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Правление президента Пак Чонхи (1962–1979) по-прежнему остается одной из самых спорных 
тем для корейского общества. Данный период характеризуется не только ограничениями граж-
данских свобод и диктатурой военных, но и успешными действиями правительства по восста-
новлению экономики Республики Корея. Действия президента Пак Чонхи в отношении СМИ 
были неразрывно связаны с его планами укрепления национальной экономики и государствен-
ности. Известно, что индекс свободы СМИ является одним из показателей уровня свободы обще-
ства и демократизации государства. Свобода прессы в Республике Корея до сих пор остается 
предметом массовых споров. Именно поэтому анализ уровня свободы прессы позволяет сложить 
полную картину режима Пак Чонхи. Основная часть исследования посвящена анализу прави-
тельственных механизмов принуждения в отношении СМИ. Данная работа направлена на иссле-
дование основных изменений в сфере массмедиа и развития национальной прессы РК в период 
правления президента Пак Чонхи. Исследование базируется на выпусках газеты «Чосон Ильбо», 
заявлениях Ассоциации журналистов, а также Конституции Республики Корея 1972 г. и пролива-
ет свет на истинное состояние южнокорейских СМИ, работавших под давлением правительства. 
В ходе исследования удалось выявить не только отрицательные, но и положительные изменения 
в сфере массмедиа, а также проследить путь модернизации корейской национальной прессы. 
 
Ключевые слова :  СМИ, Республика Корея, Пак Чонхи, свобода прессы, цензура, давление 
правительства, ограничение свобод, «Чосон Ильбо», «Тонъа Ильбо». 

 

 
 
 
Эпоха президентства Пак Чонхи (1962–1979) оценивается неоднозначно и счита-

ется одной из самых спорных тем для корейской общественности. С одной стороны, 
правительство сумело использовать национальные особенности и стать одним из ли-
деров экспортно-ориентированной экономики. Именно администрация Пак Чонхи 
сумела заложить основы превращения Республики Корея из страны Третьего мира  
в развитое государство. С другой стороны, жесткие методы управления и ограниче-
ние гражданских свобод справедливо до сих пор вызывают у многих недовольство. 

Администрация Пак Чонхи стремилась всеми возможными способами удержать 
сложившийся в стране авторитарный режим. В условиях его стабильности «поли-
тики и чиновники могут беспрепятственно заниматься долгосрочным планирова-
нием, поскольку им (и их партии) нет необходимости набирать очки к очередным 
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выборам»1. При военном режиме Пак Чонхи контроль над прессой сохранялся всегда. 
Однако методы давления и контроля со стороны правительства менялись и коррели-
ровали с ростом достижений Республики Корея в экономическом развитии.  

 
 
Система ограничений в отношении СМИ 
 
После переворота 16 мая 1961 г. установившийся военный режим выдвинул в при-

оритет политику антикоммунизма и экономического развития, а также попытался 
установить жесткий контроль за средствами массовой информации2 и подавить их 
критическую деятельность. Правительством был разработан план действий в сфере 
массмедиа для мобилизации средств массовой информации как инструмента «осве-
щения и продвижения процесса модернизации и плана экономического развития, 
которые являлись основными направлениями политики администрации Пак Чонхи»3. 
Практически сразу после переворота, 23 мая 1961 г. Верховный совет национальной 
перестройки принял Декрет № 1 о печати и Декларацию № 11, тем самым предпри-
няв первые шаги по реорганизации СМИ4. В результате многие газеты и новостные 
издания были обречены на немедленное закрытие, т.к. не соответствовали несколь-
ким основным пунктам Декларации № 11: не имели достаточного оборудования для 
передачи информации5. В итоге из 600 газет осталась лишь 71, а из 316 новостных 
агентств — только 11. 

По состоянию на 1 июля 1962 г. число ежедневных газет сократилось до 336. Это 
было на 10 газет меньше, чем до Апрельской революции и прихода к власти Либе-
ральной партии. В частности, в Сеуле осталось лишь девять ежедневных газет, среди 
которых были «Кёнхян Синмун» (경향신문), «Тонъа Ильбо» (동아일보), «Тэхан 
Ильбо» (대한일보), «Чосон Ильбо» (조선일보) и др. Однако уже вскоре появились 
несколько новых печатных изданий, которые заняли нишу основных ежедневных 
газет: «Сина Ильбо» (신아일보, 6 мая 1965 г.), «Чунъан Ильбо» (중앙일보, 22 сентяб-
ря 1965 г.) и др.7. 

