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ВОПИСИ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ЧОСОН (XVIII–XIX вв.): 
ВОПРОСЫ ИКОНОГРАФИИ

THE IMAGE OF A TIGER IN KOREAN TRADITIONAL 
PAINTING OF LATE CHOSŎN PERIOD (18th–19th CENTU-
RIES): ISSUES OF ICONOGRAPHY

Настоящая статья посвященаобразу тигра в корейской традици-
онной живописи позднего периода Чосон. Автор рассматривает 
основные сюжеты, связанные с мотивом тигра, описывает иконо-
графию картинобозначенного типа, анализирует символические 
значения, которое нес хищник в корейской культуре и искусстве.

This article is devoted to the image of a tiger in Korean traditional 
painting of late Chosŏn period. The author examines the main sub-
jects related to the tiger motif, describes the iconography of paint-
ings, analyzes the symbolic meanings carried by the tiger in Korean 
culture and art.
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В отечественной корееведческой науке наблюдается живой ин-
терес к образу тигра в традиционной и современной культуре Кореи [2; 
6; 7], однако в российском искусствознании нет отдельных работ, по-
священных вопросам иконографии живописных произведений, в кото-
рых главным героем выступает тигр, поэтому автор статьи обращается, 
в первую очередь, к опыту южнокорейских исследователей данного во-
проса [8; 9; 10; 11].

С древности тигры не относились к категории фантастических 
существ, например драконов или фениксов, так как онижилирядом с 
людьми в реальном мире. Образ могучего зверя всегда вызывал страх и 
благоговение. Светящиеся в темноте глаза, смертоносные зубы и когти, 
роскошная полосатая шкура, ловкость, с которой хищник появлялся и 
исчезал, умение покорять высокие горы сделали тигра в глазах человека 
царем зверей. Он очень рано стал объектом почитания и поклонения 
как священное тотемное животное во всех архаичных дальневосточных 
культах, и древние корейцы в этом ряду не были исключением.

Самые ранние изображения тигра в Корее относятся к наскаль-
ной живописи — это петроглифы на утесе Пангудэ (7000–3500 гг. до н.э.), 
находящейся сегодня недалеко от г. Ульсан. Образы тигров встречают-
ся также на керамических сосудах, оружии бронзового века, в то вре-
мя они символизировали надежду на удачную охоту, доблесть и отвагу. 
Предельно упрощенные древние изображения отличались скупым си-
луэтом, целью мастеров было показать силу зверя. В этих незамысло-
ватых образах ярко прослеживаются «живые традиции палеолита» [5, с. 
12]. Тигровая шкура или стилизованные орнаменты из когтей и зубов 
хищника наделялись сверхъестественной магической силой.

В горах и на сопках Корейского полуострова тигры всегда во-
дились в большом числе, поэтому смерть в лапах свирепого хищника 
была довольно обычным явлением. Дажево время правления династии 
Ли (1392–1910) хищники заходили на территорию королевского дворца 
Кёнбоккун. В летописях периода Чосон было зафиксировано около 700 
случаев гибели людей после встречи стиграми [9, с. 5]. Именно поэтому 
в культуре и искусстве корейцев образ тигра был часто связан с выраже-
нием страха и трепета перед опасным зверем.

В корейском фольклоре существует множество мифов, легенд, 
сказок, пословиц и поговорок, в которых одним из главных героев вы-
ступает тигр. Образ зверя настолько встроен в сознание корейцев, что 
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он появляется в мифе о Тангуне, прародителе корейской нации, основа-
теле первого древнего государства. Отсылая нас к далекому прошлому, 
многие сказки в Корее начинались со слов: «В те времена, когда тигр 
курил…» [6, с. 200–201].

Очевидно, что образ тигра очень рано начал приобретать сакраль-
ные черты – он мог защитить людей от злых сил и напастей. Зверь считался 
хранителем миропорядка, от которого мистическим образом зависело бла-
госостояние государства, людей и баланс природных сил [5, с. 12].

Тигр как объект древних верований и мифов перевоплотился 
в одного из духов-хранителей четырех сторон света, также он стал од-
ним из зодиакальных животных двенадцатилетнего цикла, в даосизме и 
буддизме предстал охранным божеством и защитником Дхармы, то есть 
некоего универсального закона бытия. Постепенно тигр вошел в число 
самых любимых и почитаемых животных во всем регионе Дальнего Вос-
тока, что нашло свое прямое отражение в искусстве.

