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Геомантические компасы используются для определения сторон света, толкования природных 
условий (в т.ч. определения места протекания подземных вод). Впервые компасы такого рода 
появились в Китае в первых веках н.э., откуда затем, предположительно вместе с китайскими 
переселенцами, попали в Корею. В настоящее время число рядов на геомантическом компасе, 
необходимых для вычисления тех или иных особенностей ландшафта, превышает 20, но самые 
ранние компасы были намного проще и имели другой вид. Исследование, проведенное в рамках 
данной статьи, кратко рассказывает историю развития геомантических компасов в Китае и Корее. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  геомантические компасы, история науки, география, пхэчхоль, лопань. 

 
 
 

Когда хозяйство не ладится, винят участок земли2 
Корейская поговорка 

 
Многие века люди разного возраста, социального положения, вероисповедания и 

расы стремились узнать свое будущее, урожайность года, растолковать знамения, 
предугадать надвигающиеся бедствия и по возможности предупредить их. Народы 
Восточной Азии издревле приписывают чудодейственные силы природе. Именно она, 
по мнению китайцев или корейцев, способна одарить благополучием или же, наобо-
рот, отнять его. Природа — это все, что окружает человека: горы, реки, холмы, звез-
ды на небе, деревья в лесу. Неслучайно именно в Восточной Азии была создана теория 
фэншуй 風水, или, как ее называют в Корее, теория пхунсу чири соль 風水地理說 — 
идея о всеобъемлющей живой энергии ци 氣 и взаимосвязи всего сущего на земле. 

Фактически невозможно в двух словах объяснить, в чем же состоит теория фэн-
шуй, так как это китайское понятие не имеет аналога в русском языке, и невидимые 
глазу энергии — объект изучения фэншуй — не ясны и дают основания для споров и 
скепсиса. Тем не менее фэншуй — это древняя китайская наука о природе: ее «гар-
монии», «хаосе», отношениях с человеком. Некоторые авторы переводят фэншуй как 
                                            

1 Статья написана на основе части дипломной работы автора (ИВКА РГГУ, 2011). 
2 Корейские народные изречения / Сост., пер., примеч. и предисл. Лим Су. М.: Главная редакция вос-

точной литературы издательства «Наука», 1982. С. 142. 
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«китайскую концепцию символического освоения пространства»3. Однако идеи фэн-
шуй касаются не только освоения пространства, но также и законов гармонии при-
родных сил, связи ландшафта с судьбой человека. 

Приверженцы фэншуй считают, что весь мир наполнен особой энергией, которая 
движет всеми процессами на земле, и человек, как существо слабое, может только 
подчиниться ей. Глубоко рассматривая фэншуй, можно найти в нем конфуцианские, 
даосские и буддийские принципы, а также языческие верования. Позднее, когда 
фэншуй стал распространяться по дальневосточному региону, он проник в Корею, 
где стал обозначаться теми же иероглифами (風 — «ветер» и 水 — «вода»), но чи-
таться в соответствии с корейской фонетикой — пхунсу. Пхунсу для корейцев — то 
же, что география для европейцев, что следует из двух других иероглифов, добавлен-
ных к заимствованному термину, — 地理 чири — «география».  

«Словарь корейской истории и культуры» объясняет пхунсу чири как «рациональ-
ное искусство выбора подходящих мест для поселений, зданий и могил, основанное 
на климате и рельефе местности» 4 . В «Большом русско-корейском словаре» на 
150 тыс. слов Л.Б. Никольского и Цой Ден Ху слово пхунсу переводится как «геоман-
тика», а пхунсу чири — как «теория зависимости судьбы от рельефа местности»5. 

Пхунсу чири соль или пхунсухак — важный и малоизученный феномен корейской 
культуры. Разница между обозначениями связана с иероглифическим описанием: 
«соль» 說 означает «теория», «понятие», а «хак» 學 — «наука»6. 

Первоначально фэншуй и пхунсу чири соль использовались для поиска «благослов-
ленных Небом мест». В этих особых местах, называемых по-китайски минтан 明堂,  
а по-корейски — мёндан, осуществлялись захоронения вождей, а позднее — импера-
торов, ванов, знати, так как считалось, что такое погребение принесет процветание 
племени, а затем — государству. 

Первые дифференцированные погребения, в которых голова покойного в боль-
шинстве случаев была направлена на север, появились в Китае к началу I тыс. до н.э.7. 
К этому же времени можно отнести и зарождение фэншуй, так как ориентация по-
койного в пространстве уже сама по себе была способом освоения этого пространст-
ва. В Корею фэншуй проник с севера, а социальное расслоение и особые виды захо-
ронений впервые появились в период бронзового века (X–III вв. до н.э.)8 и оконча-
тельно оформились в III–I вв. до н.э. Как свидетельствуют находки археологов, уже 
погребения вождей и шаманов эпохи бронзы были строго ориентированы по сторо-
нам света и соотнесены с небесными светилами. 