Но даже после успешной реорганизации массмедиа Верховный Совет продолжил 
настаивать на продолжении реформирования информационных агентств8. 28 июня 
1962 г. было объявлено о 25 новых пунктах политики в отношении СМИ. Главной 
целью Пак Чонхи и его хунты было стремление получить поддержку действий воен-
ного режима со стороны СМИ. Правительство намеревалось добиться этого через 

                                            
1 Ланьков А. Взлет и падение «диктатуры развития» в Южной Корее // Отечественные записки. 

2013. № 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2013/6/vzlet-i-padenie-diktatury- 
razvitiya-v-yuzhnoy-koree (дата обращения: 17.10.2020). 

2 박용규. 박정희 정권 시기 언론인의 직업적 정체성의 변화 (Пак Ёнгю. Изменения в профессио-
нальной идентичности журналистов при режиме Пак Чонхи) // 언론정보연구 (Журнал исследований 
коммуникаций). 2014. № 2. С. 41. 

3 김언호. 언론과 권력의 갈등 (Ким Онхо. Конфликт власти и СМИ). Т. 12, Глава 3, 1977. С. 129. 
4 정진석. 광복언론 50 년사 (Чон Чинсок. Пятидесятилетие возрождения корейской прессы. Ко-

рейский Университет Международных Исследований), 1995. С. 55. 
5 Там же. 
6 Там же, с. 56. 
7 Там же. 
8 Чосон Ильбо, 17.11.1962. 
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мобилизацию массмедиа, усиление цензуры и контроля, а также поддержку корпора-
тивного роста на основе идей антикоммунизма9. 

Ранее ежедневные газеты выходили два раза в день: утром и вечером. Теперь все 
газеты были разделены на утренние, вечерние и воскресные10. Против деления вы-
ступили не только владельцы газет, но и корейское общество11, хотя, по сути, прави-
тельство проводило данную политику для того, чтобы предотвратить переутомление 
сотрудников, выход спекулятивных статей и дезинформирование общества. Данная 
политика будет отменена лишь в 1987 г.12, и газеты снова станут сами решать, в ка-
кое время суток им выходить. 

В декабре 1963 г. непосредственно перед установлением гражданского правления 
был принят Закон о регистрации газет и сообщений13, где были прописаны необхо-
димые для успешного прохождения регистрации СМИ стандарты, а сами вопросы 
регистрации, закрытия или приостановления работы новостной редакции решались 
исполнительной властью в произвольном порядке. Более того, администрация Пак 
Чонхи посчитала необходимым усилить контроль над средствами массовой инфор-
мации после массовой демонстрации студентов в Сеуле 3 июня 1964 г., которая стала 
результатом трехмесячных антияпонских волнений по всей стране14. С этого момента 
Пак Чонхи и его сподвижники усилили подавление газет, выступавших против созыва 
Комитета по этике прессы, и 25 января 1966 г. было принято решение о выставлении 
газеты «Кёнхян синмун» на аукционные торги. В 1967 г. Пак Чонхи задобрил оппози-
ционную газету «Чосон Ильбо» путем предоставления льготных кредитов15, а в 1968 г. 
надавил на спонсоров, заставив их убрать рекламу, и тем самым подавил газету «Тонъа 
Ильбо», которая входила в финансово-промышленную группу «Панасоник». Все эти 
действия Пак Чонхи привели к распространению страха в прессе и, как следствие,  
исчезновению репортажей, которые критически оценивали политику военного режима 
и освещали действительные события, происходившие в то время в стране16. 

Решение о необходимости предоставления СМИ автономии было принято после 
того, как 8 декабря 1971 г. президент Пак Чонхи ввел в стране чрезвычайное положе-
ние. Пять дней спустя, 13 декабря, Министерство образования разослало всем медиа-
организациям письма с просьбой высказать свое мнение касательно системы выдачи 
журналистам пресс-карт, которые будут подтверждать их аккредитацию.  

