интернета [Тихо-
нов, Кан Мангиль 2011: 256].

Важнейшим направлением деятельно-
сти КСНИ стала компьютеризация исто-
рических материалов, изготовление CD-
дисков, открытие специальных вебсайтов. 
По инициативе КСНИ и при поддержке Ми-
нистерства информации и коммуникаций 
был организован консорциум по созданию 
«Объединенной информационной систе-
мы по истории Кореи». Первоначально он 
объединял КСНИ, Институт корееведения 
Кюджангак, Институт переводов корей-
ской классики и Академию корееведения 
в Соннаме. К середине 2010 г. в него вхо-
дили, кроме упомянутых, еще девять круп-

ных правительственных учреждений, в том 
числе Национальное архивное управление1. 
КСНИ возглавляет этот консорциум. Сай-
ты входящих в консорциум учреждений, 
каждый из которых представляет собой 
мощный информационный пул, составля-
ют «Объединенную систему информации 
по истории Кореи». Благодаря ей, а также 
«Базе данных по корейской истории» же-
лающим доступен огромный массив сведе-
ний, который пополняется ежедневно. При-
водятся сведения по архивам и изданиям 
отдельных учреждений и информационных 
служб.

Специальная база данных также объеди-
няет относящиеся к Корее документы из за-
рубежных архивов, сбор которых стал глав-
ным направлением в работе КСНИ с 2001 г. 
Приоритет отдается архивам США, где в 
2001–2003 гг. было собрано около 2 млн 
страниц документов, Японии — 15 млн 
страниц. В результате была опубликована 
библиографическая серия «Общий свод за-
рубежных материалов». В России и Европе 
было собрано 300 тыс. документов, матери-
алы перенесены на видео, что позволяет ви-
деть оригинал [Симбирцева 2012: 229–230].

Современная система архивов начала 
формироваться после освобождения стра-
ны от японской оккупации и образования 
15 августа 1948 г. на юге полуострова Ре-
спублики Корея.

Важной вехой в истории архивов Ре-
спублики Корея стало создание в 1969 г. 
Государственного управления архивов и 
документации (The Government Archivesand 
Records Service) при Министерстве прави-
тельственной администрации Южной Ко-
реи. С этого момента начали производить 
централизованный сбор, хранение и управ-
ление государственными документами, гра-
фическими материалами и картами.

1 В консорциум «Объединенной информа-
ционной системы по истории Кореи» входят 
КСНИ, Институт корееведения Кюджангак, 
Институт переводов корейской классики, Ака-
демия корееведения в Соннаме, Национальное 
архивное управление, Государственная цен-
тральная библиотека, Библиотека Национально-
го собрания, Министерство по делам ветеранов, 
Институт по изучению национально-освободи-
тельной борьбы, Управление культурным насле-
дием, Центр по развитию корееведения, Портал 
знаний по Корее, управляемый Министерством 
информации и коммуникаций; Национальный 
исследовательский фонд по Корее.



61

SOURCE CRITICISM

В 1998 г. главный офис архива был пере-
несен в г. Тэджон. Национальному архиву 
было предоставлено хранилище для аудио-
визуальных материалов. Был открыт офис в 
Сеуле. Архив перешел в ведение Министер-
ства правительственной администрации и 
внутренних дел.

29 января 1999 г. был принят закон 
«Об управлении общественными (пуб-
личными) документами» (Public Records 
Managemen Act). 

В апреле 2004 г. Правительственный ар-
хив с делопроизводственной службой пере-
именован в Национальный архив с делопро-
изводственной службой (National Archive 
and Records Management).

В 2007 г. в Корее был принят закон 
«О президентских документах» (Presidential 
Records Act), в июле 2007 г. — постановле-
ние о его применении, предшествовавшие 
открытию Архива Президента Кореи. В ок-
тябре 2007 г. Национальный архив с дело-
производственной службой переименовали 
в Национальный архив Кореи (НАК).

