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ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАНГЫЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ХУДОЖНИКОВ ЮЖНОЙ КОРЕИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается визуальное изображение системы ко-
рейского письма (Хангыля) в работах современных южнокорейских худож-
ников как ключевой элемент культурной идентичности и самоопределения 
Южной Кореи. Хангыль, являющийся корейской письменностью и важным 
символом независимости корейской культуры от японской, призван был 
способствовать повышению уровня грамотности населения. Хангыль играл 
ключевую роль в массовом просвещении, обеспечивая доступность зна-
ний, связывал различные слои общества и служил важным инструментом 
в распространении культуры и образования. В современных условиях гло-
бализации и цифровизации художники все чаще обращаются к корейскому 
алфавиту, используя его в своих инсталляциях с применением цифровых тех-
нологий и мультимедийных форматов, что позволяет им не только сохранить 
культурное наследие, но и переосмыслить его через призму цифровой эпохи. 
Через такие работы Хангыль приобретает новые формы выражения, становясь значимым визуальным и философским 
символом. Примеры выставок и инсталляций, таких как экспозиции в Национальном музее Хангыля и музее Кансон, 
демонстрируют не только значимость Хангыля в сохранении культурного наследия, но и его роль как связующего звена 
между традицией и инновацией, подтверждая его актуальность в современном обществе и значимость для корейской 
национальной идентичности.

Так, в качестве примера в статье описывается выставка в Национальном музее Хангыля (Сеул, 2017 год), посвящен-
ная «Хунминчжоным» – трактату, объясняющему принципы создания и использование алфавита, где визуальные и зву-
ковые элементы создавали уникальное пространство, а традиционный корейский алфавит воспринимался через призму 
современности. Еще один пример – инсталляция Кан Ик Джуна «Кванхвамун Ариран» (2020), включающая элементы 
цифровых технологий, выражающая политическую и культурную идеи, стремление к единству и сохранение памяти. Кан 
Ик Джун при помощи своей инсталляции «Стена Хангыля» (2024 год) интерпретирует корейский алфавит средствами 
современного искусства, не снижая при этом его значимости. 

Автор приходит к выводу, что через изображение Хангыля художники раскрывают мощный визуальный образ, не 
оставляющий равнодушным носителей корейской культуры. В контексте глобализации и технологических изменений, 
Хангыль сохраняет свою уникальность и служит важным инструментом для выражения корейской самобытности и куль-
турной памяти. Хангыль, будучи стимулом для творческих процессов, продолжает вдохновлять художников, формируя 
новое пространство для самовыражения.
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REPRESENTATION OF HANGUL IN THE WORK OF CONTEMPORARY 
ARTISTS IN SOUTH KOREA

ABSTRACT

This article examines the use of the Hangul image in the works of 
contemporary South Korean artists as a key element of South Korea’s cultural 
identity and self-definition. Created in the fifteenth century by King Sejong, 
Hangul has become an important symbol of the independence of Korean 
culture from Japanese culture and an element of Korean writing to facilitate 
literacy. In this way, Hangul played a key role in mass enlightenment by 
making knowledge accessible, connecting different segments of society, and 
serving as an important tool in the dissemination of culture and education. 
In today’s context of globalization and digitalization, artists are increasingly 
turning to the Korean alphabet, using it in their installations using digital 
technology and multimedia formats, allowing them not only to preserve 
cultural heritage but also to reinterpret it through the lens of the digital age. 
Through such works, Hangul acquires new forms of expression, becoming not just a writing, but also a significant visual 
and philosophical symbol.  Examples of exhibitions and installations, such as those at the National Hangul Museum and 
the Gangseong Museum, demonstrate not only the significance of Hangul in preserving cultural heritage, but also its 
role as a bridge between tradition and innovation, confirming its relevance in contemporary society and its significance 
to Korean national identity. For example, an exhibition at the National Museum of Hangul (Seoul, 2017) focused on 
Hongminjonim, a treatise explaining the principles of the creation and use of the alphabet. Visual and sound elements 
created a unique space where the traditional Korean alphabet was perceived through a contemporary lens.

