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Введение
Миграционные процессы являются важнейшим фактором формирования со-

временного миропорядка, а иммиграционная привлекательность – индикатором 
международной значимости того или иного государства. Это во многом объясня-
ет актуальность данной темы и широкий исследовательский интерес к ней. Им-
миграционный опыт корейцев в США подтверждает тот факт, что трудолюбие, 
готовность развиваться и обучаться приветствуются в любой стране. Корейская 
диаспора, состоящая из иммигрантов разных поколений и их потомков, в настоя-
щее время является одной из самых благополучных социально-этнических групп 
Америки. Выходцы с Корейского полуострова, которые в подавляющем большин-
стве представлены переселенцами из Южной Кореи, занимают десятое место по 
численности среди иммигрантов в Соединенных Штатах. Они составляют более 
2% от их общего количества в 44,9 миллиона человек (2019 г.). Американокорей-
цы также являются пятой по величине группой выходцев из Азии [18]. Современ-
ные иммигранты из Кореи – это, как правило, образованные, квалифицированные 
специалисты с высокой дисциплиной и качеством труда, востребованные в Соеди-
ненных Штатах.
Этапы и особенности формирования корейской диаспоры в США

Становление и развитие корейской диаспоры на территории Соединенных 
Штатов Америки проходило в несколько этапов, которые отличаются друг от дру-
га интенсивностью иммиграционного потока и особенностями его социального и 
половозрастного состава. Существенное влияние на данный процесс оказала им-

© Гарусова Л.Н., 2023



14 Известия Восточного института 2023/2 (58)

миграционная политика, проводимая корейскими, американскими и японскими 
властями в разные исторические периоды.

Этапы миграции корейцев в США у современных авторов прописаны по-
разному. Например, Г.Н. Ким выделил три этапа: первый – незначительная по 
масштабам трудовая миграция мужчин-корейцев (1903–1905) и иммиграция мо-
лодых кореянок (1910–1924) на Гавайи; второй – иммиграция "военных невест" 
американских военнослужащих, корейских детей-сирот и незначительного числа 
квалифицированных работников (1951–1964); третий, современный – относи-
тельно массовая семейная и трудовая иммиграция (с 1965) [4, с. 32].

Периодизация Е.Н. Фаттаховой во многом похожа хронологически и содержа-
тельно на предыдущее разделение. Автор выделила следующие этапы: первый – 
1903–1949 гг.; второй этап 1950–1964 гг.; третий этап иммиграции – после 1965 
года [9, с. 27].

Музей наследия американских корейцев в Нью-Йорке (The Museum of Korean 
American Heritage) в своих экспозициях дал собственную периодизацию: началь-
ный период (1880–1940-е гг.); средний период (1940–1960-е гг.); массовый имми-
грационный период (1970–1990-е гг.); современный период (с 2000-х гг. – по на-
стоящее время) [34].

Представляется, что наиболее точно и полно особенности миграционного про-
цесса отражает следующая обобщающая периодизация: первый, начальный этап 
– 1880–1940-е гг., для него характерна локальная и маломасштабная иммиграция 
корейцев в США в силу ограничительно-запретительного для азиатов характе-
ра американской иммиграционной политики. Для второго этапа корейской им-
миграции (с конца 1940-х до середины 1960-х гг.) характерны преимущественно 
форс-мажорные причины (война и ее последствия) переселения в США. Третий, 
современный этап корейской иммиграции длится со второй половины 1960-х гг. 
по настоящее время. Он проходит в условиях обновленной иммиграционной по-
литики США, лояльной ко всем расам и этносам.

Правовой основой иммиграции из Кореи в США стал Американо-корейской до-
говор о дружбе и торговле 1882 г., подписанный в Чемульпо (г. Инчхон). В 1888 г. 
малочисленная группа корейских студентов, политических беженцев, продавцов 
женьшеня и чернорабочих впервые иммигрировала в Соединенные Штаты [34].