Сегодня в архивохранилищах Наци-
онального архива Кореи около 2 млн дел 
правительственной документации посто-
янного и долговременного (свыше 30 лет) 
хранения; более 220 тыс. единиц хранения 
аудиовизуальных документов (телепереда-
чи, репортажи, документальные фильмы на 
кинопленке и видеокассетах, фотографии и 
звукозаписи исторических событий). К осо-
бо ценным документам архива относятся 
рукописи династии Чосон, составляющие 
888 томов, хранящихся в Национальном 
хранилище. Они раскрывают историю прав-
ления 25 королей Кореи с 1392 по 1893 гг. 
(жизнь королевской семьи, общественно-
политическое, экономическое и культурное 
положение страны). В связи с этим отметим, 
что в последние годы XX в. в Южной Корее 
возникло новое направление исторических 
исследований: подробное изучение так на-
зываемой дворцовой культуры — государ-
ственной деятельности и повседневной 
жизни монархов из последней правившей 
на Корейском полуострове династии Чосон 
(1392–1910), которая впервые была пред-
ставлена обществу как одно из высших на-
циональных достижений.

Рукописи династии Чосон включены 
в состав мирового наследия ЮНЕСКО. 
Отметим, что в 1988 г. правитель-
ство Республики Корея присоедини-
лось к Конвенции ЮНЕСКО по охране 

Всемирного культурного и природного на-
следия. Наступала эпоха глобализации, и 
актуальной стала задача пропагандировать 
достижения корейской национальной куль-
туры не только в своей стране, но и мире. 
Она была возложена на Управление куль-
турным наследием РК.

В 1995 г. под охрану ЮНЕСКО были взя-
ты первые три корейских памятника, в том 
числе Чанген пханджон — книгохранилище 
в буддийском монастыре Хэинса в горах Ка-
ясан. Оно было построено в XV в. специаль-
но для хранения Коре Тэджанген («Корей-
ская Трипитака») — собрания буддийских 
священных текстов: сутр, комментариев и 
дисциплинарных правил династии Коре, вы-
гравированного на 82 258 деревянных досках 
в 1237–1248 гг. В 2010 г. в списки ЮНЕСКО 
уже входило 23 южнокорейских памятника 
в трех категориях: «Всемирное наследие», 
«Память мира», «Нематериальное культур-
ное наследие». Восемь из них были созда-
ны в период Чосон (1392–1910). В реестре 
«Память мира» — летописи «Истинные за-
писи династии Чосон» — самая длительная 
по времени (1392–1863) и самая объемная 
среди дошедших до наших дней летописей 
жанра силлок в мире (53 млн иероглифов); 
«Повседневные записи королевского секре-
тариата» — самая большая в мире летопись 
(242,5 млн иероглифов, 3243 книг-чхэк), ко-
торая велась ежедневно в течение 288 лет 
(1623–1910); «Книги установленного ри-
туала» — иллюстрированные записи важ-
нейших государственных церемоний и др. 
В программе «Память мира» южнокорей-
ских памятников значится семь — больше, 
чем у любой другой страны Азии.

Среди документов, отражающих исто-
рию Кореи после ее освобождения от ко-
лониальной зависимости, — первый про-
ект Конституции Кореи, выработанный 
17 июля 1948 г., протоколы правительствен-
ных заседаний за 1949–2001 гг. и др.

Кроме того, здесь сосредоточено свыше 
260 тысяч предметов государственной сим-
волики, в частности, правительственные 
печати (Большая правительственная печать 
Республики Корея), награды (ордена, ме-
дали), памятные подарки, призы, а также 
более 4 млн единиц хранения на бумаге и 
электронных носителях аппарата Президен-
та Республики Корея [Исакова 2009: 84].

На сегодняшний день система Нацио-
нального архива Республики Корея вклю-
чает:
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1) главное административное здание в 
Тэджон;

2) президентские архивы (хранятся до-
кументы, относящиеся к президентам Ко-
реи), г. Сионгнам;

3) Национальное хранилище NARA 
Repository (хранятся электронные и аудио-
визуальные документы, правительственные 
документы, секретная документация и дру-
гие документы), г. Сионгнам;

4) Историческое хранилище, в котором 
сосредоточены Анналы династии Чосон. 
Историческое хранилище также служит за-
пасным хранилищем для ценных архивных 
фондов и документов;

5) Центр документальной информации в 
Кванджу;

6) Центр документальной информации в 
Сеуле.