                                            
3 Киктева М.М. Ширма «Эдо мэйсё дзу бёбу» как источник по истории города // История и культура 

традиционной Японии. Вып. ХХХII / РГГУ. М.: Наталис, 2010. С. 101. 
4 Pratt K., Rutt R. Korea: A Historical and Cultural Dictionary. Richmond (UK): Curson, 1999 (Durham East 

Asia Series). С. 360–361. 
5 Никольский Л.Б., Цой Ден Ху. Большой русско-корейский словарь. Т. 2. М., 1976. С. 322. 
6  В использованных письменных источниках наиболее часто фигурировало понятие «пхунсу чири»; 

понятие «пхунсу чири соль» появлялось в случаях, когда давалась историческая справка о создании теории, 
т.е. «соль», возможно, служит обозначением фиксированных знаний. Возможно, понятие «пхунсу чири 

соль» книжное, словарное, в то время как «пхунсухак» — это понятие, обозначающее научную подоплеку 
идеи, ее обоснованность. 

7 Айтель Э. Фэншуй — наука китайской древности. Цит. по: Ермаков М.Е. Китайская геомантия. СПб.: 
Петерб. Востоковедение, 1998. С. 47–48. 

8 Тихонов В.М. История Кореи. Т. 1. С древнейших времен до 1876 года. М.: Муравей, 2003. С. 57, 61. 
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Теория пхунсу чири соль как свод правил в Корее была зафиксирована в IX в. сон-
буддийским монахом Тосоном 道詵 (821–898), который «принес» учение из Китая9  
и адаптировал к корейской географии и культуре, создав Тосон пиги 道詵秘記, что 
можно перевести как «Тайные [гадательные] записи Тосона». Хотя целиком эта кни-
га не сохранилась, известно, что на ее основе Тосон сумел безошибочно предсказать 
многие важные события. Как считают знатоки фэншуй или пхунсу чири соль, геогра-
фия определяет характер человека, его особенности, а также символически наделяет 
местность некими характеристиками. Тосон предсказывал события, опираясь на гео-
графию и ее влияние на человека.  

Предположительно первым корейским ваном, который ввел пхунсу чири соль в 
идеологический контекст государственного управления, был Тхэджо 太祖 (918–943, 
годы жизни 877–943, реальное имя Ван Гон) — основатель государства Корё 高麗 
(918–1392). После Х в. теорией стали активно пользоваться в том числе при дворе:  
в соответствии с ней подбирали места для могил ванов, ритуальных сооружений, го-
родов и дворцов. В истории и литературе сохранилось немало тому примеров. До сих 
пор, в XX–XXI вв., пхунсу чири соль активно используется в строительстве, ритуалах, 
политической деятельности, а также в предсказаниях и их толкованиях. 

Несколько десятилетий после Освобождения в 1945 г. никто из корейских истори-
ков в обеих частях полуострова изучением пхунсу чири специально не занимался.  
Во многом это было связано с тем, что при всей разнице путей развития и в Северной 
и в Южной Корее господствовало резко отрицательное отношение к идейному на-
следию монархии. Не изучали это культурное явление и зарубежные корееведы. И на 
Западе и в СССР рассматривали пхунсу как псевдонауку. Интерес к этой теории стал 
расти в ученой среде в 1990-х годах, и связано это было с эпохой глобализации, на-
ступившей как раз в то время. Если раньше корейцы хотели подчеркнуть, что они не 
отстают от Запада, и нередко стыдились своего «исконного», то в 1990-е годы, когда 
потребовалось отстаивать свою национальную идентичность в условиях глобализа-
ции, которая стирает границы, в том числе и этнические, пхунсу был вновь поднят на 
щит и в ученой среде, в народе же он никогда не терял своего значения. 

Современные ученые пока не могут прийти к единому мнению относительно про-
должительности существования пхунсу чири соль на корейской земле, а также решить, 
насколько пхунсу самобытна, есть ли у нее китайские корни. В отличие от фэншуй, 
пхунсу чири соль более приближена к своему первоначальному варианту, т.е. приме-
няется для поиска благоприятных мест, подходящих для строительства или соверше-
ния захоронения, и ее сфера деятельности по-прежнему привязана к толкованию зем-
ных форм: гор, рек, холмов. Современный китайский «популярный фэншуй» учит 
молодежь, как стать здоровыми и богатыми, передвинув в доме мебель, а также  
в какую сторону выйти из дома, чтобы непременно повстречать брачного партнера. 
Как видно, с течением времени фэншуй стал более персонализированным, а пхунсу 
чири соль до сих пор используется для достижения благополучия не только одного 
человека, но также группы (семьи, клана) или даже целой страны. 

Данная статья посвящена геомантическому компасу пхэчхоль 佩鐵 — предмету, 
без которого не могут обходиться специалисты ни фэншуй, ни пхунсу чири соль. 
                                            

9 Современные ученые полагают, что Тосон никогда не был в Китае, но тщательно изучал китайские 
трактаты о фэншуй. Подробнее см.: Vermeersch S. Buddhism as a Cure for the Land // Religious of Korea in 
Practice. Ed. Buswell Jr.R.E. Princeton Readings in Religions. Princeton University Press, 2007. P. 77–78. 
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Впервые он появился в Китае примерно в первых веках н.э. и позже был перенят ко-
рейцами и японцами и адаптирован под свои представления о географии. Использо-
вание на Корейском полуострове гномона — предшественника компаса, по которому 
корейцы определяли время и стороны света, — М.В. Воробьев относит к периоду 
государства Пэкче 百濟 (18 г. до н.э. — 660 г.)10. На настоящий момент существует 
огромное разнообразие геомантических компасов, отличных друг от друга размерами 
и материалами изготовления. 