Во фресковой живописи гробниц Когурё (37 до н.э. — 668 н.э.) 
тигр как дух-хранитель четырех сторон света сасин (феникс, черепаха, 
обвитая змеей, дракон и тигр) появляется уже в VII в. н. э. Содружество 
мифологических героев символизировало космический порядок, также 
они охраняли покой усопшего, оберегая погребения. Тигр в данной чет-
верке представлял запад, цвет его был белый (рис. 1). Олицетворяя силу 
и мощь, тигр стал защитником от стихийных бедствий. Однако неуем-
ная энергия яростного зверядолжна была быть сбалансирована, поэтому 
он являлся антагонистом могущественного зленого (или синего) драко-
на, символа востока. Пара представляла собой идеальную гармонию Инь 
и Ян. Такое противопоставление породило интересную иконографию: в 

Рис. 1. Неизвестный ху-
дожник. «Белый тигр», 
VI в. Роспись гробницы 
Тэмё. КНДР
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древних гробницах тигр приобретал схожие с драконом черты. Его шея 
плавно и грациозно вытягивалась, тело могло быть покрыто чешуей, на 
спине появилась пара крыльев [2, с. 68].

Также тигры были героями фресок Когурё, на которых запечат-
лены бытовые сцены охоты. В изображениях, обнаруженных вкурганных 
могильникахпериода объединенного Силла (668–935), тигр представлен 
зодиакальным охранником погребений корейских правителей. В каче-
стве духа-хранителя четырех сторон света его изображение высекалось 
на каменных саркофагах династии Корё (918–1392). Каменные статуи 
тигра размещались вокруг королевских гробниц периода Чосон. Такой 
тигр выступал не только в качестве апотропея, но символизировал ве-
личие и божественный статус властителя.

Все эти фундаментальные концепции, связанные с образом 
тигра, сформировались в Китае и распространились на все весь Даль-
ний Восток, в Корее они нашли яркое выражение в самых разных обла-
стях жизни и видах искусства.Как хищник, повергающий жертву, тигр 
символизировалнепобедимость, героизм, доблесть и отвагу воина, ис-
требляющего зло. Эта иконография— свидетельство особого почита-
ния тигра военными. Мотив тигра часто использовался в геральдике. В 
период Чосон одежды военных чиновников низкого ранга украшались 
квадратными знаками отличия, располагавшимися на груди и спине, на 
которых была вышита фигура одного тигра, высокопоставленные воен-
ные чиновники и генералы носили подобные почетные знаки с двумя 
тиграми (рис. 2). Тигры на нашивках были окружены орнаментальны-
ми фрагментами горных пиков, облаков, ветвей сосны, то есть самыми 
распространенными символами долголетия, которые были призваны 
оберегать и защищать воина [11, с. 34]. На стягах и знаменах яростный 
зверь изображался с огнеподобными красными крыльями. В декоре ме-
чей и холодного оружия мотив тигра стал одним из самых популярных. 
В период Чосон изготавливался специальный меч «четырех тигров», 
служивший палладием, необходимым для защиты авторитета и власти 
правящей династии, а также всего государства. Интересно, что в этом 
конкретном случае изображения тигра на мече не было, но сам меч сим-
волизировал могущество свирепого зверя [8, с. 4].

Будучивостребованным мотивом в прикладном искусстве, тигр 
воспринимался как божество, котороеобладалоспособностью отгонять 
зло,он защищал пространство и время, стал «посредником между мирами, 
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помогающим шаманам проник-
нуть в царство духов» [5, с. 6], кон-
тролировал человеческую судьбу, 
наделялся силой различать, что 
истинно, а что ложно.Образ ти-
граприобрел огромную любовь и 
почитаниев средепростых обыва-
телей, он использовался в декоре 
одежды, аксессуаров и украшений, 
амулетов, разного рода домашней 
утвари. Даже подушки расшивали 
орнаментом с тигром, который,по 
повериям, оберегал сон.

