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ДАЙВЕРШИ ЧЕДЖУ КАК МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ 
КОРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН В КОРЕЙСКИХ СМИ ПОД 
ЯПОНСКИМ КОЛОНИАЛЬНЫМ ПРАВЛЕНИЕМ

1 Ли Сохён, 2 Мионг Сун Ок

АННОТАЦИЯ
В этом исследовании рассматриваются сложная жизнь и 
роль ныряльщиц Чеджу как независимых современных жен-
щин, отраженная в корейских СМИ в японскую колониаль-
ную эпоху, путем анализа статей единственной корейской 
газеты того времени Мэиль синбо. В 2016 году ныряльщицы 
Чеджу были внесены в список Нематериального культурно-
го наследия человечества ЮНЕСКО и имеют большое зна-
чение как ведущая модель для становления современных 
корейских женщин. В предыдущих исследованиях ныряль-
щицы Чеджу рассматривались как уникальный образ жизни 
и культурная конструкция, сформированная в особой среде 
островного региона. Однако они вели новаторскую и про-
грессивную жизнь, несмотря на ограничивавшие женщин 
двойную репрессивную структуру колониального правле-
ния и феодальные традиции. Они стали независимыми эко-
номическими проводниками, вынеся экстремальный труд в 
опасной среде морских глубин, а также сопротивлялись вла-
сти, не умалчивая об эксплуатации и угнетении. А через ор-
ганизацию добровольных организаций принятия решений 
они сами защищали свои права и интересы.

Ключевые слова: Дайверы Чеджу, современные корейские 
женщины, колониальный период Кореи, корейская газета 
«Мэиль синбо».
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Жапон отаршылдығы кезінде корейлік БАҚ-тағы заманауи корей әйелдерінің 
үлгісі ретіндегі Чеджу сүңгуірлері

Аннотация. Бұл зерттеу – сол кездегі жалғыз корей газеті Maeilshinbo-дағы мақалаларды 
талдау арқылы жапон отаршылдық дәуіріндегі корей ақпарат құралдарында көрсетілген 
Чеджу сүңгуірлерінің «жаңа заманғы әйел» бейнесі ретіндегі қиын тағдыры мен бейнесін 
қарастырады. Чеджу сүңгуір әйелдері 2016 жылы ЮНЕСКО-ның «Адамзаттың материалдық 
емес мәдени мұрасы» ретінде тіркеліп, қазіргі корей әйелдеріне жетекші үлгі ретінде үлкен 
мәнге ие болды. Алдыңғы зерттеулерде, Чеджу сүңгуірлерінің арал аймағындағы ерекше 
ортада қалыптасқан өзгеше өмір салты мен мәдени байланысы қарастырылды. Алайда, 
олар отаршылдық биліктің қос репрессиялық құрылымына және әйелдердің құқығын те-
жеп тұрған феодалдық дәстүрге қарамастан, жаңашыл және прогрессивті өмір сүрді. Олар 
теңіз тереңіндегі қауіпті еңбекке араласа отырып, «тәуелсіз экономикалық агенттерге» ай-
налды және отаршылдардың қанауы мен езгісіне көне жүріп, билікке қарсы тұра алатында-
рын көрсетті. Шешім қабылдаушы ерікті органдарды ұйымдастыру арқылы олар өздерінің 
шаруашылық қызмет құқықтары мен мүдделерін қорғады.
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Jeju Divers as Models of Modern Korean Women in Korean Media 
Under the Japanese Colonial Rule

Abstract. This study examines the challenging lives and roles of Jeju divers as independent 
modern women reflected in Korean media during the Japanese colonial era, by analyzing the 
articles in Maeil-shinbo, the only Korean newspaper at the time. Jeju woman divers were registered 
as UNESCO’s Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2016 and have great significance as a 
leading model in the beginning of modern Korean women. In previous studies, Jeju divers have 
been treated as a unique lifestyle and cultural construct formed in the special environment of 
the island region. However, they pursued a pioneering and progressive life despite the double 
oppressive structure of the colonial rule and the feudal tradition that restrained women. They 
became independent economic agents by enduring extreme labor in the dangerous environment 
of the deep sea, and also resisted power without being silent about the exploitation and 
oppression of the colonists.  And through the organization of voluntary decision-making bodies, 
they themselves protected their rights and interests in economic activities.