От западного компаса геомантический отличается тем, что на его лицевой стороне 
изображены концентрические круги, расходящиеся из центра, где находится магнит-
ная стрелка. На корейских пхэчхоль их чаще всего девять. Однако на некоторых ви-
дах геомантических компасов кругов может быть меньше или больше. Иероглифы 
каждого ряда пхэчхоль несут свой скрытый смысл, их невозможно толковать вне кон-
текста, вне связи с иероглифами других рядов. Традиционно компасы изготавлива-
лись из металла или дерева. Их производство было достаточно трудоемко, так как 
требовалось не только придать окружностям совершенную форму, но и правильно 
нанести иероглифы, так, чтобы они соответствовали общим правилам расположения, 
а также были читаемы. В настоящее время изготовление геомантических компасов 
поставлено на поток, и их можно свободно приобрести через Интернет. 

Геомантический компас — это, как считают на Востоке, инструмент, без которого 
невозможно изучение земли. В географии дальневосточных стран настолько важна 
связь сторон света с космической энергией, что энергию гор и рек санчхон 山川 опре-
деляют всегда только по компасу. Издревле считается, что космическая энергия рас-
пределяется вверх и вниз в пространстве и по четырем сторонам света, и таким обра-
зом, благодаря компасу, можно уловить ее направление и характер.  

Геомантические компасы представляют собой уникальный предмет материальной 
дальневосточной культуры, в котором отражены представления о мироздании, о ра-
циональном устройстве бытия и взаимозависимости всего сущего в мире. Однако  
из-за сформированного на Западе в XIX в. и господствовавшего во многих странах,  
в том числе и в России, до конца ХХ в. мнения о несостоятельности фэншуй как ре-
альной науки геомантическим компасам в востоковедении уделялось мало внимания. 
Наиболее известная работа, посвященная фэншуй и содержащая информацию о ки-
тайском геомантическом компасе лопань 羅盤, — это труд одного из лучших россий-
ских специалистов по китайскому буддизму и традиционной китайской культуре, 
автора нескольких монографий, десятков научных статей и докладов М.Е. Ермакова 
(1947–2005) «Классический фэншуй: Введение в китайскую геомантию»11, в котором 
он собрал свои переводы из сочинений исследователей XIX–ХХ вв. Эрнста Айтеля 
(1838–1908), Иоганна де Грота (1854–1921), Джозефа Нидэма (1900–1995). Эту книгу 
по праву можно назвать одной из лучших антологий трудов западных востоковедов 
по китайской геомантии. 

Последние несколько десятилетий в России все более распространяется популяри-
зированный китайский фэншуй. Однако важнейшая часть теории, т.е. геомантические 
компасы, по-прежнему остается «тайной за семью печатями». О них известно лишь 
самое общее, но именно понимание комплекса иероглифов на поверхности компа-
                                            

10 Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. СПб.: Петерб. Востоковедение, 2002. С. 31. 
11

 Ермаков М.Е. Классический фэншуй: Введение в китайскую геомантию. СПб.: Азбука-классика, Пе-
терб. Востоковедение, 2003. 
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са — это ключ к глубинным познаниям древней китайской науки. Что касается ко-
рейских компасов пхэчхоль, то они на настоящий момент фактически не исследованы, 
так как теория пхунсу чири соль стала волновать ученых лишь недавно. 

История геомантических компасов в Китае 

«Колесница, указывающая на юг» 

Первые сведения о геомантических компасах можно найти в «Исторических за-
писках» (Ши-цзи 史記) — труде китайского историографа, жившего при династии 
Хань 漢朝, Сыма Цяня 司馬遷 (145 или 135 — 90 г. до н.э.). Созданные примерно  
в 109–91 гг. до н.э., «Исторические записки» охватывают период от легендарного 
Желтого императора Хуан-ди 黃帝, правившего примерно в 2698–2599 гг. до н.э.,  
и до династии Хань включительно. 

Хуан-ди неоспоримо является центральной фигурой среди «Пяти совершенномуд-
рых [императоров]», одним из мифологических героев и с наибольшим правом пре-
тендует на роль родоначальника китайской культуры12. 

Считается, именно он создал для Китая административное деление и 60-летний ка-
лендарный цикл. Также считают, что Хуан-ди научил людей бурить колодцы, масте-
рить повозки и лодки, оказал влияние на архитектуру и многое другое. Китайская 
традиция прямо связывает с именем Хуан-ди возникновение многих древних наук, 
включая медицину и геомантию. Примечательно также, что образ Хуан-ди ассоции-
ровался у древних китайцев с шаманом, взаимодействовавшим с магической силой 
земли13, и, возможно, именно из-за этого впоследствии вождей считали сынами Неба, 
наделенными особыми талантами и полномочиями. Эта же традиция прослеживается 
и в корейской культуре. Создание компаса также произошло, по легенде, во времена 
Хуан-ди, т.е. около 2600 г. до н.э. 

Согласно одному из китайских мифов, некогда Хуан-ди воевал с могущественным 
великаном-колдуном Чи Ю 蚩尤, наследником Владыки Юга Янь-ди 炎帝. Силы про-
тивников были равны, но из-за колдовства Чи Ю, наславшего туман, войско Хуан-ди 
терпело поражения. Тогда Хуан-ди обратился к некоему мудрецу, и тот придумал 
статую, чья рука всегда указывала на юг. Благодаря этому туман больше не был по-
мехой для войска Хуан-ди, и он одержал победу над Чи Ю14. 

Это легенда, но, как считается, первый компас изобрели именно в Китае, и прежде 
компасы служили именно для обозначения сторон света и не несли никакой допол-
нительной нагрузки. 