Kang Ik Joon’s installation Gwanghwamun Ariran (2020), incorporating elements of digital technology, expresses 
political and cultural ideas, the pursuit of unity, and the preservation of memory. Kang Ik Joon through his installation 
“Hangul Wall” (2024) interprets the Korean alphabet into contemporary art without losing its meaning.  Through the 
image of Hangul, the artists lay down a powerful visual image that does not leave their compatriot indifferent. In the 
context of globalization and technological change, Hangul retains its uniqueness as an important tool for expressing 
Korean identity and cultural memory. As a stimulus for creative processes, Hangul continues to inspire artists, creating 
a new space for self-expression.
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Введение

О
дним из ярчайших и важнейших символов ко-
рейской культуры и национальной идентичности 
Южной Кореи служит Хангыль – корейский ал-
фавит. Хотя Хангыль был создан лишь в XV веке, 

он является предметом глубокой гордости каждого 
корейца, воплощая важнейший этап в истории страны 
и в дальнейшем становясь символом культурных тра-
диций в корейском искусстве. Простота и доступность 
сделали его мощным инструментом для распростране-
ния грамотности среди широких слоев населения, что 
сыграло значительную роль в укреплении культурной 
идентичности. В условиях современного общества, где 

глобализация и цифровизация оказывают значитель-
ное влияние на культуру, Хангыль вновь обретает ак-
туальность как объект художественного исследования. 

Цель данного исследования – проанализировать 
использование Хангыля современными художниками 
Южной Кореи, применяющими цифровые технологии 
и мультимедийные форматы, а также проследить, как 
эти практики помогают сохранить и передать корей-
скую культурную идентичность в эпоху глобальных 
изменений.

Gorbunova T. V.
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Материалы и методы

И
сследование проводилось с использованием 
формально-стилистического, культурно-истори-
ческого, социокультурного и иконографического 
методов анализа. В качестве материала исполь-

зованы выставки и инсталляции, представленные в му-
зеях и галереях, а также работы современных худож-
ников, работающих с Хангылем.

Результаты

И
сторический контекст Хангыля
Считается, что Хангыль был полностью изобретен 
Великим Королем Седжоном [1]. Правивший с 
1418 по 1450 год Седжон провел ряд значитель-

ных образовательных реформ. До его правления ко-
рейский народ использовал китайские иероглифы, ко-
торые были сложны и трудны для освоения, особенно 
для крестьян и людей низшего сословия. В результате 
обучение грамоте было доступно лишь ограниченному 
кругу людей, главным образом аристократам и ученым. 
Понимая, что массовое просвещение невозможно при 
сохранении такой системы письменности, Седжон ини-
циировал создание нового алфавита, который был бы 
прост для изучения и удобен в использовании. В 1443 
году Седжон поручил группе ученых и чиновников под 
руководством Чо Ён-хи разработать новый алфавит, 
который впоследствии был назван Хангыль. В отличие 
от сложной китайской иероглифической системы, Хан-
гыль состоит из 14 согласных и 10 гласных, легко со-
четающихся для образования всех звуков корейского 
языка. Хангыль был задуман как простой и логичный 
способ записи корейской речи, чтобы даже необразо-
ванные люди могли научиться читать и писать. Таким 
образом, король Седжон не только способствовал рас-
пространению грамотности, но и укрепил связи между 
разными слоями общества, включая крестьян, женщин 
и ремесленников. В дополнение к этому в 1444 году 
он издал Хунминчжоным – научный труд и руководство 
по правильному использованию корейского алфавита. 
Благодаря этому обучение грамоте стало доступно ка-
ждому, а необходимость в заимствовании китайской 
письменности и культурных норм отпала [2]. Работа 
в этом направлении стала своеобразным манифестом 
корейской грамотности, она не только объясняла пра-
вила написания, но и обосновывала необходимость 
существования уникальной корейской письменности. 
Безусловно, Хангыль стал мощным и эффективным 
инструментом народного просвещения и, несмотря на 
первоначальное сопротивление со стороны корейской 
аристократии, считавшей использование Хангыля ме-
нее достойным, эта система постепенно становилась 
важной частью повседневной жизни. 

К началу XX века Хангыль обрел еще и значение 
национального символа, укрепляющего культурную 
независимость Кореи в ответ на японскую колониза-
цию Кореи (1910–1945 гг.), которая вводила запреты 
на использование корейского языка в школах и офи-
циальных учреждениях, активно продвигая японский 
язык и письменность, уничтожала исторические па-
мятники и подавляла корейские обычаи и традиции. 