В традиционной живо-
писи Кореи образ тигра также был 
очень популярен. Среди сохранив-
шихся произведений большая часть 
из них относится к позднему перио-
ду Чосон, то есть к XVIII–XIX вв.

Один из распространенных буддийско-даосских сюжетов, ко-
торый встречался как в росписях стен монастырей, так и на отдельных 
свитках, предполагал изображениегорного духа. Картина «Горный дух» 
(рис. 3) неизвестного автора из Национального музея Кореи является яр-
ким примером таких произведений. В данном сюжете местные шаман-
ские верования тесно сплелись с буддийскими представлениями. Гор-
ныйдух представал одним из божеств, которые защищают буддийский 
закон. Божество и миролюбивый хищник раскрывают метафизическую 
гармонию бытия, в которой они пребывают в особой духовной связи и 
согласии [5, с. 17]. Иконография предполагала изображение почтенного 
старца (горного духа), восседающего на камнена фоне пейзажа с остры-
ми пиками, водопадами, соснами и кружевными облаками. В ногах гор-
ного духа всегда сидел, стоял или лежал, обвивая фигуру старцадлинным 
хвостом, тигр.Встречаются изображение, на которых горный дух сидит 
на широкой спине зверя, иногда их сопровождал мальчик-служка. Тигр 
на картинах,скорее,был похож на большое ласковое домашнее живот-
ное, сочетая в себе храбрость и доброжелательность. Мощь и сила прису-
щигрозному зверю, а милосердие исходит от самого священного Будды 

Рис.2. Нашивка на одеянии высокопостав-
ленного военного чиновника, поздний пе-
риод Чосон. Шелк, вышивка, 18,3×16,9 см. 
Национальный музей Кореи, Сеул
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[7]. Порой тигр становился воплощением 
духа гор, он был близок людям, помогал 
и оберегал их. В корейской живописи 
внешность горного духа более соответ-
ствовала народным представлениям, 
подтверждая способность буддизма лег-
ко впитывать и адаптировать местные 
верования, поэтому и тигр изображался в 
манере, схожей со стилистическими осо-
бенностями и иконографическими кано-
нами народной живописи минхва.

Мотив тигра в народной живо-
писи был одним из самых популярных и 
востребованных, недаром сохранилось 
большое количество произведений с сю-
жетами, где хищник выступает главным 
героем, сочувствующим и сострадающим 
людям, вознаграждающим их за доброту. 
Считалось, что такой зверь умеет пре-
дотвращать пожары, наводнения, бури. В 
лунный Новый год картины с тиграмичаще всего вывешивали на воротах 
или стенах дома с надеждой, что они помогут сделать будущее счастли-
вым, защититься от злых духов и снискать благословение небес [10, с. 39].

Подобные ритуальные магические изображения относились к 
так называемым мунбэ, или надверным оберегам [2, с. 69]. Самыми рас-
пространенными типами мунбэ с участием тигра были картины с белым 
тигроми зеленым драконом в масках злых демонов, имеющих прямую 
связь с образами духов-хранителей сасин, о которых мы говорили выше, 
а также картины типа чакходо (или ходжакто), на которых художники 
изображали тигра и сорок.

Примером чакходо является свиток «Тигр под сосной и соро-
ки» (рис. 4) из Пусанского музея, созданный неизвестным художником.
Иконография подобных свитков имеет следующие особенности. Под 
старой корявой сосной, широко раскинувшей ветви, сидит, реже — стоит 
тигр, голова его обращена к зрителю. На ветвях сосны, развернувшись в 
сторону хищника, располагаются одна или две стрекочущиедлиннохво-
стые сороки, которые в представлениях корейцев являлись вестницами 

Рис. 3. Неизвестный художник. «Гор-
ный дух», поздний период Чосон. 
Шелк, тушь, водяные краски, 109,5×81 
см. Национальный музей Кореи, Сеул
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добрых новостей, символизируя 
радость и счастье. Часто изобра-
жение было дополнено прогляды-
вающим сквозь облака или ветви 
сосны красным или оранжевым 
диском солнца,который вступал 
в цветовую перекличку с грибами 
бессмертия линчжи. Такие карти-
ны являлиськак будто иллюстра-
циями к сказкам или старинным 
преданиям, все их элементы нес-
ли благопожелательный смысл.

