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Изучение живописи эпохи Чосон  

в XX веке 

 

Изучение живописи эпохи Чосон началось в период японской аннексии, что не могло не по-

влиять на характер проводимых исследований. Однако и после освобождения страны мнения 

специалистов формировались под влиянием политической ситуации в стране, вследствие чего 

они были во многом идеологизированными. Профессиональное изучение живописи началось 

лишь в семидесятые годы XX в. В данной работе рассматривается процесс становления и раз-

вития изучения живописи эпохи Чосон на протяжении XX столетия в Корее. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история изучения живописи Чосон, чингёнсансухва, пхунсокхва. 

 
 
 
Изучение живописи эпохи Чосон началось в первом десятилетии XX столетия. 

Политическая ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове в начале века, в 
течение долгого времени тормозила развитие искусствознания в целом. Традицион-
ная живопись была неразделимо связана с философией, моральными установками 
правящего класса и аристократии Чосон, это не способствовало проведению не-
предвзятого анализа ее содержания после падения династии. До второй половины 
столетия в исследованиях над объективностью преобладали эмоции авторов. 

Профессиональное изучение живописи началось лишь в семидесятые годы XX в. 
Несмотря на это, энтузиазм и интерес к исследованию вопроса компенсировали 
пробел в истории его изучения. 

Ниже нам предстоит проследить, как происходило становление и развитие изу-
чения живописи Чосон на протяжении XX столетия в Корее. Мы будем следовать 
периодизации, предложенной профессором Хон Сонпхё в статьях, посвященных 
историографии изучения живописи Чосон. Работы «Хангук хвехваса ёнгу пхальсим-
нён 韓國繪畫史 연구 80 년, Восемьдесят лет изучения истории корейской живопи-
си», «Чосонсидэ хвехваса ёнгутонъхянъ (1990–1994) 朝鮮時代 繪畫史 연연연연 
(1990–1994), Направления изучения истории живописи эпохи Чосон», «Кванъбок 
осимнёне хангук хвехва ёнгу 光復 50 년년 韓國繪畫史 연연, Изучение корейской 
живописи после освобождения страны» являются основными источниками нашей 
статьи. Отметим, что Хон Сонпхё является одним из немногих специалистов по 
данному вопросу. В вышеперечисленных работах он подробно анализирует публи-
кации корейских искусствоведов, критически рассматривает и предлагает альтерна-
тивные подходы и методы исследования. 
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Систематизированное изучение живописи Чосон началось в период аннексии (1910–
1945). Первыми исследователями корейского искусства были японцы1. В 1918 году  
Аюгаи Хусаношин описал историю живописи, начиная с периода Трех Государств и 
заканчивая периодом Чосон. Критерием оценки мастерства корейских художников 
служила китайская живопись. По этой причине произведения, следующие китай-
ской художественной традиции, получили высокую оценку, а те, в которых была 
сильна корейская специфика, считались работами низкого уровня. Живописи Чосон 
было отказано в оригинальности, отрицалось наличие национальной художествен-
ной школы. Подобный взгляд и понимание художественной традиции Чосон харак-
терны для всех японских исследований данного периода. Японцы изучали живо-
пись Чосон с позиции завоевателей, выделять особенность и уникальность корей-
ского искусства было не в их интересах. 

Взгляд японцев на живопись Чосон как на придаток китайской художественной 
школы стимулировал корейских интеллектуалов начать самостоятельное исследо-
вание родного искусства. Первая попытка привлечь внимание к проблеме искажен-
ного понимания корейского наследия была предпринята филологом и историком  
Ан Хваком (安廓, 1886–1946). В статье «Искусство Чосон» («朝鮮년 美術») (1915) 
Ан Хвак выразил сожаление, что исследования искусства ведутся исключительно 
японцами, которые считают себя хозяевами страны и отказывают корейскому ис-
кусству в оригинальности. Он подчеркивал самобытность искусства Чосон и при-
зывал корейских интеллектуалов начать изучение отечественной живописи. Отме-
тим, что Ан Хвак негативно оценивал искусство периода династии Чосон. Как и 
многие корейские интеллектуалы периода аннексии, он считал, что государствен-
ный строй Чосон, основанный на неоконфуцианском учении, стал причиной паде-
ния династии и потери независимости страны2. Корейцы на протяжении нескольких 
десятилетий пренебрегали изучением живописи Чосон и принижали ее значение. 
Объектом гордости и исследования являлось «не зараженное идеями неоконфуци-
анства» искусство периода Трех Государств, в особенности настенная живопись 
гробниц Когурё. 