Статуя, чья рука всегда указывала на юг, — не просто миф. Это устройство суще-
ствовало на самом деле и предназначалось для наземной навигации. Называлось оно 
«колесница, указывающая на юг» (чжи нань чэ 指南車). 

Вот как описывает первый компас кандидат философских наук, специалист в об-
ласти философии науки, истории философии и науки В.Е. Еремеев: «На колеснице 
была смонтирована фигура человека, которая независимо от направления движения  

                                            
12 Ермаков М.Е. Магия Китая. Введение в традиционные науки и практики. СПб.: Азбука-классика, 

Петерб. Востоковедение, 2008. С. 38–40. 
13 Там же. С. 40. 
14 Ежов В.В. Мифы древнего Китая. М.: Астрель, 2004. С. 24–25. 
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самой колесницы указывала вытянутой рукой на юг. В этом устройстве не использо-
вался магнитный компас. Это был первый навигационный механизм, работающий по 
принципу обратной связи»15. 

«Колесница, указывающая на юг» — одно из выдающихся изобретений китайской 
цивилизации. Согласно вышеупомянутой легенде, она была создана во времена им-
ператора Хуан-ди, но первая ее реальная историческая версия относится к III в. н.э.,  
и автором ее считается Ма Цзюн (200–265), спроектировавший механизм для прави-
теля царства Вэй 曹魏 (220–266), жившего в эпоху Троецарствия 三國 (220–280). 
Описание «колесницы» эпохи Троецарствия до настоящего времени не сохранилось, 
но по схожим с ней устройствам XII в. — а это дошедшие до наших дней самые ста-
рые компасы — можно предположить, что в конструкции «использовалась система 
зубчатых передач по принципу дифференциального механизма»16. 

Точное знание сторон света было очень важно для древних китайцев, так как они 
вели полуоседлый образ жизни из-за низкого уровня развития производительных сил, 
                                            

15 Еремеев В.Е. Традиционная наука Китая: Краткая история и идеи [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://history.rsuh.ru/eremeev/china/141.htm (дата обращения: 20.03.2011). 

16 Там же. 
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примитивности орудий труда и способов обработки земли и не имели возможности 
долгое время оставаться на одном месте. Подтверждения этому мы можем найти  
у Сыма Цяня: «Переезжая то туда, то сюда и не занимая постоянного места, [Хуан-
ди] использовал [обычно] воинов для защиты своей ставки»17. 

Примечательно, что первые компасы использовались исключительно для обозна-
чения южного направления. Для предсказаний пользовались либо панцирями черепах 
(наиболее распространено такое гадание было во время дин. Шан (Инь) 商 (殷), при-
мерно 1600–1045 гг. до н.э.), либо стеблями тысячелистника (дин. Чжоу 周 1025–
221 гг. до н.э.). 

Как указывает китайский историк Юй Юн-лян, «шанцы выработали „анималисти-
ческий оракул“, ибо они были преимущественно охотниками и постоянно имели под 
руками кости животных. А чжоусцы, в основном земледельцы, выработали „расти-
тельный оракул“, ибо они всегда могли достать стебли тысячелистника»18. Японский 
ученый Нариюки Хонда подсчитал, что в известном памятнике художественной эпи-
ческой прозы древнего Китая «Комментарии Цзо» (Цзо чжуань 左傳), повествование 
которого охватывает период с 722 до 468 г. до н.э., при описании периода Чжоу 
встречается 16 упоминаний о гадании на тысячелистнике и только одно о гадании на 
панцирях19

. 

В чжоуский период формулируется теория инь и ян (кор. ым ян сасан) 陰陽 思想 — 
противоположностях, которые, взаимодействуя, образуют все во Вселенной. Соглас-
но китайскому мифу, письменно зафиксированному в III в. н.э., из хаоса, существо-
вавшего до начала времен, под воздействием двух противоположных сил — инь 陰 
(женское, пассивное, темное начало) и ян 陽 (мужское, активное, светлое начало) — 
родились Небо, Земля и Первочеловек — Паньгу 盤古20, давший начало всему миру 
как единой системе, произошедшей из его умершего тела21.  

Во время правления династии Восточное Чжоу (東周 770–221 гг. до н.э.) из теории 
инь и ян и гадания по стеблям тысячелистника возникают понятия «триграмма», 
«гексаграмма», впоследствии ставшие основой для толкований «Книги перемен»  
(И-цзин 易經) — сложнейшего и величайшего китайского памятника философской 
мысли, созданного примерно в VII в. до н.э. 

Гномон 

Следующим шагом в развитии компасов в Китае было создание гномона (греч. 
«указатель») тугуй 土圭. Точная дата его изобретения неизвестна, но предполагают, 
что он уже существовал в III в. н.э. и активно использовался для вычисления сторон 
света и времени22. Гномон выглядел как шест высотой около 1,5–2 м, установленный  

                                            
17  Сыма Цянь. Исторические записки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vostlit.info/ 

Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Tom_I/frametext1.htm (дата обращения: 18.03.2011). 
18 Там же. 
19 См.: Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». 2-е издание, исправленное и дополнен-

ное, под ред. А.И. Кобзева. М.: Наука, 1993. С. 71–76. 
20 Миф о Паньгу предположительно заимствован китайцами у южных соседей мяо-яо в I тыс. до н.э.,  

а записан позднее, в III в. н.э. 
21 Ермаков М.Е. Магия Китая. Введение в традиционные науки и практики. С. 31. 
22 Огудин В.Л. Золотые правила фэншуй [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/272813/ 

read (дата обращения: 02.02. 2011). 
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вертикально на прямоугольной площадке. В полдень длина его тени была наимень-
шей, и по ней можно было определить угловую высоту Солнца. Также в астрономи-
ческий полдень тень гномона всегда указывала на астрономический север, совпа-
дающий с Полярной звездой. 