Бóльшую часть свитка 
занимала фигура тигра. Его окру-
глые светящиеся глаза, белые усыи 
брови, мощные челюсти с острыми 
клыками— непременные атрибуты 
«повелителя гор». Облик зверя со-
всем нестрашный. Тигр часто изо-
бражался в гротескнойили даже 
карикатурнойманере с нарочитой 
гримасой. Образуприсущи антро-
поморфные элементы: так оскал 
превращается в добродушную ши-
рокую улыбку, зрачки глаз направлены в разные стороны, не фокусируя 
внимание на зрителе, клыки асимметрично торчат из пасти, утрачивая 
свою функциональность, отчего морда зверя больше напоминает риту-
альную маску, надетую кем-то во время церемоний или празднований. 
Этот особый род мимической экспрессии сближает грозного хищника с 
человеком, как бы очеловечивает его облик, что, по всей видимости, вос-
ходит к древнейшим тотемическим культам, напоминая о добром пред-
ке-покровителе. Назойливые сороки тревожат зверя и радуют его своими 
добрыми вестями, их клювы раскрыты, как и пасть тигра, ведь все они 
пребывают в диалоге. Хищник будто хочет выглядеть угрожающим, но это 
у него не очень получается. Чаще всего тигры на картинах минхва выхо-
дили у корейских художников дружелюбными и безобидными, выполняя 
посредническую роль между миром духов и миром людей.

Рис. 4. Неизвестный художник. «Тигр под со-
сной и сороки», XIX в. Бумага, тушь, водяные 
краски, 126,9×87 см. Пусанский музей, Пусан
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Встречаются сюжеты народной 
живописи, в которых тигр изображал-
ся парадоксальным образом в компании 
с кроликом. Хищник в подобных карти-
нах иконографически оставался прежним, 
но символический подтекст сюжета был 
иным. В пословичных изречениях периода 
Чосон тигр являлся не только защитником, 
но и олицетворял жестокость, жадность, 
глупость— как отражение человеческого 
страха, который внушал опасный зверь, 
поэтому тигр стал также символом неспра-
ведливого правителя или жестокого янба-
на (корейского дворянина), обижающих и 
притесняющих простой народ, предстаю-
щий в образе кролика [7].

Популярным мотивом было так-
же изображение тигрицы с тигрятами. По-
мимо стандартной функции надверного 
оберега, такие картины символизировали 
материнскую любовь и сулили богатое по-
томство. Прекрасным образцом подобного 
сюжета является свиток неизвестного ав-
тора из Культурного фонда Ухак (рис. 5).

Следует обратить внимание, что корейские тигры не всегда были 
полосатыми: очень часто художникисоединяли в рисунке шкуры полоски 
и пятна, а иногда писали животных полностью пятнистыми, как леопар-
дов. Такая особенность нашла яркое отражение в изображениях типа хо-
пхидо. Дословный перевод термина — «изображение тигровой шкуры». 
Художники в реалистичной манере имитировали рисунок шкуры тигра 
(или леопарда). Подобные изображения, например, «Рисунок тигровой 
[леопардовой] шкуры» (рис. 6) неизвестного художника из Национально-
го этнографического музея Кореи, использовали в качестве замены на-
стоящих дорогих шкур. Обычно тканью с рисунком шкуры драпировали 
паланкин невесты, пока она ехала в дом будущего мужа. В основе этого 
обычая лежала вера в то, что тигр сможет в будущем защитить невесту от 
злобных духов и поможет вести мирную и счастливую жизнь.

Рис. 5. Неизвестный художник. «Ти-
грица с тигрятами», XIX в. Шелк, 
тушь, водяные краски, 178,2×92 см. 
Культурный фонд Ухак, Соннам
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Рассмотренные нами 
произведения относятся к на-
родной живописи минхва, од-
нако важно подчеркнуть, что 
художники-интеллектуалы и 
профессиональные художники 
позднего периода Чосон в сво-
ем творчестве также часто об-
ращались к образу тигра.Свет-
ская живопись этого периода 
стремилась к натурализму в 
передаче образа [3, с. 298–300], 
что нашло свое прямое отраже-
ние в изображениях хищника.