Большинство изданных корейцами в первые два десятилетия периода аннексии 
работ по искусству Чосон — это короткие статьи и очерки. Позиции авторов в це-
лом сводились к подчеркиванию самобытности и превосходства корейского искус-
ства над японским. Унизительное положение зависимости от Японии разжигало 
националистические чувства в корейцах, это приводило к тому, что авторы зачас-
тую намеренно преувеличивали масштаб национальной художественной традиции. 
Подобный пафос формировал и определял мнения искусствоведов и после освобо-
ждения Кореи в 1945 г. 

Первым профессиональным исследователем истории живописи Чосон был Ко 
Юсоп (高裕燮, 1904–1944). Уделяя особое внимание вопросу художественных за-

                                            
1 Японцы заинтересованно занимались изучением корейской живописи. Интерес был связан с желанием 

установить истоки древней живописи Японии. Для этого они начали раскапывать гробницы Когурё. Всего 

через два года после начала оккупации, в 1912 и 1913 г., была открыта настенная живопись в гробницах 

Санёнчхон и Кансо № 3. В 1916 г. вышел первый каталог репродукций живописи гробниц Когурё. Японцы 

занимались коллекционированием, а также систематизировали произведения каллиграфии и живописи 

Чосон; в 1915 г. была издана работа «Мастера каллиграфии и живописи Чосон». 
2 См.: Хон Сонпхё. Восемьдесят лет изучения истории корейской живописи. Сеул, 1999. С. 19. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

190 

имствований между Китаем, Японией и Кореей, Ко Юсоп пытался определить ме-
сто последней в культурном взаимодействии трех стран. Интересно, что, несмотря на 
профессиональную подготовку, исследователь, как и большинство интеллектуалов на-
чала столетия, не смог объективно оценить значение живописи Чосон. Ко Юсоп считал, 
что художники Чосон были только подражателями, которым «в процессе заимствования 
традиций Китая лишь случайно удалось найти собственную манеру»3. По этой причине 
он изучал живопись Корё и раннего периода династии Чосон и совсем не занимался 
такими жанрами позднего Чосон, как пхунсокхва — «жанровая живопись» и чингён-
сансухва — «изображение реальных (истинных) видов». 

Находясь под влиянием японских искусствоведов, Ко Юсоп считал образцом ху-
дожественного совершенства живопись династии Сун. Поэтому он выделял живо-
пись Корё (935–1392) и раннего Чосона, в которой наиболее ярко отразилось влия-
ние сунской традиции. Исследователь резко критиковал художников позднего Чосо-
на, в особенности Чон Сона (鄭敾, 1676–1759). Высокую оценку получил только 
Ким Хондо (金弘道, 1745–?), который, по мнению Ко Юсопа, пусть и не достиг 
уровня художников раннего Чосона — Ан Гёна (安堅, ?–?) и Кан Хиана (姜希顔, 
1417–1464), но в отличие от своих современников не порывал с традицией и не соз-
давал странных и экстравагантных работ. 

Отметим, что к концу периода аннексии происходит переосмысление значения 
неоконфуцианства для развития живописи Чосон. Упомянутый выше Ан Хвак в 
книге «История искусства Чосон» (1940) высказал иную точку зрения относительно 
того, какое влияние оказывала философская основа правления династии Ли на ис-
кусство. Ан Хвак признает, что неоконфуцианство сыграло главную роль в станов-
лении и развитии живописи Чосон, так как под влиянием идей Чжу Си аристокра-
тия занялась художественным творчеством. Однако Ан Хвак, как и Ко Юсоп, не 
усматривает национальной самобытности и новаторства в творчестве художников 
позднего Чосона. Так, он критикует Ким Хондо и Чан Сынопа (張承業, 1843–1897) 
за то, что они, увлекаясь техникой, пренебрегали духовной составляющей живопи-
си, чем разрушили идеализм художественной традиции и заменили его реализмом4. 

Методы исследований и оценка живописи Чосон претерпели изменения после 
освобождения страны. В конце 1940-х появилось несколько учебников по истории 
искусства Кореи, составленные художниками и критиками Юн Хвисуном, Ким 
Ёнджуном, Ким Ёнги и др. 