Key words: Jeju Divers, Korean Modern Women, Colonial Period Of Korea, Korean Newspaper.

Введение

В традиционном обществе атрибуты, 
касающиеся пола, социального статуса 
и идентичности, были относительно ста-
тичными, поэтому людям не предостав-
лялась свобода выбора в отношении та-
ких свойств [1]. С тех пор, как династия 
Чосон приняла конфуцианство в каче-
стве государственной религии в конце 
14 века на Корейском полуострове, па-
триархальный порядок, в котором до-
минируют мужчины, прочно утвердился 
на протяжении 600 лет. В конце 19 века 
иностранные державы заставили Чосон 
открыть свои двери. Однако Чосон от-
казался и после был насильственно ан-
нексирован Японской империей в 1910 
году.

Трансформация корейских социаль-
ных и экономических структур во вре-
мя японской оккупации послужила им-
пульсом для предоставления корейским 
женщинам возможности участвовать в 
жизни общества и поднять свое суще-
ствование и роль.

 В колониальный период опыт субъ-
ектов двойственен: с одной стороны, 
они страдают от империалистических 
репрессий, а с другой — осознают такую 
репрессивную ситуацию эпохи [2]. Даже 
в двойной репрессивной структуре па-

триархальной традиции и японского 
колониализма приток западной культу-
ры и создание новых рабочих мест по-
зволили корейским женщинам выйти 
за рамки своих стереотипных ролей, та-
ких как ведение домашнего хозяйства и 
уход за детьми.

Предыдущие исследования Синёсон 
(Новые женщины) в колониальную эпо-
ху продемонстрировали, что субъектив-
ность современных корейских женщин 
возникала и развивалась новаторски, но 
не могла охватить деятельность и роли 
других типов женщин из-за слишком 
большого внимания к дискурсу Синёсон, 
который на самом деле представлял не 
что иное, как небольшую часть. По этой 
причине Хесук Тхэ [3, c. 46] указала на 
необходимость исследования различ-
ных женщин, которые жили в городах и 
сельских районах в колониальную эпо-
ху, включая домохозяек, официанток, 
секретарш, проституток, работниц, жен-
щин-фермеров и сексуальных рабынь 
военных. Есть и другие статьи, в которых 
исследовались современные женщины, 
такие как парикмахеры [2; 4], официант-
ки в кафе [5] и современные девушки 
[6], но большая часть этого исследо-
вания остановилась на исследовании 
биографии женщины-карьеристки и ее 
общества на волне модернизации.
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Женщины-ныряльщицы занимались 
экономической деятельностью, обладая 
опытом работы в определенной сель-
ской местности Чеджу, но не привлека-
ли внимания как Синёсон, потому что 
они были стереотипированы в основ-
ном как культурный продукт, созданный 
местными особенностями Чеджу. В них 
видели лишь образ чудесных сильных 
женщин с традиционным способом тру-
да в суровых морских условиях, живших 
на грани жизни и смерти [7, c. 439-440]. 
На рост Хэнё как профессии большое 
влияние оказал японский колониаль-
ный капитализм [8, c. 128]. В процессе 
капитализации морепродуктов вокруг 
острова Чеджу и ближнего моря, море 
превратилось в пространство уникаль-
ного труда и производства, а труд ны-
ряльщиц Чеджу превратился в карьеру.

