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якутских серег выявила наиболее архаичные и переходные их формы, а также параллели, которые 
можно провести с другими народами Сибири.  

Ушные украшения изучаемого периода изготовлены не профессиональными ювелирами, а 
обычными людьми, исходя из территориальных и этнических традиций. Это весьма характерные 
простые металлические украшения с различными бусинами и подвесками. Украшения более 
позднего периода изготавливались профессионалами-ювелирами и уже представляют собой 
образцы традиционных якутских ушных украшений конца XIX – начала ХХ веков. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 
ОБРАЗ ТИГРА В КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 

 
Ключевые слова: образ, тигр, мифология, Китай, дракон, религия, традиции, символ, царь. 

 
В статье рассматривается образ тигра в китайской культуре. Описан образ тигра в представлениях китайцев: как гроза 
демонов, как символ военной отваги, как символ брака, страсти, деторождения и плодородия. Представлен образ тигра в науке 
и искусстве. Рассмотрены пословицы, связанные с тигром. Сделан вывод о том, что: а) прослеживается взаимосвязь тигра с 
человеком, его характером и поступками; данный образ служит олицетворением могущества, беспощадности, свирепости и 
отваги, защитной силы и добродетели; б) образ тигра встречается во всех сферах китайской культуры – мифологии, искусстве, 
живописи, литературе, ритуальных традициях и пр.; в) вера в тигра направлена на то, чтобы соединить прошлое и будущее 
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воедино; г) в представлениях китайцев тигр – это символ защиты своего жилища и его обитателей, олицетворение жизни, 
здоровья, могущества и процветания.  

SHEREMETEVA, N.V. 
THE IMAGE OF THE TIGER IN CHINESE CULTURE 

 
Key words: image, Tiger, mythology, China, Dragon, religion, traditions, symbol, king 

 
The article deals with the image of the Tiger in Chinese culture. The image of the Tiger in the views of the Chinese is described: as a 
thunderstorm of demons, as a symbol of military courage, as a symbol of marriage, passion, childbearing and fertility. The image of 
the Tiger in science and art is presented. The proverbs connected with the Tiger are considered. It is concluded that a) the relationship 
of the Tiger can be traced with a person, his character and actions, his image serves as the personification of power, ruthlessness, 
ferocity and courage, protective power and virtue; b) the image of the Tiger is found in all spheres of Chinese culture: mythology, art, 
painting, literature, ritual traditions; c) belief in the Tiger is aimed at connecting the past and the future together; d) in the views of the 
Chinese, the Tiger is a symbol of the protection of its home and its inhabitants, life, health, power and prosperity. 

 
На территории Китая издревле обитало огромное количество тигров, которые считались 

беспощадными, свирепыми и, в то же время, красивыми животными. Внушительный вид тигра 
вселял страх и ненависть, поэтому первоначально люди стремились его убивать. Однако не имея 
возможности его подчинить, либо уничтожить, люди стали ему поклоняться и любить его как царя 
зверей и хозяина леса. Архивные источники указывают, что более пяти тысяч лет назад в Китае 
уже существовала традиция представлять образ тигра наряду с драконом, в качестве наиболее 
почитаемых. При этом многие древние племена верили, что произошли от тигра [7].  

В современной китайской культуре образ тигра популярен не настолько, сколько значим 
образ дракона. Тем не менее, оба образа были всегда распространены у императоров: до сих пор 
сохраняются такие выражения, как «схватка Дракона с Тигром» в значении спортивного 
состязания двух команд, «полет Дракона и прыжок Тигра» – в значении стремительного движения 
вперед [5].  

В целом, в китайской картине мира, которая характеризуется наличием богатой 
национальной истории и традиций, которые зачастую воспринимаются в смысловых образах 
животных, тигр превратился в одно из мифических животных – царя зверей в китайском 
мироздании, который занимает особое место в представлениях китайцев. 

1. Тигр как гроза демонов. Изображения тигра издревле использовались китайцами для 
борьбы с демонами и злыми духами. Изображение тигра можно было найти на входных дверях в 
жилища, как оберег, символ их защиты от бед. Наилучшей защитой считался талисман с Белым 
Тигром, символизирующим опасность природы. Зачастую в качестве талисмана выступали 
фигурки, беседки, куст жасмина или любые белые цветы. Однако в связи с тем, что в Китае белый 
цвет является траурным, поэтому к данному цвету относились с осторожностью. Ведь если тигру 
не понравится обращение, он может напасть на жильцов дома. Если среди людей, живущих в 
одном доме, есть человек, родившийся в год животного, которым может питаться тигр, то 
талисман Тигра не использовался вовсе. Кроме того, фигурка тигренка олицетворяла защиту дома 
от зла. Считалось, что тигренок обладает достаточной энергией для защиты одного дома, тогда как 
взрослый тигр для этого слишком силен [2].  

2.  Тигр как символ военной отваги. В древнем Китае великие маги изображались верхом 
на тигре, на лбу которого часто можно было видеть иероглиф «царь», изображенный в 
письменности в виде трех полосок, как у тигра. Изображения тигра можно было увидеть на щитах, 
как символ доблести и отличия. Знак военачальника также был выполнен в форме тигра, как 
символ невозможности поражения войска. Кроме того, изображение тигра указывало на 
добродетель и мощь, наряду с безжалостностью [1]. 