Наиболее значимым представляется сборник статей Юн Хвисуна «Чосон мисуль 
ёнгу» («Исследование искусства Чосон») (1946). Юн Хвисун, как и другие авторы, 
находился под влиянием националистических настроений, сложившихся в период 
аннексии. Однако, несмотря на это, он сформировал более объективное мнение по 
некоторым вопросам и первым из корейских исследователей признал значение жан-
ровой и пейзажной живописи XVIII в. как живописи, насыщенной национальной 
спецификой. Юн Хвисун был убежден в том, что стиль и содержание произведения 
искусства необходимо рассматривать в непосредственной связи с внешними факто-
рами, влияющими на художника. Исходя из этого, он объединил живопись времен 
правления ванов Сукчонджо (1674–1720), Ёнджо (1725–1776) и Чонджо (1775–1800) 

                                            
3 Ко Юсоп. История искусства Чосон. Сеул, 2007. 
4 Там же. С. 24. 
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в один период и назвал его эпохой формирования «новой живописи», которая оста-
вила желание достичь технического совершенства и стала стремиться выразить 
свое время и обрести индивидуальность. Пейзажная живопись чингёнсансухва и 
жанровая живопись пхунсокхва, по мнению Юн Хвисуна, есть свидетельство про-
буждения национальной гордости художников Чосона. 

Однако такой взгляд на живопись XVIII в. не мог не повлиять на оценку творче-
ства художников XIX столетия. Юн Хвисун считал, что основанная на художест-
венной традиции Южной школы живопись XIX в. вернула корейскую живопись на 
уровень копирования китайских образцов и ознаменовала победу субъективизма и 
дилетантства. Признанные сегодня мастерами периода конца династии Ким Чонхи 
(金正喜, 1786–1856) и Чо Хвирён (趙熙龍, 1789–1866), по мнению Юн Хвисуна, 
возродили преклонение перед китайской школой и остановили развитие нацио-
нальной живописи. Отметим, что подобная негативная оценка живописи XIX сто-
летия доминировала на протяжении нескольких десятилетий. 

В 1949 году вышла «Краткая история искусства Чосон» Ким Ёнджуна. Автор из-
ложил свое понимание истории искусства Кореи. Он считал, что художественные 
идеи Кореи обладали наиболее яркой национальной спецификой во времена полити-
чески стабильных государств Когурё и Объединенного Силла. В период правления 
династий Корё и Чосон политическая обстановка на Корейском полуострове стала 
ухудшаться, централизованная власть теряла силу, что привело к постепенному упад-
ку национальной традиции в искусстве. Ким Ёнджун считал, что с развитием мунин-
хва — «живописи интеллектуалов» — в период правления династии Ли распростра-
нилось презрительное отношение к профессиональному занятию живописью, что,  
в свою очередь, повлекло за собой ослабление художественной традиции. Профес-
сиональные художники Чосон, по его мнению, будучи заняты копированием китай-
ских свитков, не занимались разработкой собственных техник и стилей. Революцион-
ное изменение произошло в период правления ванов Ёнджо и Чонджо благодаря Чон 
Сону, который разработал собственные приемы для изображения корейской природы, 
и Син Юнбоку (申潤福, 1758–?), который изображал жизнь корейской аристократии. 
Однако эти художники, по мнению Ким Ёнджуна, лишь исключения. В целом, считал 
он, живопись Чосон не смогла сформировать собственную традицию. 

В 1960-е годы искусствознание постепенно начало выходит из состояния застоя, 
в котором оно оказалось в тяжелые для Корейского полуострова 1950-е. Были обра-
зованы «Товарищество искусствоведов» и «Общество изучения искусства Кореи», 
стимулировавшие развитие корейского искусствознания. В направлении и характе-
ре изучения живописи Чосон произошли значительные изменения. Наибольшее 
количество исследований и выставок было посвящено пейзажной и жанровой жи-
вописи XVIII века. В 60-е годы в Сеуле в Музее искусств Токсугун и Центральном 
государственном музее открылись «Выставка к 200-летию со дня смерти Кёмджэ 
Чон Сона» (1959), «Выставка картин династии Ли» (1962), «Выставка портретов 
династии Ли» (1963), «Выставка картин Ким Хондо» (1965). Подъем исследова-
тельского интереса к живописи позднего периода Чосон объясняется сложившейся 
политической и социальной обстановкой, которая способствовала формированию 
более независимого взгляда на историю страны5. 
                                            

5  Такими политическими событиями стали: Апрельская революция 1960 г., подписание соглашения  

с Японией и др. 
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В 1960-е начинает исследовательскую деятельность И Донджу — один из первых 
специалистов в области живописи позднего Чосона. В отличие от предшественников, 
И Донджу рассматривал жанровую и пейзажную живопись XVIII века не как творче-
ство отдельных художников — Чон Сона, Син Юнбока, Ким Хондо, а как единое 
художественное течение, сложившееся в благоприятных условиях периода правления 
вана Ёнджо. Такими условиями, по мнению И Донджу, стали распространение дви-
жения сирхак, экономическое процветание и новые художественные взгляды аристо-
кратов. Так, И Донджу одним из первых попытался объяснить феномен живописи 
позднего Чосона6. Отметим, что была дана иная оценка творчеству Ким Чонхи, ран-
нее обвиняемого в подражательстве китайским художникам. И Донджу показал, что 
живопись Ким Чонхи отражала не упадок национальной художественной традиции, 
но была частью единого для всего периода живописного направления. 