Культура Чеджу Хэнё (женщины-дай-
веры на Чеджу) была высоко оценена 
из-за ее уникальности и общественной 
культуры и внесена в список нематери-
ального культурного наследия челове-
чества ЮНЕСКО в 2016 году [9]. Что еще 
более важно, это первый случай реги-
страции женщин в качестве субъектов 
среди примерно 300 элементов Списка 
нематериального культурного наследия. 
Чеджу Хэнё не только имеет местные и 
культурные ценности, но и является од-
ной из женских профессий, возникших 
в колониальную эпоху, знаменующую 
историческое происхождение совре-
менных корейских женщин, поэтому их 
жизнь и деятельность должны быть в 
первую очередь освещены. В частности, 
необходимо обратить внимание на то, 
как они преодолели и, где преобладали 
взгляды на противоположные ценности, 
как традиционные женщины, так и жен-
щины-профессионалы.

В частности, необходимо обратить 
внимание на то, как они преодолели и 
первыми в жизненном пространстве, 
где преобладали перспективы противо-
положных ценностей как традиционные 
женщины и «профессиональные» жен-
щины.

Методология 

Исследователи собрали и проана-
лизировали статьи о Хэнё, опублико-
ванные в «Мэиль синбо», чтобы иссле-
довать их жизнь и деятельность между 
традиционным порядком и различными 
социальными изменениями в колони-
альную эпоху. Мэиль синбо была про-
японской газетой, которая играла ма-
рионеточную роль в пропаганде идеи 
японской агрессивной войны после на-
сильственного приобретения Korea Daily 
News японским генерал-губернатором 
Кореи в конце эпохи Корейской импе-
рии и корейско-японской аннексии [10]. 
По этой причине Маэйл синбо не при-
влекал столько внимания, как исследо-
вательский источник. Тем не менее, мы 
анализируем Мэиль синбо, потому что 
это была единственная издаваемая ко-
рейская газета во время всей японской 
оккупации [11] и, как считается, в ней 
было сравнительно много новостей о 
Хэнё, которые в основном освещались 
в социальных и культурных разделах; а 
также потому, что газетные СМИ в ос-
новном гарантируют объективность и 
справедливость, ярко раскрывают раз-
нообразную жизнь людей того времени.

Новости о Хэнё, опубликованные в 
Мэиль синбо во время японской окку-
пации, насчитывали 131 статью, боль-
шинство из которых (114) были просты-
ми прямыми новостями, за которыми 
следовали тематические статьи (9), ин-
тервью (3), искусство/литература (3) и 
фото статьи (2). Статьи были в основном 
классифицированы по содержанию: 
ныряльщицы-мигранты Хэнё, их права и 
интересы, а также их жизнь.

Результаты

Результаты исследования разделе-
ны на следующие четыре категории: 
женщины-профессионалы как добро-
вольные экономические проводники; 
водолазы-мигранты как символ субъ-
ективации; активно сопротивляющиеся 
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субъекты: коллективный протест и борь-
ба с несправедливостью; иерархическое 
сообщество, основанное на демокра-
тической структуре принятия решений. 
Одной из характеристик Чеджу Хэнё во 
время японской оккупации было то, что 
они превратились в профессиональных 
карьеристок в современном понимании. 
В отличие от традиционного взгляда, где 
женщинам отводилась домашняя роль 
принудительного труда, Чеджу Хэнё воз-
никли как независимые экономические 
проводники, которые могли получать 
доход в качестве награды за свои уси-
лия. Этот доход также способствовал их 
выходу на потребительский рынок. 

Преобладание крупномасштабного 
ныряния мигрантов было связано с си-
туацией после появления японских тор-
говцев в 1900 году, когда спрос на мо-
репродукты увеличился вместе с ростом 
цен на них [12, c. 151]. С более широ-
кой точки зрения империалистической 
стратегии по обеспечению ресурсов в 
колонии, обстоятельства в которых Чед-
жу Хэнё росли карьерно, можно объ-
яснить потребностью в рабочей силе 
в рыбной промышленности. Работа, 
которую они должны были выполнять, 
была подобна военной операции, и их 
деятельность стала жизненно важной в 
экономическом масштабе, который по-
степенно увеличивался все больше и 
больше. Следующий отрывок из статьи 
показывает, как они проявляя страсть к 
своей работе, преодолевали трудности 
суровой морской среды и неблагопри-
ятных физических условий, таких как бе-
ременность.