На свитке «Свирепый 
тигр» (рис. 7) из коллекции На-
ционального музея Кореистоит 
печать художника-интеллекту-
ала Сим Саджона (1707–1769), 
поэтому произведение почти 
два столетия приписывалось кисти мастера, однако в современном юж-
нокорейском искусствознании такая точка зрения опровергается [1, с. 
216]. Сим Саджон, работавший в традициях южной школы живописи, 
не ставил перед собой задачудобиваться реалистичности в своих кар-
тинах, тогда как в «Свирепом тигре» неизвестный художник мастерски 
передает натуру. Мощная фигура грозного хищника почти полностью 
заполняет пространство горизонтального свитка. Виртуозно используя 
различные оттенки туши, автор пишет шерсть тигра, прорабатывая тон-
кой кистью ворс полосатой лоснящейся шкуры, соотнося направлениее-
го роста с анатомическим строением животного. Пропорции грациозно 
изгибающегося тела не изменены, художник ставит перед собой задачу 
изобразить тигра именно таким, каков он есть на самом деле.

Еще большее стремление к натуралистичности образа демонстри-
рует свиток «Свирепый тигр под сосной» (рис. 8) из коллекции Музея Лиум. 
Основываясь на содержании колофонов, современные ученые придержи-
ваются мнения, что фигуру тигра написал ведущий придворный художник 
XVIII в. Ким Хондо (1745–1806?), а сосну — его учитель, интеллектуал и кри-

Рис. 6. Неизвестный художник. «Рисунок тигро-
вой [леопардовой] шкуры», начало XX в. Бумага, 
тушь, водяные краски, 154×196 см. Четырех-
створчатая ширма. Национальный этнографи-
ческий музей Кореи, Сеул
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тик Кан Сехван (1713–1791) 
[подробнее о Кан Сехване см.: 
4]. Сосна выполнена быстры-
ми динамичными мазками, 
величественная и неподвиж-
ная фигура тигра — детально 
и тщательно. Возможно пред-
положить, что Ким Хондо при 
создании своего тигра вдох-
новлялся свитком «Свирепый 
тигр». Расположение фигу-
рыв пространстве, сложная 
поза, изгибы спины и хвоста 
схожи, однако цвет, который 
использует мастер, еще бо-
лее оживляет образ, делая его 
предельно натуралистичным.

Первый символиче-
ский подтекст картин «Свире-
пый тигр» и «Свирепый тигр 
под сосной»связанс охранной функцией зверя, предотвращающего бедствия 
и болезни. Он легко считывался любым обывателем. Однако в данных про-
изведениях тигр выступает параллельно и в иной роли.Перед нами мудрый 
царь зверей, который обладаетнеким тайным знанием об устройстве гармо-
нии мироздания.Тигр в представлении образованных конфуцианцев стал 
символизировать благородного мужа кунджа (кит. цзюньцзы), то есть чело-
век высших моральных качеств, а также идеальное правление.

Подводя итоги, необходимо отметить, что изначально тигр в 
искусстве и культуре древней Кореи являлся тотемным животным, позже 
— духом-хранителем четырех сторон света, связанным с погребальным 
культом, входил в число двенадцати животных зодиакального цикла. В 
даосизме и буддизме его образ трансформировался в хозяина охранных 
божеств и был связан с горным духом. Хищник также символизировал 
победу над врагами и злобными силами. Со временем его функция бо-
жественного существа, которое предотвращает бедствия и неудачи,на-
чала доминировать. Как царь зверей, он также символизировал идеаль-
ного благородного конфуцианского мужа и мудрое правление.

Рис. 7. Неизвестный художник.«Свирепый тигр», 
XVIII в. Бумага, тушь, 97,5×55,1 см. Национальный 
музей Кореи, Сеул
Рис. 8. Ким Хондо, Кан Сехван. «Свирепый тигр под 
сосной», конец XVIII в. Шелк, тушь, водяные кра-
ски, 90,4×43,8 см. Музей Лиум, Сеул
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Образ тигра в корейской традиционной живописи всегда был 
одним из самых любимых и востребованных. Неслучайно свиток «Сви-
репый тигр под сосной»стал одним из главных символов классической 
живописи периода Чосон, передавая всю совокупность смыслов и зна-
чимости этого образа в тысячелетней корейской культуре.
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