В 1960-х годах специалисты занимались изучением в основном живописи поздне-
го Чосон. В 70-х предметом исследования становятся все этапы развития живописи 
Кореи. Особенно значительные результаты были достигнуты в области исследования 
живописи раннего и среднего Чосон, благодаря усилиям «гуру» корейского искусст-
вознания Ан Хвиджуна7. 

В статье «Ан Гёнгва ангёнхвапун, Монъютовондо чунъсимыро 安堅과 安堅畵風, 
夢遊桃園圖 중중중중» («Ан Гён и его школа, на примере Монъютовондо») (1974) 
Ан Хвиджун рассмотрел особенности художественного языка Ан Гёна, в частности, 
как художник выстраивал композицию, организовывал пространство в свитке Монъ-
ютовондо («Посещение персикового источника во сне») — главном произведении 
XV в. Исследовательский подход Ан Хвиджуна качественно отличался от методов 
предшественников, которые в основном ограничивались описанием и эмоциональ-
ными оценками. Метод Ан Хвиджуна основывался на разборе стилистических осо-
бенностей произведения. Сравнивая произведения раннего периода, исследователь 
пытался выделить особенности художественных школ, обрисовать ход развития жи-
вописи Чосона на раннем этапе. Работа, основанная на изучении письменных памят-
ников и сравнительном анализе произведений, позволила ему утверждать, что фор-
мирование национальной художественной традиции началось в период не позднего 
Чосона, а раннего. Напомним, что ранний и средний период до этого считались пе-
риодами подражания и копирования произведений китайских школ. Ан Хвиджун не 
отрицал влияния соседнего Китая. Однако, исследуя взаимовлияния Китая, Кореи  
и Японии, он подчеркивал, что, несмотря на то что национальная традиция склады-
валась под прямым влиянием Китая, заимствование было выборочным. Автор про-
следил, как корейские художники перерабатывали китайские образцы в соответствии 
с местными требованиями и художественными концепциями. Отметим, что Ан Хвид-
жун первым показал, насколько фундаментальным было влияние корейской художе-
ственной традиции на живопись Японии периода Муромати (1336–1573)8. 

                                            
6 И Донджу. Красота наших старых картин. Сеул, 1996. С. 228–230. 
7 Ан Хвиджун был первым выпускником факультета искусствознания по специальности «История ко-

рейской живописи» в университете Хоник. Защитив докторскую диссертацию по истории ранней живопи-

си Чосон в Оксфорде, он вернулся в Корею, где выпустил более десяти исследований, которые до настоя-

щего времени остаются наиболее цитируемыми. 
8 Ан Хвиджун. Понимание корейской живописи. Сеул, 2004. С. 243–257. 
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Из исследований живописи позднего периода и конца династии Чосон выделяют 
работу Ан Хвиджуна «Новые художественные течения периода позднего Чосона» 
(1977). Автор обозначил основные этапы истории живописи Чосон, рассмотрел влия-
ние Южной школы и западной живописи на формирование чингёнсансухва и пхун-
сокхва. 

В 1970-х годах началось изучение михва — «народной живописи», ранее это на-
правление было вне научного интереса искусствоведов Южной Кореи. Чо Джаён, 
Ким Хоён, Ким Чхольсун опубликовали ряд работ, в которых утверждали, что михва 
берет свое начало в настенной живописи Когурё и является истинно корейской. Хон 
Сопхё тем не менее считает, что националистический пафос не позволил исследова-
телям объективно установить истоки и проанализировать характер народной живо-
писи9. 

В 1980-х значительно увеличилось количество профессиональных искусствоведов. 
Были защищены первые в Южной Корее докторские диссертации, чему способство-
вало открытие в сеульских университетах факультетов археологии и искусствознания. 
Появление большего количества исследователей способствовало формированию раз-
личных методов изучения живописи. Стараниями молодых исследователей были со-
браны и проанализированы множество письменных источников по теории живописи 
Чосон. На многочисленных выставках живописи позднего Чосона были показаны 
ранее находившиеся в архивах, частных коллекциях и поэтому неизвестные исследо-
вателям произведения. Каждая выставка сопровождалась выпуском каталогов, кото-
рые обеспечивали ученых необходимым материалом для проведения новых исследо-
ваний. К наиболее значимым относят каталоги «Сансухва» («Горы и воды») (под ред. 
Ан Хвиджуна, 1980), «Пхунсокхва» (под ред. Ан Хвиджуна, 1985), «Танвон Ким Хон-
до» (под ред. Чон Янмо, 1985), «Инмульхва» («Изображение людей») (под ред. Мэн 
Индже, 1985). 