В декабре 1971 г. Ассоциация газет, Ассоциация новостных агентств и Ассоциа-
ция теле- и радиовещания объявили о независимости СМИ17 и подали государству 
прошение о введении пресс-карт18. Пресс-карта должна была стать подтверждением 
того, что ее обладатель является членом журналистского общества, имеет определен-
                                            

 9 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 41. 
10 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 56. 
11 Чосон Ильбо, 28.06.1962. 
12 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 56. 
13 Eun Suk Sa. Development of Press Freedom in South Korea since Japanese Colonial Rule // Asian 

Culture and History. 2009. № 2. P. 8. 
14  Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до конца XX в. СПб.: Изд-во  

С.-Петерб. ун-та, 2002. C. 130. 
15 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 42. 
16 Там же. 
17 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 58. 
18 기자협회보 (Заявление Ассоциации журналистов) от 04.02.1972.  
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ные привилегии и доступ в государственные службы19. Благодаря ей газеты, новостные 
агентства и теле- и радиовещательные компании получали возможность на официаль-
ных правах вести репортажи. Также пресс-карта являлась полезным атрибутом в зару-
бежных командировках и международной телефонной связи20. Тем не менее система 
пресс-карт оказалась весьма противоречивой: журналисты, которые раньше могли сво-
бодно осуществлять свою деятельность на независимой должности, теперь должны 
были получать одобрение государственных органов21. Таким образом, правительство 
получило возможность ограничить деятельность неугодных ему новостных изданий. 

7 марта 1972 г., когда выдача пресс-карт была завершена, Министерство образова-
ния сократило число пресс-центров до 18, в штате которых состояло 325 сотрудников 
(ранее их было 790)22. Принцип ограничения числа журналистов состоял в следую-
щем: во-первых, в одном отделении административного департамента пресс-центру 
отводилась лишь одна комната; во-вторых, одновременно в одном отделе мог нахо-
диться только один репортер; в-третьих, журналы и новостные агентства, которые 
писали про экономику, имели доступ лишь к Министерству экономики23. 

Сокращение числа пресс-центров и журналистов показало, что и правительство РК, 
и журналисты оказались в ситуации сильной зависимости от системы консолидации 
СМИ. Массмедиа еще долго спорили о позитивных и негативных последствиях тако-
го решения24. В свое время газета «Тонъа Ильбо» даже вышла из Ассоциации газет 
ввиду непримиримых разногласий с остальными членами. 

 
 
Навязывание средствам массовой информации  

правительственной этики и ужесточение цензуры 
 
Для достижения своих целей президент Пак Чонхи использовал Корейское цен-

тральное разведывательное управление (КЦРУ), через которое осуществлялись все 
нелегальные действия государства. Его сотрудники посещали новостные издания и 
указывали на то, какие новости следует выпустить сегодня, а некоторые статьи даже 
редактировали лично25. 

После 1970 г. авторитарный режим Пака установил жесткие ограничения средств 
массовой информации посредством выпуска Декларации о статусе национального 
                                            

19 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 58. 
20 К сожалению, на данном этапе исследования автору не удалось найти точных данных, сооб-

щавших о времени появления первых журналистских пресс-карт. Однако известно, что первые 
пресс-карты были выпущены в период Первой мировой войны; одна из первых карт, дошедших до 
наших дней, относится к 1919 г. и принадлежала американскому журналисту У.А. Уайту. См.: Press 
Passes. Kansas Historical Society, 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kshs.org/ 
kansapedia/press-passes/10271 (дата обращения: 17.10.2020). 

21 Заявление Ассоциации журналистов от 03.10.1973. 
22 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 59. 
23 Там же. 
24 신문과 방송. “70년대 한국언론인의식구조 조사분석” (Газеты и телевещание. Обзор и анализ 

сознания корейских журналистов 1970-х гг.) от 03.1979. С. 37. 
25 Youm, Kyu Ho; Salwen, Michael B. Press Freedom and Social and Economic Progress in the Far East: 

The Case of South Korea. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Jour-
nalism and Mass Communication. Portland, 1988, July 2–5. P. 11. 
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чрезвычайного положения и Декрета о введении военного положения, которые за-
прещали все открытые и закрытые собрания и демонстрации с целью политических 
выступлений, высказываний, публикаций, выпуска прессы и телерадиовещания.  
В 1972 г. была провозглашена Конституция Юсин, которая значительно ограничила 
не только ряд основных прав человека, но также права рабочих на собрания, мирные 
демонстрации и свободу выражения мнений (Глава 2, ст. 29)26. Часть глав Конститу-
ции говорила о предоставлении президенту неограниченной и несменяемой власти27. 