Хангыль стал символом сопротивления и сохранения 
корейского культурного кода, в то время как в шко-
лах было запрещено преподавание корейского языка, 
а использование Хангыля в официальных документах 
было строго ограничено. По завершении японско-
го правления в 1945 году статус Хангыля как симво-
ла культурной независимости еще более укрепился и 
впоследствии Хангыль стал официальным письменным 
стандартом в Южной Корее, а его использование ак-
тивно поддерживалось государственными учреждени-
ями, что способствовало массовому распространению 
грамотности и повышению образовательного уровня 
населения. Хангыль превратился в важный компонент 
национального самосознания, став одним из столпов 
корейской самобытности.

Современные художественные практики
Актуальное художественное творчество Южной 

Кореи еще только предстоит осмыслить, работ в этом 
исследовательском направлении пока не так много. 
Так, например, проблематизация национальной иден-
тичности в современном художественном творчестве 
осуществлена в статье А. А. Антоновой [3], феноме-
ну корейской культуры посвящены работы Л. И. Ки-
реевой [4], О. Н. Михайлик [5], А. Ф. Кабировой [6], 
современные художественные практики осмысляются  
Е. А. Хохловой и др. [7-10]. 

В современных условиях среди южнокорейских 
медиахудожников наблюдается тенденция к пере-
осмыслению традиционной культуры, в том числе 
– обращение к Хангылю как к символу, являющему-
ся связующим звеном между культурными корнями и 
цифровыми экспериментами. Хангыль приобретает но-
вые современные цифровые формы: видеопроекции 
и LED-экраны оживляют буквы на интерактивных па-
нелях, аудиосопровождение погружает зрителя в мир 
корейской культуры.

Так, например, в 2017 году в Национальном музее 
Хангыля (Сеул) прошла выставка «Хунминчжоным и 
дизайн хангыля» 1. Специальная экспозиция включала 
семь тематических разделов, детально раскрывающих 
цели и принципы создания Хангыля: все выставочные 
залы интерпретировали концепцию книги «Хунмин-
чжоным», приглашая посетителей к медитативному 
путешествию через историю Хангыля – от его зарожде-
ния до современной цифровой эпохи. Архитектурное 
пространство и дизайн залов, насыщенных интерак-
тивными мультимедийными элементами, подчеркива-
ют не только историческую значимость этого явления, 
но и его роль как культурного моста между прошлым и 
будущим. Основной целью художников и дизайнеров 
выставки было привлечь внимание к Хангылю, кото-
рый привычно используется каждый день и его цен-
ность как будто нивелируется в современном мире. 
Одним из ключевых элементов выставки стали акри-
ловые квадратные панели со светящимися буквами, 
являющиеся единственным источником света в затем-

1  Чон Чжэсук. Создание и будущее хангыля сквозь призму дизай-
на//Koreana.2017.URL:https://www.koreana.or.kr/koreana/na/ntt/
selectNttInfo.do?nttSn=50904&mi=1546&bbsId= (дата обращения 
27.10.2024).

Горбунова Т. В.
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ненном зале (Рис. 1). Сама экспозиция являлась инте-
рактивной – любой желающий мог посмотреть сквозь 
прозрачные панели, прочитать их содержание, словно 
погружаясь внутрь самой книги. Инсталляция воспро-
изводила все 33 страницы труда «Хунминчжоным», где 
каждая панель – отдельная страница. Визуальный и 
звуковой аспекты выставки воссоздали атмосферу ти-
шины и сосредоточенности, характерные для традици-
онного корейского восприятия.

Выставка музея Кансон (Сеул) в 2023 году впер-
вые представила экспозицию, посвященную Хангылю 
и «Хунминчжоным», тем самым продолжив сохранять и 
изучать культурное наследие страны. Сегодня эти уни-
кальные памятники письменности занимают два зала 
музея, обретя статус постоянной экспозиции. В боль-
шом выставочном пространстве первого зала, запол-
ненного лишь белыми полотнами, на стенах оживает 
видеопроекция – сухие привычные «нули» и «едини-
цы» цифрового кода трансформируются в изящные 
линии иероглифов. Запрограммированный видеоряд 
создает ощущение непрерывного потока, сменяющи-
еся буквы – будто вечный диалог медиа. Далее ин-
сталляция дополняется аудиовизуальной проекцией 
космоса, зритель словно переносится в другое измере-
ние – на полотне воспроизводится гипнотизирующая 
аудиовизуальная проекция космоса. Зал, наполняясь 
созвездиями и галактиками, погружает гостей в про-
странство, где звезды быстро сменяют свои формы, 
подчеркивая переменчивость и бесконечность все-
ленной. В самом центре комнаты, в стеклянном кубе, 
представлена копия Хангыля (Рис. 2) – истинная жем-
чужина музея, символ культурной и интеллектуальной 
глубины Кореи. Инсталляция словно приглашает по-
сетителей к диалогу, соединяя пространство и время, 
древность и современные технологии, показывая, как 
культурное наследие и духовные ценности могут быть 
переосмыслены в эпоху цифрового искусства. 