Основная задача, которую решал тугуй, — это помощь в установлении дат зимне-
го и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия и схематичное ука-
зание на стороны света. 

Интересно проследить эволюцию гномона в Китае. Первый гномон — тугуй обо-
значался иероглифами «земля» 土 и «жезл» 圭. Иероглиф «жезл» можно разделить на 
две части, т.е. на два иероглифа «земля», один под другим. Таким образом, тугуй — 
это символ «горы земли», «кургана». Таким образом, можно предположить, что под 
гномоном тугуй подразумевался некий крупный природный объект, по которому 
можно было определять стороны света, направления. 

Позднее стали использовать термин шигуй 石圭. Первый иероглиф в этом сочета-
нии означает «камень», и это свидетельствовало о видоизменении гномонов.  

Создание третьего вида гномона в Китае относится к XIII в. Он назывался гуйбяо 
圭表, что можно перевести как «жезл» и «периметр», а также «солнечные часы». 
Идея гуйбяо, как считается, принадлежит известному природному китайскому астро-
ному и математику Го Шоуцзину 郭守敬 (1231–1316). Го первым связал гномон  
с точными вычислениями времени23. 

Создание гномона позволило китайцам определять не только стороны света, но  
и время. Тем не менее гномон не подходил для расчетов по звездам и в темное время 
суток. К тому же он был очень громоздким, так как точность расчетов всегда зависе-
ла от высоты шеста, укрепленного на площадке. 

                                            
23 Chinese astronomy [Electronic resource]. URL: http://hua.umf.maine.edu/China/astronomy/ (дата обраще-

ния: 12.03.2011). На сайте представлены разные виды гномонов Китая и краткие комментарии к ним. 
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Гадательная доска ши  

и первый геомантический компас в Китае 

Данные о гадательной доске ши 式 впервые были приведены в книге Джозефа Ни-
дэма «Геомантия (фэншуй)» 24 . Дословно термин можно перевести как «эталон»,  
и, опираясь на то, что своим видом доска означает механистическую модель Космоса, 
некоторые ученые, например Дональд Харпер, называют ее «космической доской»25. 

Гадательная доска ши, по словам Нидэма, представляла собой две соединенные 
между собой доски, из которых верхняя — в форме диска — соответствовала Небу,  
а нижняя — квадратная — Земле. На поверхности доски был изображен Северный 
ковш (созвездие Большая Медведица), указывавший, соответственно, на север. Исто-
рики полагают, что она была разработана в ранний период династии Хань 漢朝 
(206 до н.э. — 23 н.э.)26. 

 

Прообраз первого полноценного геомантического компаса — это так называемый 
«компас-ложка». По-китайски название этого компаса звучит как синань 知南, что 
означает «ведающий югом». Нидэм считает, что «прародительницей китайского ком-
паса была, вероятно, простая ложка, тщательно вырезанная из природного магнита и 
помещенная на отполированную поверхность гадательной доски»27. Это описание 
напоминает синань, поэтому именно его можно считать «прародителем» компаса. 

Изобретение «компаса-ложки» датируют примерно I в. н.э. На поверхности синань 
хорошо видны три ряда иероглифов по периметру и диагоналям, на которых изобра-
жены триграммы И-цзин и годы китайского календаря. Центр синань — окружность, 
в то время как его общая поверхность — прямоугольник. Это символ противополож-
ности: женского и мужского, Земли и Неба, упоминаемые еще в мифе о Паньгу. Точ-
но так же была устроена гадательная доска ши, откуда, вероятно, и берет свое начало 
                                            

24 Нидэм Дж. Геомантия (фэншуй) / пер. Ермакова М.Е. С. 188 // Ермаков М.Е. Классический фэншуй: 
Введение в китайскую геомантию. 

25 Harper Donald J. The Han Cosmic Board [Electronic resource]. URL: https://www.dartmouth.edu/~earlychina/ 
docs/earlychinajournal/ec4_1_harper.pdf (дата обращения: 12.10.2014). 

26 Там же. 
27 Нидэм Дж. Геомантия (фэншуй). С. 188. 
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оригинальное строение компаса. Нижняя горизонтальная часть компаса изготавлива-
лась из бронзы — антимагнитного материала, а ложка — из природного магнита. 
Ручка «ложки» всегда указывала на юг. 

В отличие от «колесницы, указывающей на юг» и гномона, синань был значитель-
но компактнее и легче по весу, но более труден в эксплуатации. 

Лопань 

К концу государства поздняя Хань 後漢 (23–220 гг. н.э.) синань стали использо-
вать реже, отдав предпочтение его усовершенствованной версии — компасу лопань 
(羅盤 или罗盘) с магнитной стрелкой в центре, заменившей «ложку». 

 

     

Ранний лопань Поздний лопань 

 

Название «лопань» можно перевести как «всё» и «диск» или «спираль» и «тарел-
ка». У Джозэфа Нидэма лопань упоминается как «сетчатый круг»28. Тем не менее  
в настоящее время лопань — это единое слово, термин, обозначающий компас. 