3. Тигр, как символ брака, страсти, деторождения и плодородия, на что указывает наличие 
черт тигра у многих женских божеств. Кроме того, невеста брала с собой фигурки тигра, чтобы с 
мужем жить мирно и счастливо, а также иметь много детей [3].  

Образ Тигра присутствует в искусстве и науке: 
1) в мифологии символизм связан: 
- с цветом тигра (белый - осень, стихия металла, синий – весна, растительный мир, красный 

– лето, огонь, черный – зима, вода, желтый – Солнце);  
- с божествами (богиня ветра, бог богатства ездят верхом на тигре, который охраняет 

могилы и сундуки с монетами от злых духов); 
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- с легендой о Конфуции, которого спас и вырастил тигр [4]; 
- со сказкой о сестре и брате, которые залезли на небо, чтобы спастись от Тигра, став 

Солнцем и Луной; 
- с мифом о том, как Тигр убил мать, схватил младшего сына, остальные дети забрались на 

дерево и попросили небесного владыку о помощи, он спустил им веревку, Тигр полез за ними и 
сорвался – так три брата стали Солнцем, Луной и звездами; 

- с преданиями и слухами о существовании народа людей – Тигров [2]; 
2) в алхимии тигр олицетворяет свинец и физическую силу; 
3) в литературе образ тигра нашел, в частности, отражение в: 
- трактате «Мэн-цзы», написанном 2300 лет тому назад, в котором упоминается первый 

известный тигролов Фэн Фу; 
- книге «Двадцать четыре образца сыновней почтительности», в которой сын Хуан Сян 

придушил тигра, чтобы спасти отца; 
- эпизоде китайского романа «Речные заводи» ХVI в. «У Сун убивает тигра» (960-1127), в 

котором описано, как богатырь ростом в два с половиной метра похваляется тем, что убил тигра в 
горах; 

- стихотворении о доброте и справедливости тигра, например, Дай Бяо-юаня (12441310): 
Согласно натуре своей этот зверь обитает в горных лесах. 
Появится тигр или нет - зависит только от вас. 
Если в вашей душе нет агрессивности, 
Разве тигр, живущий в глубине гор, вас тронет? [6] 

4) в живописи образы тигра используются систематически (битва тигра с коварной змеей, 
со львом (иногда с Драконом), тигр как символ Матери Земли и пр.); 

5) в ритуальных действах в народной культуре:  
- употребление в пищу кусочка мяса тигра могло избавить от бесплодия, поклонение тигру 

могло устрашить демонов, приносящих болезни; 
- царь зверей и защитник сухопутных животных тигр имеет символику инь – ян, как 

противоположность силы духа и материи (ян – олицетворение власти, силы, мужества, ярости, инь 
– Тигр становится небесным Драконом); 

- столы для жертвоприношений часто имели форму головы тигра (например, бронзовый 
«стол» древних людей из государства Дяньго), каменные тигры перед могилами (например, 
гробницей Хо Цюйбина – знаменитого полководца династии Хань); 

- тотем государства династии Шан (бронзовый тигр с двумя хвостами и птицей на спине, 
который был обнаружен в захоронениях Даянчжоу провинции Цзянси, самая древняя фигурка с 
тигром возрастом около 6000 лет); 

- в буддизме тигр олицетворяет гнев, свирепость и злость и относится к числу 
Бесчувственных Существ; 

-  на щеке ребенка, заболевшего свинкой, рисовали иероглиф Тигра, чтобы он пришел и 
съел «свинью»; 

- на северо-востоке Тайваня установлена стела, на котором иероглиф тигр символизирует 
подавление ветра [5]; 

6) в народном быту образ тигра получил самое широкое распространение:  
- тигр воспринимался как символ доброты, который отгоняет зло и приносит богатство, 

благополучие (последнее связано с распространением веры в бога богатства); 
- изображения тигра размещались на разнообразных картинках, кухонной утвари, 

вышивках на подушках, головных уборах, росписях по фарфору и пр.; 
- пошив для детей тигровых шапок предполагал использование для их охраны защитной 

силы Тигра; 
- изображения тигра на дверях и могилах символизировали защиту от бед и зла [4]; 
- керамические подушки во времена династии Цзинь, особенно в провинциях Шаньси и 

Хэнань имели практическое применение с целью здорового сна и защищали от негативного 
влияния; 

- бронзовые ритуальные сосуды, на которых тигр считался символом величия, свирепости 
[2]. 
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В китайской литературе весьма многочисленны пословицы, связанные с тигром. В них 
находят отражение не только сам образ Тигра и его характеристики, но и сравнение их с 
человеческими качествами характера и поступками [4]. 

1. Характеристики Тигра как зверя: 
Перед нападением тигр весь сжимается, а дикий кот крадется. 
Когда тигр не рычит, не считай его спящей кошкой.  
Даже злой тигр не ест своего детеныша.  
Пестрая окраска тигра и барса влечет охотников.  
Хищный тигр не охотится близ логова. 