Цензура СМИ была настолько сильной, что на ее фоне разразился крупный между-
народный скандал между Японией и Республикой Кореей по причине того, что ко-
рейская пресса никак не осветила на своих страницах похищение из отеля в Токио 
агентами КЦРУ лидера южнокорейской оппозиции Ким Дэчжуна 28 . Аналогичная 
ситуация произошла в 1976 г. во время американо-южнокорейского политического 
скандала “Koreagate”, когда агенты КЦРУ подкупили американских конгрессменов. 
Инцидент освещался в СМИ во всем мире, однако южнокорейская пресса обошла его 
молчанием29. 

Фигура Ким Дэчжуна, лидера оппозиции, является прекрасным примером того, 
как правительство влияло на СМИ в вопросе освещения новостей. В новостных изда-
ниях писали просто его имя, без приставки «господин». Такой прием обычно исполь-
зовался при упоминании преступников30. Ким Дэчжун мог появляться на страницах 
газет и журналов лишь на совместных фотографиях, т.к. публикация его одиночных 
фотографий была запрещена. Его имя не указывалось в заголовках, а интервью с ним 
были запрещены31. Малейшие детали в СМИ подвергались столь жесткой цензуре, 
что американские и японские туристы, которые выступали «сервисом распростране-
ния слухов», выдворялись из страны32. 

В 1974 г. в связи с несогласием с политикой правительства 134 журналиста выну-
ждены были покинуть газету «Тонъа Ильбо», а 33 — газету «Чосон Ильбо»33. К тому 
моменту эти авторитетные издания занимали лидирующее положение на южнокорей-
ском информационном рынке. В октябре того же года «Тонъа Ильбо» бросила вызов 
давлению со стороны властей и объявила о проведении антиправительственных де-
монстраций и требованиях со стороны оппозиции. «Тонъа Ильбо» зашла настолько 
далеко, что разместила в своем офисе табличку, которая воспрещала вход агентам 
КЦРУ34, что также было отсылкой к периоду противостояния корейской националь-
ной прессы японскому колониальному режиму. Правительство могло бы легко рас-
правиться с газетой за такую выходку. Однако огромный авторитет «Тонъа Ильбо» 
ограничивал действия хунты Пак Чонхи. Тем временем неповиновение правительст-

                                            
26

 대한민국헌법 (Конституция Республики Корея), 1972 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=53087&ancYd=19721227&ancNo=00008&efYd=19721227& 
nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000 (дата обращения: 15.10.2020). 

27 Eun Suk Sa. Op. cit. P. 9. 
28 Youm, Kyu Ho; Salwen, Michael B. Op. cit. P. 11. 
29 Campbell, R. Letter from Seoul // Far Eastern Economic Review. 25, February. 1977. P. 58. 
30 Youm, Kyu Ho; Salwen, Michael B. Op. cit. P. 14. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. P. 8. 
34 Ibid. P. 13. 
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ву набирало обороты. К «Тонъа Ильбо» присоединились еще несколько газет, осве-
тив в своих статьях ранее запретные темы.  

Однако уже вскоре КЦРУ нанесло ответный удар. Управление тайно связалось  
с рекламодателями «Тонъа Ильбо», после чего реклама, являвшаяся основным сред-
ством получения доходов СМИ, стала постепенно исчезать со страниц газеты. Таким 
образом, государство фактически обрезало изданию финансирование, но «Тонъа 
Ильбо» демонстративно продолжала сопротивляться властям. Сторонники оппози-
ции, поддерживавшие газету, анонимно выкупали в газете рекламные места под объ-
явления и поздравительные адреса, чтобы «Тонъа Ильбо» могла хоть как-то оста-
ваться на плаву. Протестантская церковь также поддерживала газету, восхваляя ее 
перед прихожанами и прося их покупать выпуски. Тем не менее уже к середине 
1975 г. «Тонъа Ильбо» пришлось отступить и прекратить свою деятельность по борь-
бе с правительством, и вскоре после этого реклама вернулась на страницы газеты35. 
Данный инцидент наглядно доказывает, что Пак Чонхи удалось приручить прессу.  
В дальнейшем время от времени правительство будет разрешать СМИ вести себя так, 
будто они свободны и независимы, однако контроль не будет ослаблен. После каждого 
одобренного государством проявления свободы, пресса обратно запиралась в клетку36. 