На территорию США многие корейцы прибывали через Гавайи – контролиру-
емую на тот момент американцами территорию островного государства. В 1896 
году один из крупнейших американских плантаторов Х. Хакфельд от имени вла-
дельцев сахарных плантаций предложил гавайскому правительству разрешить 
ввоз корейских рабочих вместо португальцев [4, с. 35]. Осенью 1898 года, имми-
грационный агент из Маньчжурии предлагал плантаторам поставить не менее 
700 корейцев по цене 12 долларов 50 центов в месяц по трехгодичным контрак-
там при условии, что плантаторы заплатят по 50 долларов за перевозку каждого 
иммигранта. Но плантаторы не проявили заинтересованности и послали в Мань-
чжурию заявку только на 60 корейских рабочих [7, с. 114]. Однако по мере убытия 
с Гавайев японской рабочей силы, потребность в корейцах возросла.

Первая значительная группа иммигрантов (101 кореец) отправилась в Гонолу-
лу 13 января 1903 г. на небольшом судне "С. С. Гейлик". К 1905 году общее число 
корейцев на Гавайях достигла уже 7226 человек [4, с.32; 8, с. 52]. С этого времени 
и почти до конца 1940-х гг. корейцы лишь небольшими группами эмигрировали в 
США, что во многом было связано с японской экспансией на Корейском полуостро-
ве. До конца японского колониального режима (1910–1945 гг.) корейцам было за-
прещено эмигрировать в Соединенные Штаты [3].

Иммигрантами первой волны являлись преимущественно представителями 
городского населения, 90% из них были молодыми мужчинами в возрасте от 20 до 
30 лет, не имевшие образования. С 1910 по 1924 год для молодых холостяков был 
организован приезд 1100 "невест по фотографиям", молодых кореянок в возрасте 
17–18 лет из сельской местности. Более трех тысяч корейцев остались до конца 
жизни неженатыми и лишь около 100 из них женились на местных гавайских де-
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вушках [24]. К первой волне корейских иммигрантов также причисляют несколь-
ко групп студентов, прибывших на учебу в Америку, общая численность которых 
составила к 1940 году менее 600 человек [13]. Большинство из них вынуждено 
было работать и не имело отношения к американским университетам. Из этих ко-
рейских студентов вышли известные политические деятели, в том числе и Ли Сын 
Ман – первый президент Республики Корея.

Расовая дискриминация в отношении иммигрантов из стран Азии долгие годы 
являлась преградой для развития их бизнеса в Америке. Как и выходцы из Китая 
и Японии, корейцы были объявлены иностранцами, не имеющими право стано-
виться гражданами США по существующему тогда законодательству. Однако уже 
к 1930-м гг. местные власти отдельных городов узаконили корейскую коммерцию 
– овощные лавки, небольшие магазины и ресторанчики. К 1940-м годам ситуация 
заметно улучшилась. У большинства корейских семей уже было собственное дело. 
Сферой интересов американских корейцев, помимо мелкой торговли, являлись 
медицина, стоматология, архитектура, наука и высокие технологии. В 1940-е гг. 
ежегодная иммиграционная квота для Кореи была определена в 100 человек [2, 
с. 124].

В 1948 году Корея была разделена на два политических образования: Южная 
Корея при поддержке Соединенных Штатов и Северная Корея в сотрудничестве с 
Советским Союзом и Китаем. Соперничество СССР и США стало главной причиной 
войны на Корейском полуострове. Во время Корейской войны (1950-1953) новая 
волна корейских мигрантов, в том числе беженцев, прибыла в Америку. Этому спо-
собствовало и изменение иммиграционного законодательства в США. В 1952 году 
иммиграционный закон Маккарена-Уолтера отменил введённые ранее иммигра-
ционные квоты по расовому признаку, допуская в страну всех иностранцев, вклю-
чая азиатов, и предоставляя им гражданство.

Иммиграционный поток из Кореи на втором этапе отличался социальным мно-
гообразием. С 1950 по 1975 год в США иммигрировали свыше 28 тыс. женщин-
кореянок вместе со своими американскими мужьями. Закон о военных невестах 
1946 года облегчал иммиграцию корейских жен американских военнослужащих. С 
1955 по 1966 год более 6 тыс. корейских детей-сирот прибыло в Америку на усы-
новления в американские семьи [1]. Кореянки в США страдали от социального от-
чуждения и культурного барьера. Они были изолированы как от корейских, так и 
от американских общин, большинство из них должны были оставаться на амери-
канских военных базах. Трудности в самоидентификации и адаптации в Америке 
испытывали также дети смешанного этнического происхождения.