Первоначально лопань выглядел как круг, по окружности которого располагались 
иероглифы — годы китайского календаря. Постепенно лопань эволюционировал,  
и на настоящий момент он представляет собой довольно сложный прибор для опре-
деления не только сторон света, но также и дополнительных данных. Лопань сыграл 
важную роль в развитии компасов в Корее, так как корейцы, перенимая фэншуй  
у китайцев, заимствовали и существовавший уже к тому времени компас лопань. 

Современный лопань представляет собой квадратную (часто деревянную) под-
ставку, на которой находится металлический круг диаметром 22–25 см, в центре ко-
торого — магнитная стрелка. От центра расходятся концентрические окружности, на 
каждой из которых расположены определенные иероглифы. В центре круга лопань 
пересекаются две красные нейлоновые нити, закрепленные на квадратной поверхно-
сти. Эти нити должны пересекать основные оси строго под углом 0°, 90°, 180° и 270°. 
                                            

28 Там же. С. 184. 
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Изначально наиболее важными предназначениями лопань были корреляция лун-
ных и солнечных дат, учет движения планет и помощь в предсказаниях. Впоследст-
вии область применения компаса расширилась, в него были включены многие допол-
нительные сведения, позволяющие определять подходящие места для могил и жилых 
домов. Интересны сведения, представленные В.Л. Огудиным: «При династии Тан 唐 
(VII–X вв.) количество шкал компаса увеличилось с 12 до 24, а во время династий 
Сун 宋 (X–XIII вв.), Юань 元 (XIII–XIV вв.), Мин 明 (XIV–XVII вв.) и Цин 清 
(XVII — начало XX в.) дошло и до 36. Лопань превратился в справочную таблицу, 
содержащую сведения по всем достижениям китайской натурфилософии»29. 

Современные лопань могут иметь дополнительное деление круга на 360°, приня-
тое в XVI в., а также нанесенные на поверхность художественные элементы или 
жидкостный уровень, благодаря которому можно определить кривизну поверхности, 
на которой компас лежит. Но все же основная часть лопань — это именно комплекс 
иероглифов, выверенный столетиями. 

История геомантических компасов в Корее 

Корейские геомантические компасы мало изучены не только в российском или ев-
ропейском востоковедении, но и в самой Корее. Например, не определены основные 
этапы развития компасов, отсутствует четкое терминологическое разделение видов. 
Поэтому я постараюсь объяснить терминологию, связанную с известными компасами, 
а также дать собственную версию основных этапов их эволюции. Задача осложнена 
отсутствием точных данных о геомантических компасах до периода династии Чосон 
朝鮮 (1392–1910), хотя, несомненно, они были. Данное предположение опирается на 
следующие факты. 

В период раннего железного века (III–I вв. до н.э.), в 194 г. до н.э., к власти в Древ-
нем Чосоне (первом корейском протогосударстве, существовавшем, по традиционной 
хронологии, в 2333–108 гг. до н.э.) приходит беженец из Китая по имени Вэй Мань 
(衛滿 кор. Ви Ман). Это событие было следствием крушения Цинь 秦 и прихода к 
власти династии Ранняя Хань 前漢 в Китае, в результате которых произошел резкий 
всплеск китайской эмиграции на Корейский полуостров. В 108 г. до н.э. Древний Чо-
сон пережил нашествие ханьской армии, и на его территории были созданы три ки-
тайских наместничества, которые в целом просуществовали до 313 г. н.э. Эти пересе-
ленцы принесли с собой многие новейшие культурные и научные достижения своей 
страны. В Китае к тому времени уже существует практика гаданий по стеблям тыся-
челистника, толкование гексаграмм, а также так называемый «примитивный фэн-
шуй». Предположительно также есть «колесница, указывающая на юг», гномон, «га-
дательные доски ши», прообраз первого геомантического компаса синань и, возмож-
но, лопань. 

Китайская культура оказывала влияние на корейскую, возможно, и до прихода  
к власти Вэй Маня. Свидетельством тому, например, может служить тот факт, что  
в течение раннего железного века изменяется ось, по направлению которой распола-

                                            
29  Огудин В.Л. Золотые правила фэншуй [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/ 

272813/read (дата обращения: 25.04.2011). 
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гались захоронения30. Если прежде это было положение восток–запад, то теперь — 
север–юг, и это, как можно предположить, свидетельствует о начале заимствования 
элементов фэншуй, так как в Китае покойных в таком направлении хоронили уже 
многие века. 

Кажется закономерным, что именно с приходом к власти династии Вэй Маня, с на-
чалом нового правления, фэншуй стал постепенно внедряться в умы древних корей-
цев. Власти не делали своей целью полное заимствование фэншуй и переложение его 
на корейский менталитет, но вопрос о почтении к предку и связанной с этим практи-
ке захоронений определенно стоял перед главой государства. Китайцы росли со зна-
ниями о фэншуй: о том, как надо располагать сооружения в соответствии с ним; о том, 
как толковать местность. Поэтому можно предположить, что во время правления ди-
настии Вэй Маня в корейской культуре были заложены начальные элементы фэншуй. 
Несмотря на то что династия была у власти около века и это небольшой отрезок вре-
мени с точки зрения кардинальных реформ, начало переменам было положено, и ки-
тайские наместничества, может быть и неосознанно, продолжили распространение 
основ фэншуй, уже ставших к тому времени частью культурных традиций. 