Республика Корея является одним из 
лидеров в области электронных архивов и 
электронного документооборота. Корейцы 
активно разрабатывают и внедряют передо-
вые стандарты в области управления доку-
ментами. Среди них: 

— NAK/S 2:2009 ver.1.0 «Обеспечение 
безопасности и менеджмент критических 
ситуаций в государственных учреждениях» 
(Security and Disaster Management Standard 
for Public Records Institutions); NAK/S 
5-1:2009 ver.2.0 «Экспертиза ценности и 
уничтожения документов в центрах хра-
нения документации» (Records Appraisal 
and Destruction Procedures Part 1: Records 
Center); NAK/S 7:2010 ver.1.1 «Функцио-
нальные требования к системам управле-
ния архивными документами» (Functional 
Requirements for Archive Management 
Systems); NAK/S 9:2008 ver.1.0 «Прави-
ла работы архивов» (Standard Operating 
Procedure for Archival Institutions); NAK/S 
13:2008 ver.1.0 «Требования к электронным 
носителям информации» (Requirements for 
Digital Recording Media); NAK/S 14:2008 
ver.1.0 «Правила архивного описания» 
(Archival Description Rules); NAK/S 15:2007 
ver.1.0 «Стандарт оказания архивных ус-
луг»; и другие.

Все стандарты доступны на сайте Наци-
онального архива Республики Корея.

Отметим, что с 2007 г. в Южной Ко-
рее проходят ежегодные Международные 
выставки архивной культуры и наследия 
(International Exhibition of Archival Culture 
and Heritage). Главная цель выставок состо-
ит в том, чтобы показать широкой публике 

значение архивного дела и воспитывать у 
граждан чувство гордости за историко-до-
кументальное наследие страны. На вы-
ставке представлены современные архив-
ные технологии, оборудование и средства 
управления архивами, а также проводятся 
международные семинары по обмену но-
востями в области архивного дела. Немало 
внимания уделяется проблемам управления 
электронными документами и электронно-
го архивного дела. Корейские архивисты 
отмечают: «Каждая выставка открывает но-
вую главу в архивной культуре, идущей из 
прошлого в будущее».

В стремлении построить на традициях 
прошлого будущее корейское правитель-
ство предпринимает массу усилий по стро-
ительству современной архивной инфра-
структуры, обучению и повышению квали-
фикации архивистов и управляющих доку-
ментаций, внедрению системы электронно-
го документооборота, пропаганде «архив-
ного сознания» среди молодежи. Применяя 
современные технологии, корейское прави-
тельство и частные компании создают элек-
тронные документы и системы управления 
ими во многих государственных и частных 
учреждениях, систему электронного до-
кументооборота государственных органов, 
интегрированную с электронным архивом 
и с системой проверки исторических элек-
тронных подписей. Конгресс МСА в Сеуле 
дает уникальную возможность представить 
достижения Кореи в вопросах управления 
архивами и документами и поделиться опы-
том с мировым архивным сообществом.

Архивы Кореи являются мощным зве-
ном, связью между прошлым, настоящим 
и будущим. Именно поэтому в Корее столь 
трепетное отношение к архивам и истории. 
Не случайно корейский историк искусства 
Ю. Хонджун в монографии «По местам 
моего культурного наследия» (Сеул, 1993) 
писал: «У нас вся страна — музей. Трудно 
найти в мире другую такую страну, где на 
протяжении как минимум трех тысячеле-
тий (а если заглянуть глубже, то семи-вось-
ми тысяч лет) на одной территории живет 
единый народ, связанный общностью про-
исхождения, кровными узами, обычаями, 
языком, судьбой. Куда ни пойдешь в нашей 
стране, везде встретишь памятники мате-
риальной культуры и духовного наследия. 
Они повсюду: и в величавых дворцах, слав-
ных делами вано, и в отдаленной деревуш-
ке» [Симбирцева 2012: 108].
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Аннотация. В статье рассматривается история  сохранения и освоения документального 
наследия Южной Кореи. Анализируется исторический опыт собирания источников с древней-
ших времен. Отмечается, что в Корее истории и архивам традиционно уделялось особое вни-
мание, начиная с образования в X в. Исторического управления. Рассматриваются основные 
этапы формирования архивного наследия Кореи. Описываются «силлок» — источники для 
написания династийных историй чонса, которые представляют собой сокращенное изложе-
ние повседневных записей и разновидность погодных хроник. Отмечается, что в программу 
ЮНЕСКО «Память мира» включены семь рукописных южнокорейских памятников. Анализи-
руются история создания и основные направления деятельности архивов, рукописных отделов 
музеев и библиотек страны, а также состав и содержание их документальных фондов. Дается 
сеть современных архивов Республики Корея. Делается акцент на необходимости изучения и 
использования южнокорейского опыта управления электронными документами для современ-
ной практики, включая систему электронного документооборота государственных органов, 
интегрированную с электронным архивом и системой проверки исторических электронных 
подписей. 
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