В период с 1950 по 1964 год в США приехало около 6000 корейских специали-
стов – врачей, юристов, профессоров университетов [4, с. 36]. Несмотря на то, что 
эти корейские иммигранты также испытывали на себе тяготы сегрегации и расиз-
ма, в целом они были хорошо приняты и интегрированы в американское обще-
ство, став "образцовым меньшинством". Для укрепления отношений между США 
и Южной Кореей расширялись возможности для обучения в США корейских сту-
дентов. В период с 1945 по 1965 г. 6000 корейских студентов приехали учиться в 
колледжи и университеты США [27, р. 179].

Третья волна корейской иммиграции началась с принятием демократичного 
и лояльного ко всем расам Закона об иммиграции и натурализации 1965 года. В 
этот период численность корейских иммигрантов заметно увеличилась – с 11 000 
человек в 1960 году до 290 000 человек в 1980 году. Большинство корейских им-
мигрантов были образованными и обеспеченными представителями среднего и 
высшего класса. В 2000 году корейская диаспора выросла до 568 000 человек, а 
в 2010 – до 1,1 миллиона [18]. В настоящее время 95% американских корейцев 
состоит из иммигрантов 1960-х годов и их детей [17]. В последние несколько лет 
прирост численности американских корейцев замедлился, однако они остаются 
влиятельным азиатским сообществом. К 2020 году корейская диаспора в США на-
считывала почти 2 млн. человек (1.908 млн.) [15]. Наибольшие по численности 
корейские диаспоры проживают в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси.
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Социальный статус корейцев в современном американском обществе
Иммигранты третьей волны, как правило, хорошо образованы. Почти полови-

на (47%) иммигрантов в возрасте 25 лет и старше, прибывших в США в течение 
последних пяти лет, имеют степень бакалавра или выше [30]. Однако не все они 
в достаточной мере владеют английским языком, необходимым для успешной 
социализации. В отличие от них, второе и третье поколение корейцев в США по 
образу жизни и знанию английского языка мало чем отличается от своих амери-
канских сверстников. В большей степени, чем другие этнические группы, корейцы 
нацелены на получение высшего образования. В настоящее время американские 
корейцы имеют один из самых высоких уровней образования в стране. В 2019 году 
57% представителей корейской диаспоры в США имели степень бакалавра, маги-
стра или доктора наук. Для сравнения, данный показатель в среднем по стране 
составляет 33% [15].

Стремление достичь успеха, трудолюбие, высокий уровень образования по-
зволили корейцам третьей волны в короткий срок добиться значительного про-
гресса, особенно в сфере мелкого и среднего бизнеса. В середине 1980-х годов 76% 
предпринимателей-корейцев использовали труд 4-х и менее наемных работников 
и около 10% – 20 и более человек [29]. Если первые корейские иммигранты дей-
ствовали в сфере услуг и торговли, то в настоящее время корейцы-бизнесмены 
широко задействованы в производственно-строительной и банковской системе. 
Американские корейцы во втором и третьем поколении являются экономически 
преуспевающей группой населения. Так, по данным Центра Пью, доход в домохо-
зяйствах представителей корейской диаспоры в 2019 году составил в среднем 
72200 долларов, а у корейцев, родившихся в США, уже 88100 долларов. Для срав-
нения: доход домохозяйства американцев азиатского происхождения был равен 
85800 долларам [15]. Средние по стране доходы населения заметно уступают ази-
атоамериканским аналогам, не достигая и 69560 долларов на домохозяйство [32].

Таким образом, корейцы в США в настоящее время по ряду показателей обго-
няют американцев в целом. Профессор Маркус Ноланд пришел к заключению, что 
если бы удалось удвоить количество корейцев, которые участвовали бы в эконо-
мической жизни США, то темпы роста доходов на душу населения увеличились с 
0,1 на 0,2 процента [14].

Несмотря на очевидные социально-экономические успехи корейской диаспо-
ры, ее представители еще сравнительно недавно сталкивалась с проблемами ра-
совой дискриминации и личной безопасности. Так, во время беспорядков Родни 
Кинга в 1992 году, афроамериканцы-мародеры и поджигатели нападали на мага-
зины и мелкие предприятия корейцев в Калифорнии. На долю корейского сообще-
ства пришлась почти половина ущерба, нанесенного погромами, в сумме 1 млрд. 
долларов [21].