Несмотря на жесткий контроль СМИ, в 1970-х годах медиаиндустрия РК продол-
жала расти и развиваться на правах крупного бизнеса. Производство и продажа газет 
на рынке возросли не только благодаря увеличивавшемуся количеству подписок, но 
и из-за роста объема рекламы на страницах газетных изданий. Газетные компании 
конкурировали с другими СМИ, в особенности с телевещанием. Но т.к. управление 
газетными и телевещательными компаниями велось совместно, их положение было 
довольно стабильным37.  

 
 
Политика объединения и централизации газет  

и новостных агентств 
 
В 1970-х годах правительство Пак Чонхи вновь подняло вопрос о консолидации 

СМИ. На этот раз объектами объединения должны были выступить крупные новост-
ные агентства и местные провинциальные новостные издания. «В мире создается впе-
чатление, что исключительно северокорейская пресса представляет Корейский полу-
остров. Из-за разобщенности наши новостные издания часто освещают ситуацию в 
Республике Корея с разных точек зрения, тем самым вводя международное общество  
в замешательство. Что еще хуже — зачастую события в нашей стране освещаются че-
рез призму японских журналистов», — заявил министр образования Син Бомсик38. 

Изначально правительство запланировало объединение трех новостных агентств, 
которые принадлежали крупным корпорациям чэболь: агентство «Тонхва» принад-
лежало корпорации «Самхо» (삼호), «Тонъян» — «Ссанъён» (쌍용), а «Хаптон» — 
«Тусан» (두산). Издания агентств отражали позиции чэболей, которые часто шли 

                                            
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Eun Suk Sa. Op. cit. P. 8. 
38 См.: Заявление Ассоциации журналистов от 26.06.1970. 
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вразрез с официальной позицией государства по тому или иному вопросу. Государст-
во собиралось провести национализацию новостных изданий, но средства массовой 
информации и широкая общественность резко негативно отнеслись к намеченному 
шагу. В частности, отмечалось, что такая консолидация со стороны правительства 
сопряжена с высокими рисками использования СМИ в интересах военного режима. 
Таким образом, кабинет Пак Чонхи вынужден был отложить данную идею на не-
определенный срок. 

Однако провинциальным СМИ не удалось избежать этой участи. В 1972 г. в соот-
ветствии с политикой правительства «Одна провинция — одно издательство» (1 도 
1 사)39 началось объединение областных новостных изданий. Перед этим, в декабре 
1971 г. в соответствии со строгими инструкциями правительства, каждая медиаком-
пания была обязана выпустить статью о «независимости новостных изданий». В ней 
говорилось о том, что государство якобы наделило прессу автономией. Уже в 1973 г. 
кабинет Пак Чонхи насильно объединил газеты, которые издавались в провинциях 
Кёнги, Северная Чолла и Южная Чхунчхон. Несколько газет в Сеуле закрылись яко-
бы «самостоятельно».  

 
 
Предоставление правительством льгот  

и финансовой помощи СМИ 
 
С другой стороны, администрация Пак Чонхи активно использовала стратегию 

субсидирования СМИ, предоставляя им экономические льготы, чтобы обеспечить 
финансовой поддержкой для быстрого корпоративного роста. В краткосрочной пер-
спективе планировалось поставить массмедиа под государственный контроль, пола-
гаясь на преференциальные льготы, а в долгосрочной — коммерциализировать и де-
политизировать прессу40. 

Сначала администрация Пак Чонхи предложила журналистам льготы, которые по-
низили таможенные тарифы на импортную бумагу для печати с 30 до 4,5%41, был 
также установлен контроль за внутренним производством бумаги, чтобы издательст-
ва могли приобретать ее по цене ниже рыночной42. Помимо этого, также предостав-
лялись ссуды и займы для расширения возможностей газет: внедрение высокоскоро-
стной электроники и строительство новых офисных зданий43. Более того, правитель-
ство выдавало газетам долгосрочные кредиты по низким процентным ставкам 44 .  
В любом случае поддержка и удовлетворение потребностей прессы были направлены 
на то, чтобы успокоить и привлечь средства массовой информации на свою сторону, 
одновременно являясь эффективным инструментом контроля СМИ. 