2. Сравнение тигриных повадок и человеческими поступками: 
Попав в логово тигра, не вырвешься из его пасти (в значении невозможности вернуть то, 

что уже отдано). 
Не бойся, если у тигра даже три пасти, но бойся, если человек двоедушен (о двуличии).  
Поймешь величину тигра по его следам, а натуру человека - по его словам и делам.  
Тигр пестр снаружи, а человек лукав изнутри. 
Шкуру тигра нарисовать можно, но его кости - трудно; познакомиться с человеком 

можно, но узнать его сердце - невозможно. 
Кто боится упасть, не научится ходить, а кто боится ран, не поймает тигра.  
Чиновник опирается на печать, а тигр - на горы (сила тигра даруется горами.) 
Кто не стрелял из лука с детства, и в зрелом возрасте не сможет застрелить тигра. 
Государю служить - что тигру (в значении всегда рядом со смертью). 
Можно подружиться с незнакомым тигром, а со знакомым человеком не сойтись.  
И после смерти тигра его внушительный образ не исчезает.  
Мертвый тигр - словно овца, а мертвый человек - словно тигр (Суеверные люди верят, что 

злые духи мертвых так же страшны, как тигр). 
После смерти тигра остается только его шкура, а после кончины человека - его слава.  
Тигр боится покинуть горы, а человек боится остаться один.  
Хищный тигр скрывается высоко в горах, а герой родится в суетном мире. 
3. Перенесение образа Тигра на качества характера человека: 
Коли не смеешь учить обезьяну влезать на дерево, то как же смеешь учить тигра 

возвращаться в горы? 
Мужчина в 45 лет словно тигр, спустившийся с горы (о бодрости и силе мужчины в зрелые 

годы). 
4. Олицетворение человека в образе Тигра: 
Бей мертвого тигра, как живого (в значении нельзя недооценивать противника). 
Один тигр не одолеет свору собак. 
Хищный тигр, а не одолеет стаю обезьян.  
Взойдя на гору в одиночку, трудно убить тигра, а в море толпой и дракона поймаешь. 
Сидя на горе, наблюдать за борьбой тигров (в значении наблюдать за огнем с 

противоположного берега из формулировки 9-й из 36 классических китайских стратегем войны). 
Отпустишь тигра в горы - потом беды не оберешься. 
Того, кто прикармливает тигра, ждет беда. 
Действующие заодно муравьи и тигра съедят. 
Оседлав тигра, трудно с него потом слезть. 
Когда дракон вступает в схватку с тигром, рыбам и креветкам тоже достается.  
Коли известно, что в горах обитают тигры, не стоит туда ходить.  
Боишься привлечь тигров - не разводи свиней.  
Анализ пословиц, связанных с тигром, позволяет отметить следующие особенности его 

образа в китайской культурно-исторической традиции: 
1) тигр олицетворяет зверя, который охраняет свое жилище, живет уединенно и охотится 

на тех, кто встречается ему на пути, не боясь вступить в бой; 
2) тигру противопоставляются, с одной стороны, сила, мужество, величие человека, с 

другой – зло, жестокость, хитрость, двуличие по отношению к другим; 
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3) жизненная сила тигра определена природой, поэтому у китайцев он считается духом гор 
и пещер, по сути, тех мест, где он и обитает; 

4) тигр имеет свои животные инстинкты, как человек свои принципы и характер, поступки 
тигра определены природой, тогда как человека – своими личными интересами.  

При обращении к китайским верованиям, становится вполне понятным, что ярость тигра 
может обрушиться на жителей дома и принести беды, если человек / жильцы дома плохо 
обращаются с окружающими, заботятся только о себе. Кроме того, очевидным становится поверье 
китайцев о том, что тигра невозможно приручить – только убить, держаться подальше или 
контролировать. Для этих целей традиционно использовались, наряду с изображениями тигра, 
фигурки Дракона, который мог контролировать злую силу Тигра. В Китае и сегодня считается, что 
Тигр и Дракон сосуществуют вместе.  

Таким образом, на основе проведенного анализа образа тигра в китайской культуре, 
целесообразно сделать следующие выводы: 

1. Взаимосвязь Тигра прослеживается с человеком, его характером и поступками; его образ 
служит олицетворением могущества, беспощадности, свирепости и отваги, но и во же время – 
защитной силы и добродетели.   

2. Образ Тигра встречается во всех сферах китайской культуры – мифологии, искусстве, 
живописи, литературе, ритуальных традициях. Он выступает отражением богатого культурно-
исторического развития, в котором сохранены черты древнего государства, верований, преданий 
и исторических событий.   

3. Вера в Тигра направлена на то, чтобы соединить прошлое и будущее воедино. Сильное 
существо в виде «большой кошки» символизирует физиологическую мощь и храбрость воина, 
земные силы, единение с Небесным Драконом, как символом женской активности (инь и ян). 

4. В представлениях китайцев Тигр – это символ защиты своего жилища и его обитателей, 
олицетворение жизни, здоровья, могущества и процветания.  
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