Уличные беспорядки в Лос-Анджелесе стали катализатором политической ак-
тивности корейской диаспоры по всей стране. С этого времени американо-корей-
ское сообщество перешло от роли политического наблюдателя к роли участника и 
заинтересованной стороны [25, р. 342]. Реакцией на события 1992 г. стал рост по-
литического сознания американских корейцев, проявившийся в создании обще-
ственно-политических объединений для защиты собственных интересов. Были 
созданы "Американо-корейский ресурсный и культурный центр" (KRCC) в Чикаго 
и "Национальный американо-корейский консорциум по сервису и образованию" 
(NAKASEC), а также изменились программные и политические приоритеты со-
общества [21]. Общепризнанной целью корейской диаспоры стало гражданское 
участие в политической жизни США по вопросам противодействия национализму 
и расизму.

К настоящему времени американские корейцы уже создали критическую массу 
политически активных граждан, которые организовались вокруг вопросов прав 
иммигрантов и заявили о себе на национальном уровне. Под их влиянием транс-
формируется иммиграционное и социально-политическое законодательство. Уча-
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стие в выборах и электоральное поведение – это важнейшая составляющая поли-
тического участия корейской диаспоры.

Американцы азиатского происхождения – это самая быстрорастущая этниче-
ская группа в Соединенных Штатах, и от их политических предпочтений в скором 
времени будет во многом зависеть экономическая и политическая ситуация в 
стране. Прогнозируется, что к 2044 году азиатоамериканцы составят 10% от всех 
избирателей в США, поэтому ожидается усиление борьбы Демократической и Ре-
спубликанской партий за влияние на данное электоральное сообщество. Однако 
в некоторых районах страны доля избирателей-азиатов уже сегодня существенно 
выше. Так, округ Ориндж в Калифорнии, где проживают большие азиатские об-
щины, дает более 20% всех избирателей – азиатоамериканцев [22]. Что касается 
их политических взглядов, то они различны и плохо укладываются в такие кате-
гории, как "либеральный", "консервативный", "умеренный" [6, с. 170]. Корейская 
диаспора долгое время проявляла амбивалентность и поддерживала как Респу-
бликанскую, так и Демократическую партии. Однако в последнее десятилетие 
американские корейцы стали отдавать предпочтение демократам. Согласно дан-
ным Центра Пью, в 2017 году 65% американцев корейского происхождения под-
держивали Демократическую партию, по сравнению с 53% в 1994 году [23]. По 
данным Калифорнийского института государственной политики за август 2019 
года, на долю американских избирателей азиатского происхождения приходится 
12% вероятных избирателей, зарегистрировавшихся в качестве сторонников Де-
мократической партии [20].

Политические предпочтения и активность азиатоамериканцев различаются от 
штата к штату и от поколения к поколению. Среди корейских американцев в окру-
ге Ориндж в Калифорнии старшее поколение традиционно голосует более консер-
вативно и склоняется к республиканцам, а молодое, выросшее в городах, наобо-
рот, – к демократам. "Молодое поколение корейцев в округе Ориндж становится 
более политически активным, чем их родители и дедушки", – считает Алекс Ким, 
американо-корейский республиканец – специалист по связям с общественностью, 
который ранее работал политическим консультантом у демократа Джеймса Хана, 
бывшего мэра Лос-Анджелеса, и у Арнольда Шварценеггера, бывшего губернатора 
Калифорнии от Республиканской партии [11].

На президентских выборах 2020 г. почти две трети (63%) американцев азиат-
ского происхождения голосовали за демократов и Дж. Байдена и лишь 31% за ре-
спубликанцев и Д. Трампа [12].