Режим Пак Чонхи проводил политику предоставления льгот не только изданиям, 
но и самим журналистам. Газетам, которые соответствовали стандартам, введенным 
в рамках политики СМИ в 1962 г., было позволено повысить заработную плату жур-

                                            
39 Чон Чинсок. Указ. соч. С. 57. 
40 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 43. 
41 Там же. 
42 Там же. 
43 Там же. 
44 Там же. 
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налистов. Уровень минимальной заработной платы репортера был поднят на 10 тыс. 
вон в центральном округе45. Кроме того, журналистам было обещаны создание учеб-
ного центра повышения квалификации и поддержка со стороны газетных компаний  
в организации их обучения и проведения исследований46. 

Наряду с предоставлением льгот военный режим прикладывал усилия, чтобы уве-
личивалось число подписчиков газет и журналов, а также количество рекламы на 
страницах изданий. Стремительное развитие производства, начавшееся в середине 
1960-х годов, привело к складыванию общенационального внутреннего рынка, в ре-
зультате чего объем рекламного рынка также постепенно увеличивался, поскольку 
возникла потребность в создании спроса на потребительские товары в связи с их  
перепроизводством. Между тем форсированная индустриализация и урбанизация 
привели к быстрому расширению рынка подписок на газеты и, соответственно, уве-
личению числа точек их продажи. Таким образом, крупные газетные компании стали 
работать на выгодных для себя условиях, что позволило им достичь значительного 
экономического успеха. Общий тираж газет увеличился с 800 тыс. экземпляров в 
1960 г. до 1,2 млн. в 1965 г., а в 1970 г. составлял уже 2 млн. экземпляров47.  

Важным моментом в расширении газетной индустрии в 1960-х годах стало появ-
ление в 1965 г. поддерживавших коммерциализацию СМИ газет «Сина Ильбо»  
и «Чунъан Ильбо», причем последняя входила в южнокорейскую группу компаний 
«Самсунг» 48 . Капитал и объем продаж газет постепенно увеличивались: сначала 
среднегодовой капитал в 1964 г. увеличился более чем в 20 раз по сравнению с 
1955 г., в следующий раз в 1967 г. капитал вырос в 7,7 раза по сравнению с 1964 г.49. 
Более того, в 1960-х годах общий экономический рост в стране в среднем составлял  
8–10% в год, а рост доходов газетных компаний составлял около 20%50. 

Газеты инвестировали крупные средства в расширение типографий, офисов и тор-
говых площадок. В частности, большинство газетных компаний воспользовались 
новыми возможностями печати и приступили к выпуску журналов. Первый еже-
недельный журнал, который назывался «Еженедельная Корея» (주간한국), был вы-
пущен в 1964 г. В 1968 г. таких журналов было уже пять51. В 1969 г. начал выходить 
еженедельный журнал «Воскресный Сеул» (선데이서울), высокий объем продаж ко-
торого внес большой вклад в увеличение прибыли газетных компаний. Однако появле-
ние еженедельных журналов не привело к воплощению идей правительства относи-
тельно газет, т.е. коммерциализации, а главное — деполитизации. Хотя диверсифи-
цированное управление привело к увеличению продаж, чистая прибыль в 1960-х годах 
все же оставалась незначительной. Причиной тому стали чрезмерные инвестиции га-
зетных компаний в строительство новых офисных зданий и типографий.  

                                            
45 Там же, с. 45. 
46 곽복산. 5ㆍ 16혁명과 언론 (Квак Поксан. Военная революция 16 мая и журналистика). Сеул, 

1968. С. 352. 
47 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 45. 
48 Там же.  
49 임근수. 한국 매스미디어산업 경영의 변천과정과 현황분석 (Им Гынсу. Анализ переходного 

процесса и состояния корейских СМИ в период индустриализации). Ежегодный отчет министерства 
образования и науки, 1969. 