Знаменитые на Чеджу Хэнё, женщи-
ны-ныряльщицы, собирающие в море 
морские ушки и морские водоросли… 
Как бы сильно ни волновались волны 
или как бы ни дул сильный ветер, они 
свободно и без страха плавают в бес-
крайнем море, словно входя и выходя 
из собственного дома; как русалки, а не 
люди… Они работают практически каж-
дый день в году, кроме двух месяцев, де-
кабря и января. Также отмечают то, что 

если бы они беременны, то все равно 
ныряли бы в море, за исключением по-
следнего месяца перед беременностью 
и месяца после родов. Как следствие, 
у них очень громоздкие тела с кожей 
цвета красного дерева, что является на-
стоящей моделью карьеристок, которые 
ничего не знают о холоде, когда на са-
мом деле холодно, и ничего не знают о 
болезни, когда они действительно боль-
ны [13]

Работа женщин Хэнё была очень тя-
желой. Требовалась большая физиче-
ская выносливость и сила духа, чтобы 
столько времени проводить в море, со-
бирая водоросли и морепродукты этим 
традиционным методом. Фраза, относя-
щаяся к Чеджу Хэнё, «жить в этом мире 
на деньги, заработанные в потусторон-
нем мире» относится к трудностям их 
работы, часто на грани между жизнью 
и смертью, плавая под водой до послед-
него вздоха при каждом нырянии, почти 
как воины и солдаты, которым приходи-
лось терпеть тяжелейшие условия.

Газета Мэиль синбо также сообщает о 
солидарности и совместной деятельности, 
которую женщины Хэнё поддерживали 
своей работой. Например, есть упомина-
ние о незамужней женщине-ныряльщи-
це, которая своим трудом копит деньги 
для своих свадебных расходов. Другая 
история относится к невесте, которая, за-
нимаясь морским дайвингом, покрывает 
расходы на обучение своего жениха за 
границей в Токио, занимаясь морским 
дайвингом [13].

Некоторые из них, кроме того, стали 
основной семейной кормилицей, нако-
пили немало богатств, приобретая поля 
в некоторых сельских районах, которые 
считаются ценным имуществом [14, c. 
176]. Они также отправляли своих детей 
в университеты [13] и, что немаловажно, 
помогали поддерживать свои большие 
семьи [15, c. 211]. Есть даже примеры 
пожертвований, например, они пожерт-
вовали нации самолет и корабль, чтобы 
внести свой вклад в защиту националь-
ной земли после начала войны на Тихом 
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океане [13]. Таким образом, доходы этих 
женщин-ныряльщиц не только внесли 
свой вклад в экономику домохозяйств, 
но и оказали значительное влияние на 
изменение местной экономики [12, c. 
149-150].

Масштабы ныряльщиц Чеджу Хэнё, 
исчислялись тысячами [16, c. 146; 13]. 
Например, статья Мэиль Синбо [13] по-
казала, что 5000 из 8000 женщин-ны-
ряльщиц с Чеджу ныряли, а их доходы 
поддерживали экономику Чеджу. Соци-
альная ценность этих женщин-ныряль-
щиц была хорошо представлена фра-
зой «Хэнё, живущие в Чеджу или Чеджу 
процветающий, благодаря Хэнё?» [13]. 
Популярность деятельности женщин-
дайверов вызвала перемещение насе-
ления на острове Чеджу до такой степе-
ни, что экономические центры острова 
сместились с ферм в рыбацкие деревни 
[17, c. 488]. 

Соответственно, Хэнё стали прово-
дниками экономического роста и бо-
гатства, превзойдя их первоначальную 
деятельность на уровне прожиточного 
минимума и изменив социальный ланд-
шафт и признание корейских женщин-
профессионалов. Труд Хэнё, первона-
чально считавшийся низшей формой 
работы в корейском обществе, вскоре 
получил новое признание как имеющий 
коммерческую ценность [15, c. 208]. 
Дайверы-женщины не только сбежали 
из традиционного семейного зависи-
мого статуса; их деятельность вышла за 
рамки их собственного местного опыта, 
возродившись как независимые эконо-
мические проводники на национальном 
уровне, вырвавшись из границ ныряния 
ныряльщиц. Хэнё начали занимать ли-
дирующие позиции в экономической 
деятельности, участвуя сами во многих 
видах контрактов, переговоров и сде-
лок, а также занимаясь своим трудовым 
участием и прибылью от продажи мо-
репродуктов.