Во втором зале этой же выставки зритель ока-
зывается в зеркальной комнате, где панели создают 
эффект бесконечного пространства, легко вводя в 

иллюзию потерянности. В этом бесконечном отраже-
нии к потолку тянутся подсвеченные изнутри кубы, 
каждый из которых представляет отдельный иероглиф 
Хангыля (Рис. 3). Кубы размещены на разных уровнях, 
создавая динамическую композицию, а благодаря 
подвижным блочным конструкциям они будто парят в 
воздухе, словно звезды в космическом пространстве. 
Уникальное пространство приглашает зрителя к диало-
гу с историей, соединяя глубину прошлого с возмож-

Рис. 1. Трактат «Хунминчжоным» в Национальном му-
зее Хангыля, 2017 год. Источник фото: https://
www.koreana.or .kr/koreana/na/ntt/se lectNttInfo.
do?nttSn=50904&mi=1546&bbsId=

Рис. 2. Копия Хангыля на выставке в музее Кансон, 2023 год. 
Источник фото: https://bellatuk.livejournal.com/1000002.
html

Рис. 3. Второй зал выставки музея Кансон, 2023 год. Источ-
ник фото: https://bellatuk.livejournal.com/1000002.html
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ностями современных технологий. Разместив Хангыль 
в пространстве, напоминающем космос, художники 
символически связывают корейскую письменность 
с началом всего сущего, намекая на ее вселенский и 
первоосновной характер. Зал становится не просто 
экспозицией, а пространством для философского 
осмысления, где древние иероглифы, светящиеся в 
зеркальной бесконечности, воплощают идею неизмен-
ного культурного света, освещающего путь корейской 
нации.

Помимо музейных выставок, к Хангылю часто об-
ращаются и независимые художники. Например, Кан 
Ик Джун (간익준) использует корейский алфавит как 
мощный визуальный и смысловой инструмент в своих 
произведениях 2. Он приобрел известность благодаря 
масштабным инсталляциям, в которых Хангыль высту-
пает символом двух Корей, а «лунные вазы» симво-
лизируют объединение. Лунные вазы – керамические 
изделия, напоминающие полную луну своей округлой 
формой, откуда и происходит их название. Созданные 
еще во времена правления короля Седжона, они стали 
неотъемлемым элементом корейской культурной иден-
тичности и символом эстетической преемственности. 
Кан Ик Джун воссоздает эти традиционные образы, 
соединяя Хангыль и лунные вазы как элементы, отра-
жающие стремление к единству и культурной глубине, 
характерные для корейского народа.

Еще одна значимая работа Кана Ик Джуна – 
кубическая инсталляция «Кванхвамун Ариран» 
(Gwanghwamun Arirang, 2020 г.) (Рис. 4) 3, установлен-
ная в 2020 году в центре Сеула. Этот монументальный 
куб составлен из множества разноцветных блоков с 
буквами Хангыля  4. На поверхности куба с четырех 
сторон изображена лунная ваза, на поверхность кото-
рой нанесены детские рисунки. Вокруг вазы из разно-
цветных блоков выложен текст знаменитой народной 
песни «Ариран», что является осознанным выбором 
автора. Это старинная корейская песня о любви, кото-
рая приобрела статус неофициального гимна протеста 
и символа патриотизма в период японской оккупации 
Кореи. Эту песню любят как в Южной, так и в Север-
ной Корее, и она объединяет народы обеих стран на 
культурном уровне. Между словами песни на кубе 
написаны имена 175 801 солдат, погибших во время 
войны (1950-1953 гг.). Особый акцент работы – в ее 
динамичности: верхняя часть куба вращается каждые 
70 секунд, поворачиваясь на 90 градусов и разделяя 
изображение лунной вазы на две части, а затем вновь 
объединяя их в цельное изображение. Этот цикличный 
процесс, по словам автора, символизирует гармонию 
и надежду на воссоединение. Складывание и разъеди-
нение образа лунной вазы становится метафорой того, 

