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Во внутреннем дворце проживали многочисленные члены королевской семьи: сам ван
с супругой (ванби) и наложницами (хугун), его братья, сыновья, дочери и сестры, не
вступившие в брак и не переехавшие в собственную резиденцию, наследник с женой и
наложницами, а также вдовствующие королевы (тэби) - которые обслуживались огром-
ным штатом фрейлин (куннё) и евнухов [2]. Конфуцианская модель семейных отношений
предполагала жесткое разделение обязанностей мужчины и женщины, поэтому многочис-
ленные жены правителей-ванов, находясь в центре политической жизни, не могли прямо
в ней участвовать. Но, несмотря на строгий придворный этикет, многие королевы оказы-
вали влияние на важные государственные решения с помощью своих родственников или
в период регентского правления [4].

Для политической жизни Кореи XVII-XVIII веков был характерен феномен «борьбы
партий» (тан). Конфликты между партиями лежали в области кадровых назначений на
высокие посты или касались престолонаследия и ритуала. Например, в годы правления
Хёнджона были проведены три «дискуссии по этикету», - обсуждения сроков траура по
членам королевской семьи и философских вопросов - после которых к власти пришла
Южная партия, временно вытеснив Западную с политической арены [7]. Сплочённый и
многочисленный клан родственников жены вана был весомой силой, игравшей в полити-
ческой жизни страны немалую роль, так в первую половину XIX века Кореей фактически
управляли Кимы из Андона. Таким образом, возвышение женщины в дворцовой иерархии
приводило к карьерному росту членов ее семьи или чиновников, ее поддерживающих, и
они могли принимать политические решения и получать желаемые блага.

Вдовствующие королевы, матери и жены почивших ванов, обладали исключительным
правом регентства до совершеннолетия следующего правителя, которое наступало в 21
год. За пятисотлетнюю историю государства Чосон на престол всходили 6 несовершенно-
летних ванов, которым в управлении помогали вдовствующие королевы [5]. В это время
власть тэби ее родственников только укреплялась.

Таким образом, даже в строго патриархальном государстве Чосон, принявшему роль
«центра конфуцианства» после краха династии Мин в Китае, женщины - королевы и
наложницы - играли важную роль в политической жизни.
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