Растущий спрос на ныряльщиц и кон-
куренция за их найм зарегистрированы в 
Мэиль синбо, где рыболовецкие ассоци-

ации от Хванхэ-до до Пусана и Ульсана 
предлагают контракты [13]. В процессе 
участия Хэнё для добычи морепродуктов 
возникла потребность в большем коли-
честве посредников и проводников по 
сбыту, а также в рекрутерах, торговцах 
морепродуктами, владельцах рыбных 
промыслов и потребность в сотрудниче-
стве с местной ассоциацией рыболовов 
[7, c. 455-456]. Постепенно помимо ны-
ряния Хэнё стали вовлекаться во все эти 
виды деятельности. Однако было также 
много рисков, связанных с пересечени-
ем границы, а также купанием в суро-
вых морях [14 , c. 173]. Газета сообщает 
о многочисленных несчастных случаях, 
смертей [13] и исчезновений в плохую 
погоду [13].

Как указывалось, расширение рабо-
чего пространства женщин-водолазов 
иногда вызывало конфликты с местны-
ми жителями [18, c. 305-306]. Согласно 
сообщениям средств массовой инфор-
мации, в то время, когда женщины-дай-
веры из Чеджу мигрировали в поисках 
морепродуктов вокруг острова Хык-
сандо, расположенного на юго-западе 
Корейского полуострова, где не было 
сельскохозяйственных угодий, они были 
выгнаны аборигенами Хыксандо, кото-
рые жили благодаря сбору морепродук-
тов и написали петицию в отношении 
ныряльщиков с Чеджу о сохранении 
своих прав [13]. Презираемые жителя-
ми за пределами Чеджу, женщины-ны-
ряльщицы основали свои собственные 
общины и деревни [13], что свидетель-
ствует о серьезности конфликтов из-за 
экономических интересов между мест-
ными и Хэнё.

Все эти конфликты увеличили опыт, 
уверенность и самостоятельность жен-
щин-дайверов, которые ответили тем, 
кто обвинял их в отсутствии женских до-
бродетелей в большом количестве раз-
водов в их сообществах:

Если женщин без образования, а 
только рожающих детей и готовящих 
еду бросят их мужья то они могли уме-
реть с голоду. Какими навыками они 
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могли зарабатывать себе на жизнь? Им 
придется, плача выпрашивать еду, пусть 
и отвратительную. В противном случае 
как пособие на проживание они проси-
ли бы у своих мужей деньги. Мы так не 
поступаем. Имея здоровые руки и ноги, 
почему мы не можем зарабатывать 
деньги? Зачем подвергать себя насилию 
со стороны презирающих нас мужей? В 
то время как на улице есть много жен-
щин, которые думают о том, какое фи-
нансовое положение у их потенциаль-
ных женихов, мы не такие. Мы пытаемся 
сами запланировать свой жизненный 
бюджет [13].

Утверждения, подобные приведенно-
му выше, так и степень независимости, 
которую приобрели эти женщины-ны-
ряльщицы, вырвавшиеся из тени муж-
чин и даже сочувствующие женщинам в 
других областях, которые все еще вели 
зависимую жизнь, выпрашивая деньги у 
своих мужей в кандалах бедности.