Важнейшими трудами этого десятилетия считают работы Ан Хвиджуна «История 
живописи Кореи 韓國繪畫史» (1980) и И Донджу «Очерки истории живописи Кореи 
韓國繪畫史論» (1987). Авторы ввели новую периодизацию истории живописи Чосон, 
выделив не три, как раньше, а четыре периода. Они проследили процесс формирова-
ния и особенности художественных традиций каждого этапа и их место в истории 
живописи стран Дальнего Востока. 

Кроме изданий, охватывающих всю историю живописи, в 80-х вышли работы, по-
священные отдельным жанрам и художникам. Наиболее значимыми из них до на-
стоящего момента остаются работы Чо Сонми «Хангуге чхосанхва 韓國년 肖像畵» 
(«Корейские портреты») (1983) и Пён Ёнсопа «Пхёам Кан Сэхван хвэхва ёнгу 豹菴 
姜世晃 繪畫硏究» («Исследование живописи Пхёама Кан Сэхвана») (1988). 

В 80-х была принята периодизация, предложенная Ан Хвиджуном и И Донджу, по 
каждому из четырех этапов появились отдельные исследования. 

                                            
9 Из важнейших для истории корейской живописи событий нельзя не отметить открытие в декабре 

1970 г. первых примеров наскальной живописи на территории Корейского полуострова. Данная находка 

расширила хронологические границы истории живописи Кореи. Проанализировав особенности наскальной 

живописи, корейские исследователи пришли к выводу, что доисторическая живопись Кореи обнаруживает 

сходство с живописью северных районов, в особенности Сибири. И что особенно интересно, было уста-

новлено, что она имеет мало общего с примерами наскальной живописи, обнаруженной на территории 

Китая. 
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Ан Хвиджун в работе «Ан Гён и Монъютовондо» («安堅관 夢遊桃源圖») про-
должал исследовать стилистические особенности живописи раннего периода. Он вы-
делил особенности художественного языка Ан Гёна и, анализируя развитие компози-
ционных особенностей и живописных техник, проследил, какое влияние Ан Гён ока-
зывал на художников XV–XVII веков. Мун Мёндэ в статье «Искусство периода прав-
ления вана Седжона» (1986) попытался показать, как влияло неоконфуцианство на 
формирование новой живописной традиции в период правления вана Седжона (1418–
1450). Чхве Вансу, проанализировав связь между философией неоконфуцианства и 
живописью, пришел к выводу о том, что знакомство и освоение техник китайской 
Южной школы, ставшей основой художественной традиции живописи раннего Чосо-
на, началось еще в Корё. Этим он показал, что для правильного понимания живописи 
Чосон ее нельзя изучать отдельно от живописи Корё. Также Чхве Вансу установил, 
что ранняя живопись Чосон развивалась в двух направлениях: придворная живопись 
наследовала и развивала традиции Северной школы, а интеллектуалы заимствовали 
стиль и технику Южной школы. Хон Сонхё в работе «Кан Хиане Косакванюдо 
姜希顔년 高士觀水圖» («Мудрец, созерцающий воду Кан Хиана») (1985), исследуя 
популярный в средний период жанр согёнъинмульхва (小景人物畵), предложил но-
вый взгляд на истоки мунинхва. Раннее исследователи полагали, что Кан Хиан создал 
свое произведение, находясь исключительно под влиянием школы Чжэ, проникшей в 
Чосон в XV веке. Хон Сонпхё пришел к выводу, что стиль и иконография картины 
отражает влияние учения сон (кит. чан, япон. дзэн) периода Корё, а именно изобра-
жения «Сидящий в белых одеждах Кваным (кит. Гуаньинь)»10 («白衣觀音圖»). Хон 
Сонпхё убежден, что Кан Хиан развивал художественное наследие предыдущей ди-
настии, а школа Чжэ сыграла второстепенную роль11. 

Наибольшее количество исследований, опубликованных в 80-х, было посвящено 
живописи позднего Чосона, из них выделяют работы Ю Чунён и Чхве Вансу. 

Ю Чунён исследовал идеологические и культурные предпосылки формирования 
чингёнсансухва. В отличие от И Донджу, он не связывал формирование жанра с 
влиянием учения сирхак. По мнению исследователя, чингёнсансухва — это результат 
развития корейского неоконфуцианства и истоки направления необходимо искать  
в серии работ «Изображения Девяти Изгибов Гор Уишань 武夷九曲圖». 

