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С точки зрения эстетики образ представляет собой художественное обобщение, некую
форму интерпретации окружающего мира, выраженную посредством создания объектов,
обладающих эстетическим, эмоциональным воздействием. Образ зачастую содержит в се-
бе смыслы, заложенные автором - создателем произведения. Иногда эти смыслы могут
генерироваться интуитивно (подсознательно) самим реципиентом в процессе восприятия
художественного произведения. В некоторых случаях реципиент может даже вполне осо-
знанно закреплять конкретные смыслы за отдельно взятыми образами в результате, на-
пример, ассоциативного переноса. Подобные образы, наделенные иносказательным, до-
полнительным значением, не связанным напрямую с денотатом, называют также симво-
лическими образами. Особенно ими насыщенны лирические произведения, сама форма
которых, характер структуры и тематики, предусматривает наличие многозначности и
предоставляет широкое пространство для всевозможных интерпретаций [3]. При создании
художественных произведений мастерство творца определяется в том числе и умением ге-
нерировать образы, выражающие заключенные в произведении идеи.

Когда речь заходит об образах, зародившихся и развивающихся в неотрывной
связи с религиозным сознанием и самим институтом религии, легко обнаружить, что ин-
дивидуальное, творческий авторский порыв отступают на второй план, но по-прежнему
большое значение играет способность образов иносказательно донести до человека мысли
и идеи, которые он не в состоянии понять прямо [1]. Таким образом, разница между худо-
жественными и религиозными образами заключается в том, что художественные образы
можно считать искусственным конструктом, эманацией личности и воли своего создателя
(художника, автора), а то время как религиозные образы характеризуются традиционно-
стью и постоянством, они исходят от божественной сущности, а личность автора при этом
второстепенна [2].

При изучении текстов корейской культуры особый интерес представляют обра-
зы, которые можно назвать художественно-религиозными, сочетающими в себе черты и
основные характеристики как художественных, так и традиционных образов. Особенно
заметен подобный синтез в корейской поэзии, как средневековой, так и современной. По-
эзия всегда была в Корее особой формой философствования, которая, прибегая к худо-
жественно-религиозным образам для продуктивного выполнения своих просветительских
и эстетических функций, выработала свою особую образную систему. Характерной чер-
той этой системы является синкретизм основных религиозных, философских и этических
учений Дальнего Востока, которые в разное время пользовались популярностью на Ко-
рейском полуострове, оказывая непосредственное влияние на социальную, культурную и
политическую жизнь страны. Так, начиная с IV века н. э. проникший на территорию Ко-
реи буддизм срастался с местным шаманизмом, адаптируя его образные средства согласно
собственным нуждам. Как любая сложная философская система буддизм был весьма сло-
жен для восприятия. Оказываясь на новых территориях, он заимствовал сюжеты местных
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легенд, притч и аллегорий, внося некоторые изменения в сюжет, приводя его в соответ-
ствие с основными постулатами буддийской онтологии, добавляли в повествование будд и
бодхисаттв [4]. Результатом такого слияния разных традиций стало формирование само-
бытной поэтическо-философской системы, которая впоследствии претерпела влияние нео-
конфуцианского учения и окончательно оформилась в том виде, в котором она существует
и сейчас. Средствами этой образной системы пользуется не только современная поэзия,
намного более индивидуализированная, чем ее классическая предшественница, но все еще
верная традиции. Под влиянием постмодернистской парадигмы не только литераторы, но
представители других видов искусства обращаются к традиционной образной системе при
создании своих произведений.
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