Как видно, мигрантская экономиче-
ская деятельность Хэнё привнесла не 
только пространственное перемеще-
ние в их жизненную сферу, но и полную 
смену парадигмы жизни. Торговля на 
последовательных этапах ныряльщиц; 
обеспечение контракта, выполнение 
работы, продажа и распределение до-
бываемых морепродуктов - все эти дей-
ствия помогли им постепенно стать неза-
висимыми подрядчиками и заниматься 
экономической деятельностью. Хотя в 
некоторых областях они подвергались 
дискриминации и презрению как рабо-
тающие иммигранты, они были уверены, 
что их карьера более независима и при-
носит удовлетворение, по сравнению с 
карьерами других женщин. Многие ста-
тьи в газете Мэиль синбо показывают, 
что Чеджу Хэнё активно справлялись с 
конфликтами и проблемами не только 
на рабочем месте, но и внутри институ-
циональных властных структур. В невы-
годных колониальных условиях, если так 
называемому «слабому полу» пришлось 
бы терпеть более тяжелые условия, Хэнё 
даже отважились на коллективное со-

противление, которое завершилось 
борьбой против абсурда и эксплуатации 
японского империализма.

Начало недовольства и противодей-
ствия японской власти началось в ис-
тощенных рыболовных угодьях острова 
Чеджу, где деятельность Хэнё оказалась 
под угрозой из-за повышения налогов 
и чрезмерной уплаты рыболовных сбо-
ров. Также росло число промежуточных 
торговцев, несправедливости со сторо-
ны японских чиновников и злоупотре-
бления властью. Эта ситуация вынудила 
женщин-дайверов искать большей не-
зависимости в своей работе и начать 
выполнять некоторые промежуточные 
задачи самостоятельно.

Подводные районы острова Чеджу-
до представляют собой вулканические 
рифы, богатые водорослями, морскими 
ушками и разными видами моллюсков 
[19, c. 47-48]. Морепродукты, произво-
димые в этом районе, стали важным 
источником сырья для других отрас-
лей промышленности, таких как конди-
терская отрасль, медицина, текстиль и 
даже порох для войны [18, c. 299-300]. 
Но японские рыбаки, владевшие совре-
менными технологиями, стали собирать 
большое количество морепродуктов и 
опустошили местность. В 1912 году Гене-
рал-губернаторство Японии объявило 
Указ о рыболовстве, чтобы обеспечить 
устойчивую и стабильную защиту мор-
ских ресурсов. Этот указ вынудил Хэнё 
платить сборы за использование рыбо-
ловных угодий недавно утвержденной 
и созданной ассоциации рыболовов 
[18, c. 311-4]. Гонорары составляли чет-
вертую часть их дохода, заработанного 
за шесть с половиной месяцев, и почти 
равнялись расходам на питание за три 
месяца на промысле [18, c.  314]. Другие 
проблемы были связаны с тем фактом, 
что торговцы, которые продавали мо-
репродукты, собранные женщинами-
ныряльщиками, часто вступали в сго-
вор, чтобы перехватить прибыль, тем 
самым подвергая женщин-ныряльщиц 
двойным проблемам.
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Наконец, недавно назначенный 
японский глава ассоциации рыболовов 
предоставил эксклюзивное право про-
дажи конкретному торговцу, и цены 
на морепродукты еще до того, как они 
были собраны упали примерно вдвое 
от их первоначальной стоимости [20, c. 
131]. Все эти причины привели к росту 
антияпонских настроений Хэнё и их ор-
ганизационных протестов [21, c. 67]. От 
имени 8000 женщин-дайверов четыр-
надцать представителей Канчжон-ри 
выступили в Ассоциации Хэнё и подали 
петицию, в которой указывались сле-
дующие требования: компенсировать 
ущерб, нанесенный испорченным на се-
годняшний день морским продуктам; от-
ветственно оплачивать дебиторскую за-
долженность; обозначить место покупки 
как район производства; и оплатить сче-
та наличными [13].