Причины такого голосования кроются в иммиграционной стратегии самого 
Трампа. Так, многие американцы азиатского происхождения были обеспокоены 
политикой по разделению семей на границе США и Мексики и думали, что это мо-
жет затронуть и их семьи [26]. Даже те, кто находился в стране на законных осно-
ваниях, оказались под угрозой потери своего правового статуса в соответствии с 
предложенными Трампом изменениями в системе грин-карт. Вид на жительство и 
грин-карты могли быть изъяты, а гражданство аннулировано у тех иммигрантов, 
которые участвовали в федеральных программах социальной помощи: жилищ-
ной, продовольственной, медицинской. В этих программах участвовали и пожи-
лые корейцы. Их дети и родственники в случае отказа от программ должны были 
принять на себя социальное обеспечение старшего поколения. Все это могло стать 
причиной для депортации престарелых родителей и родственников обратно в Ко-
рею. Тем не менее многие американские корейцы старшего поколения традицион-
но придерживались консервативных взглядов, голосуя за Трампа.

Среди современных американских политиков пока не так уж много амери-
канских корейцев, но политический потенциал у диаспоры есть. Самым первым 
кандидатом, выигравшим выборы в Палату представителей от округа Южная Ка-
лифорния в 1992 года, был Джей Ким от Республиканской партии, родившийся в 
Республике Корея и иммигрировавший в США. Он трижды переизбирался в Кон-
гресс, но в 1999 г. проиграл первичные выборы. Британский социолог Кристиан 
Фукс утверждает, что с 1999 года по 2018 г. в Конгрессе США не было ни одного 
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американца корейского происхождения [19]. Ситуация изменилась сравнительно 
недавно.

В 2018 году, по данным адвокатской группы "Корейские американцы в дей-
ствии", в некоторых штатах заявили о себе корейцы, готовые побороться за место 
в Конгрессе. Среди них Энди Ким из Нью-Джерси, Янг Ким из Калифорнии, Дэн Ко 
из Массачусетса и Перл Ким из Пенсильвании [31]. Они выросли во времена бес-
порядков в Лос-Анджелесе 1992 года, когда нельзя было найти ни одного корейца 
с хорошим знанием английского языка, чтобы высказаться от имени всей диаспо-
ры. Возможность увеличения численности политиков среди американских корей-
цев гарантирует защиту интересов диаспоры на федеральном уровне. Например, 
Энди Ким, кандидат от Демократической партии, в 2018 году выдвинул свою кан-
дидатуру в Конгресс после завершения карьеры на государственной службе и бал-
лотировался в округе Южный Джерси, где и вырос [19].

Показательна биография и политическая карьера южнокорейской иммигрант-
ки, женщины-политика Янг Ким. Она родилась в Инчхоне, а детство провела в 
Сеуле. Её семья в 1975 году эмигрировала на Гуам. Высшее образование Янг Ким 
получила в университете Южной Калифорнии в 1981 году со степенью бакалавра 
в области делового администрирования. Эд Ройс, сенатор штата, нанял г-жу Ким 
на работу. Когда Ройс был избран в Конгресс США, она продолжала работать на 
него в качестве представителя корейского сообщества и директора по азиатским 
делам в общей сложности 21 год. В течение этого времени она также регулярно 
появлялась в своем собственном телешоу "Сеул, Лос-Анджелес вместе с Янг Ким" 
и своем собственном радио-шоу "Радио Сеула", на котором г-жа Ким обсуждала по-
литические вопросы, затрагивающие корейских американцев [28].

В Конгресс США 117 созыва (2021 г.) были избраны четыре представителя аме-
рикано-корейского сообщества: Энди Ким (Нью-Джерси), Янг Ким (Калифорния), 
Мишель Пак Стил (Калифорния), Мэрилин Стрикленд (Вашингтон), – победившие 
на выборах 2020 г. в своих округах [35]. Трое из них – женщины, что характеризует 
не только достаточно высокий политический статус современной корейской диа-
споры в США, но и радикально изменившееся в американском обществе положе-
ние кореянок.
Заключение

Таким образом, длительный и сложный процесс корейской иммиграции в Со-
единенные Штаты завершился формированием благополучной диаспоры, хоро-
шо интегрированной в современное американское общество. Высокий социально 
экономический статус и уровень образования американских корейцев формиру-
ют сегодня модели их политического поведения и участия. В то же время память о 
прошлой расовой и социально-экономической дискриминации является важным 
стимулом для их политического активизма. Создание профессиональных органи-
заций, защищающих права корейцев в США, развитие и продвижение своих инте-
ресов на национальном уровне через государственные институты стали для ко-
рейской диаспоры важным шагом в политической сфере.
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