2  Елена Кожушко. Стена из Хангыля появилась на Манхэттене // 
Perspectum.info.24.10.2024. URL: https://perspectum.info/stena-
hangylya/ (дата обращения 25.10.2024).
3  Gwanghwamun Arirang' stands tall in heart of Seoul //
koreaherald.com.2020. URL: https://www.koreaherald.com/view.
php?ud=20200615000765 (дата обращения 20.10.2024).
4 Анна Осинцова. Буквы или искусство? Хангыль вдохновляет худож-
ников разных эпох // unnie.ru. 2023. URL: https://unnie.ru/korea 
(дата обращения 30.10.2024).

что, несмотря на разобщенность, существует надежда 
на единство, сохраняющееся через культурные симво-
лы, общие песни и память о предках 5.

С 26 сентября по 7 ноября 2024 года в Нью-
Йоркском корейском культурном центре проходила 

5  Енхап.В Нью-Йорке появится стена Хангыля // world.kbs.
co.kr. 2024. URL: https://world.kbs.co.kr/service/news_view.
htm?lang=r&id=Cu&Seq_Code=77962 (дата обращения 27.10.2024)

Рис. 4. Кан Ик Джун «Кванхвамун Ариран», 2020 год. Источ-
ник фото: https://russian.korea.net/NewsFocus/Culture/
view?articleId=186945

Рис. 5. Кан Ик Джун «Стена Хангыля», 2024 год.  
Источник фото: https://perspectum.info/stena-hangylya/
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персональная выставка Кан Ик Джуна 6, центральным 
произведением которой стала масштабная инсталля-
ция «Стена Хангыля» (Рис. 5). Эта инсталляция выпол-
нена в характерном для автора стиле и представляет 
собой 22-метровую стену, состоящую из множества 
квадратов, каждый из которых представляет иерог-
лиф, выведенный на LED-экранах 7. Разноцветные ква-
драты, складываясь в слова, формируют в централь-
ной части инсталляции позитивные послания, такие 
как «родной город», «мать», «тоска» и «желание». Как 
отмечает сам автор о своем проекте в интервью изда-
нию The Korea Herald, «Стена Хангыля» – это стена на-
дежды, соединяющая восток и запад, юг и север 8.

6 Hangeul Wall Project // Korean Culture Centre. 2024. URL: https://
www.koreanculture.org/gallery-korea/2024/07/hangeul-wall-1000 
(дата обращения 28.10.2024).
7 Kim Hoo-ran. [Herald Interview] Kang Ik-joong stresses artist's role 
of connecting people // koreaherald.com. 2022. URL:https://www.
koreaherald.com/view.php?ud=20221129000766 (дата обращения 
27.10.2024).
8 Ik-Joong Kang 강익중 : Gwanghwamun Arirang // GalleryHyundai. 
2020. URL: https://www.galleryhyundai.com/story/view/20000000105 
(дата обращения 28.10.2024).

Выводы

Х
ангыль, переосмысленный через призму совре-
менных технологий в творчестве южнокорей-
ских художников, раскрывает уникальный союз 
традиций и инноваций, продолжая вдохновлять 

как символ глубокой независимости и национальной 
идентичности. В этом переосмыслении оживает не 
только история, но стремления целого народа, создав-
шего собственный путь через века. Хангыль переходит 
в новое измерение, становясь связующей нитью между 
прошлым и будущим, личным и всеобщим. 

Так, возрождаясь в каждой инсталляции, он 
утверждает неразрывность культурного кода, прошед-
шего сквозь время и напоминающего нам о силе само-
бытности и бесконечном стремлении к свободе, кото-
рые никогда не угаснут. Важно отметить, что подобные 
работы не только формируют новое восприятие Хан-
гыля, но и создают пространство для осмысления его 
роли в современном обществе. Актуальность таких 
исследований заключается в том, что они помогают 
сохранить и укрепить культурное наследие, а также 
способствуют интеграции Хангыля в современные ме-
диаформаты.
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