Чхве Вансу в статье «Кёмджэ чингёнсансухва 謙齋 眞景山水畵考» («Чингёнсан-
сухва Кёмджэ») (1988) также отрицал связь между сирхак и чингёнсансухва. Перера-
ботав большое количество материала по политическому, социальному устройству 
Чосон XVIII в., он показал, что сирхак не могло стимулировать развития чингёнсан-
сухва по той причине, что оно выступало против неоконфуцианства и его последова-
телей-аристократов. Чхве Вансу убежден, что новый пейзаж не является революцией 
в истории корейской живописи, но есть результат естественного развития живописи 
интеллектуалов. По мнению исследователя, направление чингёнсансухва формирова-
лось в процессе укрепления среди интеллектуалов представления о Чосоне как о на-
следнике покоренной варварами династии Мин, что повлекло за собой укрепление 
позиций корейского неоконфуцианства. Утверждения Чхве Вансу основывались на 
доказательстве того, что Чон Сон был художником-интеллектуалом, продолжающим 

                                            
10 В Китае выступает преимущественно в женском обличье, в Корее — в мужском. 
11 Хон Сонпхё. Указ. соч. С. 43. 
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традиции конфуцианской живописи мунинхва, а не профессиональным художником, 
как считалось ранее12. Исследователь показал, что неоконфуцианство и аристократия 
не тормозили развитие корейской живописи, а, наоборот, стимулировали формиро-
вание национальной традиции. Так в 1980-е корейское искусствознание отказалось от 
негативной оценки роли аристократии в истории живописи Чосон. 

Новое осмысление в 1980-х получила проблема возникновения пхунсокхва. Ранее 
считалось, что интерес к изображению повседневной жизни Чосон был вызван рос-
том народного сознания. Хон Сонпхё в статье «Развитие жанровой живописи в эпоху 
Чосон» (1985) раскритиковал общепринятую точку зрения и высказал предположе-
ние о том, что становление жанровой живописи в XVIII столетии происходило на 
фоне роста демократического сознания правящего класса, но не народа13. 

В 1980-е осуществились первые попытки анализа ранее неизученных жанров 
хваджохва — «цветы и птицы», чхочхунъхва — «травы и насекомые», а также гра-
вюры. 

Открытие в 1985 г. в гробнице Сунхын Ымнэри (順興邑內里) первых настенных 
росписей на территории Южной Кореи «взорвало» сообщество искусствоведов стра-
ны и вывело изучение росписей на новый уровень. Ранее настенную живопись не 
считали частью корейской живописи. Ан Хвиджун и И Тхэхо нашли в росписях Ко-
гурё первые примеры жанровой и пейзажной живописи на Корейском полуострове,  
а следовательно, начало корейской художественной традиции двух жанров. 

Из исследований живописи конца династии Чосон выделяют статью Ан Хвиджуна 
«Чосон ванъджо мальги хвехва 朝鮮 王朝 末期 繪畫» («Живопись конца периода 
Чосон») (1987), в которой автор рассмотрел творчество основных мастеров и проана-
лизировал связь их творчества с художественной традицией предшествующих пе-
риодов. 

1990-е стали самыми плодотворным десятилетием в истории изучения корейской 
живописи. В предшествующие десятилетия искусствоведы Южной Кореи занима-
лись изучением и описанием в основном целых периодов или жанров. В 1990-е 
главным предметом научного исследования стало творчество отдельных художни-
ков. 

Из вышедших общих публикаций выделяется работа Чхве Вансу «Обзор истории 
живописи периода Чосон» (1994). В данной работе развитие живописи связывается с 
неоконфуцианством и его эволюцией. Чхве Вансу показывает, что изменения в ис-
кусстве напрямую зависят и отражают перемены в идеологии страны. 

В 1991 г. было опубликован «Сборник материалов по истории искусства Кореи. 
Живопись раннего Чосона», составленный Чин Хонсопом. Этот сборник описывает 
письменные памятники, относящиеся к раннему периоду, и включает в себя 250 
систематизированных по темам источников, начиная с периода правления вана 
Тхэджо (太祖, 1392–1398) и заканчивая периодом правления вана Мёнджона (明宗, 
1545–1567). Ценность этого издания состоит в том, что письменные источники,  
а именно описания произведений, являются основным материалом исследования 
ранней живописи, так как до нас дошла только лишь небольшая часть созданных в 
этот период работ. 