50 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 45. 
51 Там же, с. 46. 
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Даже в конце 1960-х годов, которые ознаменовались быстрым ростом газетных про-
даж, в провинциях оставалось немало журналистов, работа которых оплачивалась 
крайне низко. Что касается столицы, здесь заработная плата журналистов едва ли до-
стигала 50% от зарплаты сотрудников банков и крупных корпораций. Кроме того, бо-
лее 60% журналистов по всей стране получали заработную плату ниже минимального 
прожиточного уровня для городских работников52. В середине 1970-х годов заработная 
плата несколько возросла, однако некоторые журналисты все еще продолжали полу-
чать зарплату ниже прожиточного минимума. Только в конце 1970-х годов уровень 
зарплаты журналистов вырос, а разрыв с другими отраслями значительно сократился53. 

Несмотря на активный рост продаж в газетной индустрии, некоторое время руко-
водители не спешили повышать заработную плату работников. При этом их контроль 
над редакцией по-прежнему усиливался. Администрация Пак Чонхи рекомендовала 
повышать заработную плату, учитывая стремительный рост продаж, но руководство 
газетных компаний не хотело предавать и изменять старые правила управления,  
а потому и не спешило повышать журналистам зарплату. Введение льгот правитель-
ством для компаний массмедиа было направлено на подавление критического тона  
в адрес военного режима Пак Чонхи. Поэтому, естественно, руководство газет стре-
милось усилить контроль над журналистами, которые по-прежнему выступали за 
сопротивление СМИ правительству Пак Чонхи. 

К тому же, несмотря на рост газетных корпораций, руководство продолжало игно-
рировать профессиональные интересы журналистов 54 , что стало причиной ухода 
многих сотрудников из СМИ. Все это произошло из-за сильного давления на редак-
ции со стороны не только высшего руководства, но и правительства. Частые уволь-
нения и другие несправедливые меры контроля работников СМИ применялись выс-
шим руководством для подавления борьбы журналистов за повышение заработной 
платы, а также сокращение их сильного влияния на общество. В частности, массовые 
увольнения репортеров газет «Тонъа Ильбо» и «Чосон Ильбо» в 1974 и 1975 гг. сви-
детельствовали об усилении данной тенденции. 

 
 
Заключение  
 
Придя к власти, Пак Чонхи решительно вступил на путь борьбы со средствами мас-

совой информации. В первую очередь перед правительством стояла задача значительно 
уменьшить число газет. Была введена обязательная регистрация газет, причем за выда-
чу лицензии отвечало правительство. Таким образом, власть получила возможность 
ликвидировать неугодные ей печатные органы. Далее Пак Чонхи провел масштабную 
работу по реорганизации СМИ путем объединения и централизации новостных изда-
ний и агентств, для того чтобы установить в корейской печати единомыслие. Помимо 
этого, президент использовал финансовые рычаги давления на прессу: заставлял круп-
ные корпорации прекращать финансирование неугодных ему изданий. Именно таким 
образом был подавлен оппозиционный лидер — газета «Тонъа Ильбо». 
                                            

52 Там же. 
53 К сожалению, автору пока не удалось найти точной информации, иллюстрирующей уровень 

заработной платы работников медиасферы в 1970-е годы. 
54 Пак Ёнгю. Указ. соч. С. 47. 



ИСТОРИЯ 

 

70 

После провозглашения Конституции Юсин в 1972 г. контроль над СМИ еще 
больше усилился. За всю историю южнокорейской национальной прессы этот период 
стал самым болезненным для журналистов, ведь они оказались практически беспо-
мощны перед лицом государства.  

При этом нельзя не отметить курс Пак Чонхи на предоставление преференциаль-
ных льгот новостным изданиям и агентствам, которые были готовы идти на сотруд-
ничество с правительством. Неудивительно, что многие работники СМИ соглаша-
лись на такую сделку, чтобы получить возможность достойно зарабатывать и не жить 
в бедности. В то время финансовый вопрос в среде журналистов стоял очень остро: 
нередки были случаи, когда руководство значительно сокращало заработную плату 
или увольняло работников без видимой причины. Положение журналистов в общест-
ве было шатким, рабочие права отсутствовали. Именно это побудило работников 
массмедиа к созданию таких организаций, как Ассоциация газет и Ассоциация жур-
налов, которые встали у истоков зарождения профсоюзного движения журналистов. 

Подытоживая сказанное, следует отметить, что, несмотря на жесткие меры по  
ограничению свободы прессы, президенту Пак Чонхи удалось не только подавить 
средства массовой информации, но также провести их достойную реорганизацию  
и создать устойчивую рабочую систему южнокорейской прессы. 
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