Согласно записям, между 1931 и 1932 
годами было 238 больших и малых про-
тестов (более одного каждые два дня), 
а общее количество участников про-
тестов в год достигало 17 130 человек 
[20, c. 130]. В качестве примера можно 
привести так называемое «нападение 
на полицейский участок Сехва-ри», ин-
цидент, произошедший 24 января 1932 
года и связанный с жестоким протестом, 
в ходе которого около 500 женщин-ны-
ряльщиц, вооруженных мотыгами для 
прополки и метлами, напали на поли-
цейский участок, чтобы спасти 100 жен-
щин-ныряльщиц, которые ранее были 
арестованы. Этот инцидент был отмечен 
как беспрецедентный не только для Чед-
жу, но и для всей эпохи Чосон. Протесты 
женщин-дайверов в защиту своих прав 
и интересов рассматривались властями 
как вопрос, связанный с политической 
идеологией, и были предприняты шаги 
по подавлению всех проявлений проте-
стов. Газета Мэиль синбо включает не-
сколько сообщений по этому поводу:

24 числа прошлого месяца они аре-
стовали 29 членов Совета народного 
движения, несмотря на петицию жен-
щин-ныряльщиц. Этот шаг был на-

правлен на искоренение левых схем, 
чтобы женщины-ныряльщицы не ис-
пользовались левым движением, а не 
привлекались в качестве рабочих. Но 
ныряльщицы яростно сопротивлялись… 
Ныряльщиц, собравшихся в этот день, 
насчитывалось даже восемьсот человек. 
[13]

В то время власти определили про-
блему Хэнё как спровоцированную 
левыми организациями и арестовали 
сорок членов Совета народного дви-
жения. Против этого ареста женщины-
ныряльщицы запланировали протест, 
но встретили ряд мер пресечения [13]. 
В течение рассматриваемого периода 
след кровавых протестов Первомартов-
ского движения 1919 года против им-
перского правления Японии был очеви-
ден. Это привело к усилению цензуры 
и контроля. Публичные демонстрации 
были ограничены, а вооруженная по-
лиция преследовала людей на улицах. 
Интеллектуалы не могли высказать 
свое мнение. На этом фоне женщи-
ны-ныряльщицы, объединившиеся на 
уличных протестах, рисковали жизнью 
перед силами вооруженной полиции. 
Они вместе пели песню Хэнё, демон-
стрируя свое сопротивление и даже 
спасая своих коллег из-за решетки. Та-
ким образом, женщины, которые были 
слабыми в колониальную эпоху, теперь 
продемонстрировали дух борьбы и му-
жества против империалистических ре-
прессий и грабежей, оставив образец 
активности и общественной поддержки 
современным корейским женщинам. 
Действительно, в 2003 году корейское 
правительство объявило Хэнё патриота-
ми независимости [21, c. 67].

В деятельности Хэнё была группа под 
названием Джамсухой, которая действо-
вала как организация, в которой все уча-
ствовали в демократическом принятии 
решений по большим и малым вопро-
сам, чтобы поддерживать внутренний 
порядок и солидарность. Джамсухой 
представляет собой аппарат для управ-
ления рисками, координации действий 
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и информирования общественности о 
проблемах Хэнё. Джамсухой функцио-
нировал в общественной сфере, чтобы 
максимизировать эффективность труда, 
где Хэнё могли делиться профессиональ-
ными знаниями о морях и рыболовных 
угодьях, а также информацией о рисках. 
Было несколько женщин-ныряльщиц, 
которые имели большой опыт и от-
личные навыки и были полны знаний 
о рифах, добыче морепродуктов и так 
далее. Они руководили сообществом, в 
котором решение по каждому вопросу 
принималось единогласно посредством 
процедуры обсуждения и консенсуса 
всей группой, а не отдельными лицами. 
Мнение старшего члена также высоко 
ценилось, традиция, унаследованная из 
поколения в поколение в сообществе 
Хэнё [21, c. 66; 22, c. 59].