Во время «раннего периода Трех государств» (I–III вв.) на полуостров проникает 
уже распространенное в Китае конфуцианство. Позднее в Корею проникает и буд-
дизм. Первые буддийские храмы появились в Когурё 高句麗 (37 г. до н.э. — 668 г.)  
и Пэкче 百濟 (18 г. до н.э. — 660 г.) в 372–384 гг., а в Силла 新羅 (57 г. до н.э. —  
661 г.) — в 527 г. В государствах Когурё и Пэкче с IV в. возводятся каменные гроб-
ницы, на четырех стенах которых часто изображают духов-хранителей сторон света 
сасин 四神. Как упоминалось выше, М.В. Воробьев пришел к выводу, что «именно в 
Пэкче впервые на полуострове использовали гномон»31. К сожалению, подробных 
данных об этом гномоне нет. 

Наибольший интерес с точки зрения изучения пхунсу чири вызывает, несомненно, 
период Объединенного Силла 統一新羅 (661–935). 

Во-первых, с конца VII в. на территории государства распространяется чань 禪 
(дзэн; кор. сон)-буддизм, и к концу периода он начинает играть важнейшую роль  
в духовной жизни государства. Философия фэншуй и пхунсу чири соль во многом 
основана именно на сон-буддизме и даосизме. 

Во-вторых, в 633 г. (по другим источникам — в 647 г.) построено одно из старей-
ших научных сооружений Восточной Азии — Чхомсондэ 瞻星臺 — башня для на-
блюдения за звездами, ориентированная по сторонам света. Как пишет В.М. Тихонов, 
«здание, скорее всего, использовалось не просто для астрономических наблюдений,  
а также и для астрологических гаданий по звездам и для жертвоприношений духам 
звезд (ёнсин) перед началом сельскохозяйственного года. Некоторые южнокорейские 
ученые видят в этом здании не что иное, как своеобразную модель горы Шумеру (кор. 
Сумисан) — священного центра мира в индо-буддийской космологии. Если это так, 
то местоположение здания — рядом с традиционно священным лесом Керим, местом 
рождения легендарного основателя Силла Пак Хёккосе, — свидетельствует о „нало-
жении“ традиционных и буддийских космологических концепций в силласком рели-
гиозном сознании»32.  
                                            

30 Тихонов В.М. Указ. соч. С. 70, 83. 
31 Воробьев М.В. Указ.соч. С. 31. 
32 Тихонов В.М. Указ. соч. С. 221. 
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В-третьих, именно в конце периода Объединенное Силла жил сон-буддийский мо-
нах Тосон33 道詵 (821–898) — легендарный «основатель» пхунсу чири соль. Прежде 
чем написать свои знаменитые труды по геомантии, Тосон изучал фэншуй, и к этому 
времени определенно лопань уже активно использовался в Китае. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Корее знали о геомантических 
компасах задолго до периода династии Чосон. Тем не менее информация о первых 
корейских компасах на данный момент обнаружена не была. Поэтому в нашей статье 
будут рассмотрены только два известных вида корейских геомантических компасов: 
юндо 輪圖 и нагён 羅經. 

Вероятно, пхэчхоль — это общее название геомантических компасов в Корее. Та-
ким образом, и юндо, и нагён — виды пхэчхоль. Авторы книг или статей часто ис-
пользуют только один из трех терминов (юндо, нагён, пхэчхоль), в скобках указывая 
другие и посвящая, таким образом, весь текст трем видам геомантических компасов 
сразу. 

Любопытно, что в Интернете часто используют сочетания «нагён пхэчхоль», как 
бы объединяя понятия, но сочетание «юндо пхэчхоль» отсутствует. Полагаю, что это 
связано с тем, что термин пхэчхоль 佩鐵 можно перевести и как «носить с собой»,  
и как «железо», «железная тарелка», а главное различие между нагён и юндо — это 
материал изготовления. Для производства нагён традиционно использовался металл, 
а для юндо — дерево. Возможно, первоначально термин пхэчхоль возник как сино-
ним нагён, использовавшийся в среде гадателей-пхунсуга, а впоследствии ставший 
общим понятием для геомантических компасов Кореи. Ныне пхэчхоль может перево-
диться и глагольным словосочетанием «носить геомантический компас». 

Юндо 

По внешнему виду ранние юндо напоминают китайский лопань, тем не менее это 
разные виды компасов. Основное их отличие — в материале. В отличие от лопань 
юндо изготавливаются обычно из древесины. Геоманты говорят, что чем старше де-
рево для компаса, тем лучше, поэтому они стараются использовать те деревья, кото-
рым минуло 150 лет, так как такая древесина идеально подходит для вырезки мелких 
знаков 34 . Особенно ценится древесина китайского финика (лат. Zizíphus jujúba, 
Ziziphus sinénsis), известного также как ююба или жужуба. 

Термин юндо 輪圖 можно перевести как «колесо триграмм» или «колесо гадатель-
ных символов». Упоминания о юндо встречаются в Ёнджо силлок («Хроники [вана] 
Ёнджо» 英宗實錄, годы правления 1724–1776), где в записи за ноябрь 1718 г. сооб-
щается о создании пятиуровневого юндо (очхын юндо 五層輪圖) по китайскому  
образцу35. Отсюда следует, что прежде юндо если и были, то имели меньше пяти 
уровней. 
                                            

33 Тосон принадлежал к сонской (дзэнской) буддийской школе Тоннисан, главное святилище которой — 
богатый храм Тэанса (пров. Юж. Чолла). Основатель — монах Хечхоль (посмертное имя — наставник 
Чогин; 785–861). Данные приведены по: Тихонов В.М. Указ. соч. С. 249–250. 