                                            
12 Чхве Вансу. Кёмджэ Чон Сон и направление чингёнсансухва // Эпоха Чингён. Сеул, 1998. С. 51–55. 
13 Хон Сонпхё. Восемьдесят лет изучения истории корейской живописи. С. 46. 
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Из исследований, охватывающих весь ранний период, выделяется статья Хон 
Сонпхё «Идейные основы живописи раннего Чосона» (1991), в которой автор опи-
сал художественные вкусы знати XV–XVI веков, влияние неоконфуцианства на 
форму и содержание живописи. 

Из монографий, посвященных творчеству отдельных художников, наиболее авто-
ритетной остается работа Ан Хвиджуна «Ангёнгва Монъютовондо 安堅과 夢遊桃

園圖» («Ан Гён и посещение Райского персикового источника») (1991). В книге 
собраны материалы о жизни художника, проанализировано влияние Китая и выде-
лены собственные находки Ан Гёна, а также рассмотрены основные художествен-
ные направления ранней живописи. 

В 1990-х выходит исследование И Сонми «Чосон ёрю хвага ёнгу 朝鮮 女流 畵家 

硏究» («Изучение творчества художниц Чосон»). В Южной Корее сохранилось не-
сколько разных по художественному исполнению и качеству работ жанра хваджох-
ва — «цветы и птицы», датируемых XVI в. Ранее авторство приписывали исключи-
тельно Син Саимдан (申師任堂, 1504–1551). И Сонми, проанализировав стилисти-
ческие особенности работ Син Саимдан, установила, что часть из них принадлежит 
кисти дочери и внучки художницы.  

Из вышедших в начале 90-х монографий, посвященных отдельным художникам 
XVI–XVII веков, выделяют работы Ю Хонджуна «Ёндам Ким Мёнгук 蓮潭 金明國» 
«Ёндам Ким Мёнгук» (1990) и Чин Джунхёна «И Джон хвэхва ёнгу 李楨 小考 繪畵 

硏究» («Изучение живописи И Джона») (1992). Авторы систематизировали данные 
о художниках Ким Мёнгуке (даты жизни неизв.) и И Джоне (1541–1622), проанали-
зировали истоки и особенности эксцентричного художественного языка первого  
и спокойной манеры второго. 

Как и в предыдущие десятилетия, подавляющее большинство исследований 
1990-х было посвящено живописи позднего периода. К наиболее значимым относят 
монографию Чхве Вансу «Кёмджэ Чон Сон чингёнсансухва 謙齋 鄭敾 眞景山水畵» 
(«Чингёнсансухва Кёмджэ Чон Сона») (1994), в которой исследователь подкрепил 
разработанную ранее теорию формирования нового пейзажа. Проследив дружеские 
отношения Чон Сона с представителями высшей знати, Чхве Вансу показал, что 
художник был связан с партией норон (букв. «стариков» — сторонников старой 
догмы), которые настаивали на внутреннем совершенствовании и независимости 
страны без привлечения внешней помощи14. Чхве Вансу пришел к выводу, что Чон 
Сон под влиянием норон, на основе концепции гармонии Инь и Янь, а также стилей 
Южной и Северной китайских школ создал художественный язык, подходящий для 
изображения корейской природы15. Напомним, что ранее формирование чингёнсан-
сухва связывали с распространением среди мунинов прогрессивных идей, а именно 
с движением за реальные знания сирхак. Чон Сона считали выходцем из разорив-
шегося аристократического рода, который, симпатизируя борцам за прогрессивное 
развитие страны, начал изображать корейские ландшафты. 

                                            
14 Хан Ёнъу. История Кореи. Новый взгляд. М., 2010. С. 325. 
15 Отметим, что Хон Сонпхё, критикуя статью Чхве Вансу, предупреждает исследователей об опасности 

идеализации национальных традиций и призывает к изучению чингёнсансухва в контексте распространив-

шейся не только в Корее, но и в Китае, и Японии тенденции изображения «реальных пейзажей» (Хон Сон-
пхё. Основные направления изучения истории живописи Чосон в 1990–1994 гг. Сеул, 1999. С. 62–64). 
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Из исследований поздней живописи выделяют работу И Тхэгэ «Чосон хуги хвэхва 
조선 후기 회화» («Живопись позднего Чосон») (1993). Автор говорит о чингёнсан-
сухва и жанровой живописи как о истинно национальных направлениях, основан-
ных на присущем новой эпохе реализме. При этом И Тхэгэ пишет, что традицион-
ная живопись с XIX века находится в состоянии упадка и для укрепления нацио-
нальной художественной традиции современные корейские художники должны бы-
ли ориентироваться на работы XVIII столетия. 