В следующей статье, опубликованной 
в Мэиль синбо, показан случай, когда 
женщины-ныряльщицы обсудили и про-
голосовали за контрмеры против высоких 
сборов за вход на промысловые участки, 
ситуацию, в результате которой дайверы-
мигранты, которые не могли платить сбо-
ры, были вынуждены вернуться на Чеджу:

10 числа этого месяца члены Совета 
представителей женщин-дайверов де-
ревень и дайвер Хэок Сон появились в 
штаб-квартире Ассоциации рыболовов 
и решили провести массовый митинг в 
Пусане 17 числа во главе с женщинами-
дайверами Чеджу, чтобы публично по-
требовать сокращения вступительных 
взносов на рыболовные угодья и подать 
петицию властям. [13]

Сообщество Хэнё добровольно соз-
дало структуру для принятия решений, 
а также традицию сильного сообще-
ства. От женщин-ныряльщиц также тре-
бовалось длительное обучение, чтобы 
набраться опыта перед выполнением 
подводных работ. Они были разделе-
ны на группы с высоким (сангун), сред-
ним (джунгун) и низким (хагун) опытом. 
Среднее время погружения было в 
пределах одной минуты, а средняя глу-
бина около пяти-пятнадцати метров. 

Инструкции служили для защиты ны-
ряльщиц от возможных рисков, застав-
ляя их соблюдать правила подводной 
работы. Женщины-ныряльщицы часто 
работали в команде от пяти-шести до 
десяти человек, среди которых самые 
старые и опытные брали на себя ини-
циативу и руководили другими ныряль-
щицами [13]. Поскольку дайверы могли 
спастись сами, запутавшись в водорос-
лях, их товарищи должны были научить-
ся освобождать друг друга и никогда не 
уплывать от группы [23, c. 44-45]. Также 
важно было следить за приливами. Для 
них рабочее пространство имело реша-
ющее значение. Если дайвер забрел в 
зону другого дайвера, он был серьезно 
наказан. Когда такое нарушение имело 
место, высококлассные ныряльщицы 
обеих зон встречались для обсуждения 
и переговоров [13].

«Бультэк» был убежищем для Хэнё; 
пространство, которое демонстриру-
ет специфику общества Хэнё. Это было 
место, где они собирались, переодева-
лись и готовились к погружению в море. 
«Бультэк» также использовался, чтобы 
отдохнуть и обсохнуть у костра, слушая, 
как опытные дайверы делятся информа-
цией о подводных навыках, готовя дай-
веров-новичков следующего поколения 
к работе - традиция, которая продолжа-
ется и сегодня [23, c. 59] .

Заключение

В заключение этой статьи о корей-
ском Чеджу Хэнё авторы использовали 
информацию, опубликованную в газе-
те Мэиль синбо, чтобы продемонстри-
ровать важность Хэнё в переходе к со-
временной карьере женщин в Корее. 
Несмотря на колониальное господство, 
у этих женщин был шанс пробудиться 
[24, c. 84] и увидеть, как их деятельность 
выходит за рамки простой стратегии 
выживания, чтобы принести экономи-
ческое изобилие и расширить возмож-
ности сообщества женщин-ныряльщиц 
как экономических проводников, снача-
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ла на местном, а затем на национальном 
уровне.

Смысл жизни Хэнё как карьеристок 
выходит за рамки социально-экономи-
ческих ценностей. Их деятельность изме-
нила весь уклад их жизни, став моделями 
подражания для других женщин. Они ре-
ализовывали свои права в общественной 
сфере, преодолевая трудности подво-
дного плавания, а также отстаивая свою 
независимость от мужской власти и даже 
японской имперской власти. Хэнё не мол-
чали перед лицом социальной неспра-
ведливости и ущемления прав и интере-
сов. Как сообщество, они действовали как 
демократический орган, принимающий 
решения, поддерживая внутренний по-
рядок, солидарность и помогая защищать 
себя различными способами.

В этом исследовании была предпри-
нята попытка выйти за рамки поверх-
ностного обзора жизни Хэнё и перейти 
к более глубокому изучению, в котором 
подчеркивается их ролевая модель жен-
щин. Однако, учитывая масштаб этого 
исследования, ограниченного анализом 
новостей о Хэнё, опубликованных в га-
зете Мэиль синбо. Данная работа оста-
ется исследованием, которое надеется 
открыть путь к более глубокому обсуж-
дению. Это станет возможным благода-
ря дальнейшим исследованиям устных 
историй этих женщин-ныряльщиц, ко-
торые работали во время японской ок-
купации и многие из которых живы до 
сих пор.
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