34 Пак Хён-сук. Ким Чонг-дэ, или Тот, кто делает настоящие «юндо» // Koreana. 2009. Том 5, № 1 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koreana.or.kr/months/news_view.asp?b_idx=167&lang= 
ru&page_type=list. (дата обращения: 05.03. 2011). 

35Ёнджо силлок. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sillok.history.go.kr/inspection/insp_king. 
jsp?id=kua_11811020_002&tabid=k (дата обращения: 08.10.14). 
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На первых юндо было по одному кольцу-уровню, но в настоящее время есть ред-
чайшие экземпляры, на которых изображены до 36 концентрических окружностей со 
своими особыми иероглифами. На поверхности компаса юндо могут быть указаны 
триграммы И-цзин, циклические знаки китайского календаря, а также многое другое. 
Источники указывают, что комплекс иероглифов на поверхности корейских юндо не 
совпадал с теми, которые были изображены на китайских компасах36. Вероятно, что  
в основе этого лежали географические причины: ландшафты Кореи и Китая отличны 
друг от друга, — а также различия в мировоззрении. 

Нагён 

Как упоминалось выше, основное отличие нагён от юндо — это материал, из кото-
рого компас изготовлен. Если юндо делают из дерева, то для создания нагён исполь-
зуют только металл. Это сближает корейский нагён с китайским лопань. 

Если же взглянуть на иероглифы, из которых состоит термин нагён — 羅經, то 
окажется, что теми же иероглифами обозначается и термин лопань, т.е. их можно 
перевести как «всё» и «диск» или «спираль» и «тарелка». Возможно, именно для того, 
чтобы дать геомантическому компасу «свое» корейское имя, был выбран термин 
пхэчхоль, ставший впоследствии общим для всех геомантических компасов Кореи. 

Встречается и другое название нагён — набан 羅盤. Это можно перевести как 
«всё» и «пластина» или «спираль» и «пластина», т.е. «пластина, на которой изобра-
жено всё». Иероглиф 羅 (ла) в сочетании берет свое начало, как считают корейцы, не 
из названия государства Силла 新羅, но скорее из термина мансанпхора 万象包羅 — 
«раскрытие всего сущего и описание Неба и Земли»37. 

По количеству концентрических окружностей, однако, нагён отличается от лопань. 
В соответствии со статистикой, которую приводит в своей книге новозеландский 
ученый Юн Хонги, количество рядов иероглифов на поверхности нагён может варьи-
роваться от двух до девяти38. 

                                            
36Корейская энциклопедия онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www1.encyber.com/ 

search_w/ctdetail.php?masterno=123537&contentno=123537 (дата обращения: 03.03. 2011). 
37 Ким Сонъён. Хангук пхунсухак (Корейское учение пхунсу). Сеул: Корё, 2006. С. 31. 
38 Yoon Hong-key. The Culture Of Fengshui in Korea. An Exploration of East Asian. Lanham, MD: Lexington 

Books, A Division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006. P. 93. 
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Согласно проведенному исследованию, опиравшемуся на материалы южнокорей-
ских сайтов о пхунсу чири, девять концентрических окружностей — это норма для 
профессиональных современных нагён, в то время как другое количество рядов,  
в том числе два, бывает на сувенирных или специализированных компасах. Каждый 
ряд иероглифов необходим для определенных вычислений. Поэтому на нагён, с по-
мощью которых ищут подходящее место для дома, может быть иное количество кон-
центрических окружностей по сравнению с нагён, используемым для поиска бла-
гоприятного места захоронения. В настоящее время нагён изготовляют и в Корее,  
и в Китае. На сайтах корейских интернет-магазинов, торгующих товарами, связан-
ными с пхунсу, часто есть раздел, где выставлены редкие дорогие специализирован-
ные нагён, количество рядов которых может доходить до 26. Такие геомантические 
компасы — редкость, они изготавливаются под заказ39. 

Как и лопань, современные нагён могут быть снабжены дополнительным делением 
на 360°, принятом в XVI в., а также нанесенными на поверхность художественными 
элементами или жидкостным уровнем, благодаря которому можно определить кри-
визну поверхности, на которой компас лежит. Диаметр нагён колеблется от 17 до 
22 см. Центр собственно компаса, где расположена магнитная стрелка, в диаметре 
около 3,5–4 см. 

Нагён служит для оценки гор-«драконов», поэтому он играет важную роль в опре-
делении хёль 穴 — подходящего места (в том числе для захоронений). Нагён помога-
ет учитывать геомантические аспекты чвахян 坐向, положение горных гряд санмэк 
山脈, песка, воды и др. 

Можно сказать, что нагён — это усовершенствованный юндо, получивший свое 
распространение в ХХ в. Комплекс его иероглифов ближе именно к юндо, чем к ло-
пань, поэтому можно говорить о преемственности корейских геомантических компа-
сов по отношению друг к другу. 

 
 
 

                                            
39 Исследование проводилось на основе каталогов товаров пхунсу, представленных на различных ко-

рейских интернет-сайтах, в том числе на http://www.gimoa.kr/ и http://pacher.kr/index.php. [Электронные 
ресурсы]. Даты обращений: март–апрель 2011. 
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