В начале 90-х вышло два исследования, посвященные теме влияния китайской 
Южной школы на пейзажную живопись XVIII в. Кан Гвансик в статье «Чосон хуги 
намджонхвае хырым 朝鮮 後期 南宗畵의 흐름» («Развитие Южной школы в позд-
нем Чосоне») (1990) описал процесс заимствования и изменения приемов Южной 
школы в соответствии с эстетическими вкусами корейцев. На примерах произведе-
ний основных художников Чосона XVII–XVIII вв. автор показал, как сначала рабо-
тали с техникой Дун Цичана (董其昌, 1555–1636) и других представителей Южной 
школы мунины и как она передавалась придворным живописцам. По мнению Кан 
Гвансика, стиль Южной школы трансформировался в более «чувственное корейское 
художественное направление»16. 

В первой половине 90-х вышло не менее шестнадцати публикаций, посвященных 
отдельным художникам и произведениям. Был разработан новый взгляд на творчест-
во Чон Сона, Ким Хондо, Юн Дусо и др. Из исследований, посвященных отдельным 
художникам, выделяют статьи о Чхве Буке (崔北, 1712–1786?), И Инмуне и Ким 
Хондо. Хон Сонпхё составил хронологию произведений и описал жизнь профессио-
нального художника Чхве Бука. О Джусок изучал творчество члена придворной ака-
демии Тохвасо И Инмуна в контексте развития неоконфуцианства. Автор назвал про-
изведение «Кансанмуджиндо 江山無盡圖» («Изображение бескрайних гор и рек») 
вершиной неоконфуцианской живописи Чосон. Ю Хонджун опубликовал несколько 
работ, посвященных творчеству Ким Хондо, в которых составил хронологию произ-
ведений и определил роль художника в истории живописи XVIII века как «система-
тизатора» направления чингёнсансухва. 

В данной работе мы рассмотрели историю изучения живописи эпохи Чосон в XX в. 
Удалось установить, что предпочтения и взгляды исследователей в течение долгого 
времени формировались под влиянием политической ситуации. 

Изучением искусства в период аннексии занимались японские и корейские ис-
следователи, что привело к формированию двух точек зрения на корейское искусст-
во: колонизаторской и националистической. Цели, преследуемые японскими и ко-
рейскими исследователями, сказались на объективности их суждений. Сложившее-
ся в это время отношение корейцев к живописи Чосон как к подражанию китайской 
художественной традиции и чему-то дегенерирующему было наследовано следую-
щим поколением искусствоведов после освобождения Кореи в 1945 г. В 1940-е годы 
авторы продолжали негативно оценивать живописные практики интеллектуалов 
Чосон и культуру неоконфуцианства в целом. 

Националистический подъем в 1960-е годы способствовал оживлению в сфере 
искусствознания и распространению иного понимания культурных традиций Чосо-
на. Наибольшее количество публикаций было посвящено пейзажной и жанровой 

                                            
16 Там же. С. 66. 
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живописи XVIII века, в которой ярко выразилась национальная специфика Кореи.  
В шестидесятые годы были намечены основные исследовательские направления, 
заложена база для расцвета данной области искусствознания в последующие деся-
тилетия. 

В 1970–1980-х годах появляется достаточно большое количество профессио-
нальных исследований, посвященных живописи отдельных периодов эпохи Чосон. 
Особые результаты благодаря профессионализму Ан Хвиджуна и Чхве Вансу были 
достигнуты в области изучения раннего и позднего периодов. Работы этих авторов 
и сегодня являются примером для молодого поколения южнокорейских искусство-
ведов. 

Самым плодотворным десятилетием в истории изучения живописи эпохи Чосон 
были девяностые. Исследования стали более конкретными, вышло больше шести-
десяти публикаций, посвященных отдельным художникам и произведениям. Наи-
больший интерес по-прежнему вызывала живопись позднего Чосона. Профессио-
нально подготовленные искусствоведы высказывали различные точки зрения по 
вопросам творчества Чон Сона, Ким Хондо, Син Юнбока и др. Отметим, что, не-
смотря на преодоление в целом националистических настроений в искусствозна-
нии, отдельные авторы продолжали давать не совсем объективные оценки отдель-
ным периодам и художникам. 

В целом можно сказать, что южнокорейское искусствознание в XX в. добилось 
больших результатов в области исследования пейзажной и жанровой живописи 
XVIII в. Это объясняется тем, что сохранилось большое количество произведений и 
документальных свидетельств, а также тем, что в пхунсокхва и чингёнсансухва, как 
принято считать, наиболее ярко проявилась корейская самобытность. И сегодня 
большинство молодых искусствоведов выбирают живопись позднего Чосона в ка-
честве темы для научных изысканий. 
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