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Культ сяо как сюжетообразующая основа 
маньчжурской легенды 

«Храм верности» П.В. Шкуркина

Аннотация. Предметом исследования в данной статье выступает специфика 
отражения конфуцианского культа сяо в легенде «Храм верности», входящей в 
«маньчжурский» цикл сборника «Китайские легенды», составленного и опубли-
кованного харбинским ориенталистом П.В. Шкуркиным. На материале текста ле-
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The Cult of Xiao as a Plot-Forming Basis of the Manchu Legend
“The Temple of Fidelity” by P.V. Shkurkin

Abstract. The subject of the research in this article is the specificity of the reflection of the Confucian cult of 
xiao in the legend “Temple of Loyalty” included in the “Manchu” cycle of the collection “Chinese Legends”, 
compiled and published by the Harbin orientalist P.V. Shkurkin. The author of the article, based on the text of 
this legend, processed by P.V. Shkurkin, traces the features of the assimilation by the Manchus of the religious 
and philosophical ideas and traditions of the Han population of China during the reign of the Qing dynasty, 
which subsequently contributed to the almost complete “dissolution” of the Manchu culture among Han. As 
a result of the study, the author concludes that the collection of folklore among the representatives of peoples 
inhabiting China, carried out by Harbin ethnographers in the first half of the 20th century, was an important 
tool for understanding the culture of these ethnic groups, the features of their interaction and mutual influence. 
The author also points out that, for representatives of the Far Eastern emigrants, studying such processes and 
generally the culture of the peoples of China, was one of ways to preserve their own ethnocultural identity. The 
study of the results of the research activities of Harbin orientalists, including P.V. Shkurkin, according to the 
author, helps to understand the methodology and main directions of the work of the ethnographic communities 
in Far Eastern emigration and contributes to a more comprehensive study of the history and culture of the 
Russian diaspora in Manchuria.
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генды, обработанного Шкуркиным, автором статьи прослеживаются особенности усвоения маньжурами 
религиозно-философских представлений и традиций ханьского населения Китая во времена правления 
династии Цин, способствовавших впоследствии практически полному «растворению» маньчжурской 
культуры в ханьской. Автор приходит к выводу, что сбор фольклора в среде представителей народов, на-
селяющих Китай, осуществляемый харбинскими этнографами первой половины ХХ в., являлся важным 
инструментом постижения культуры этих этносов, особенностей их взаимодействия и взаимовлияния. 
Также автор указывает на то, что для представителей дальневосточной эмиграции изучение подобных 
процессов и в целом – культуры народов Китая – являлось одним из средств сохранения собственной 
этнокультурной идентичности. Изучение результатов исследовательской деятельности харбинских ори-
енталистов, в том числе, П.В. Шкуркина, по мнению автора статьи, помогает получить представление о 
методологии и основных векторах работы этнографических сообществ дальневосточной эмиграции, что 
способствует комплексному изучению истории и культуры русской диаспоры в Маньчжурии.
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Введение
Настоящее исследование продолжает цикл работ, посвящённых деятельнос-

ти харбинских востоковедов в первой половине ХХ в. Ранее автором статьи и его 
коллегами были описаны доступные материалы этнографического характера из 
харбинских периодических изданий «Вестник Азии» и «Вестник Маньчжурии» [Зи-
ненко, Цмыкал, 2021, 172–178], а также предметно рассмотрены некоторые работы 
членов Общества русских ориенталистов, проживавших и работавших в первой по-
ловине ХХ века в Харбине, публиковавшиеся в журнале «Вестник Азии» (например, 
переводы китайских сказок и легенд П.В. Шкуркина и В. Стромилова, переводы ки-
тайских бицзя сяошо И.Г. Баранова и Ф.Ф. Даниленко) [об этом: Цмыкал, 2022, 241–
271; Цмыкал, 2022, 169–179; Цмыкал, 2023, 148–157; Цмыкал, Зиненко, 2023, 71–78].

Изучаемые работы харбинских этнографов являются частью богатейшей 
коллекции исследований, по сей день не имеющих аналогов, но, к сожалению, нахо- 
дящихся на периферии современной синологии. Харбинские ориенталисты, оказав-
шиеся на территории, которую мы называем зоной порубежья или фронтира [За- 
бияко, 2010, 5–10], в непосредственном окружении инокультуры, имели возмож-
ность, в отличие от востоковедов столичных учреждений, наблюдать её изнутри, 
каждодневно и ежечасно. Экспедиции в более отдалённые районы Китая для сбора 
редкого фольклорного и этнографического полевого материала также не являлись 
проблемой – чем активно пользовались такие исследователи, как Н. Байков, П. Шкур- 
кин, И. Баранов, А. Баранов и мн. др. С другой стороны, для русских исследователей 
изучение китайской культуры способствовало решению важнейшей для эмигранта 
проблемы – сохранению собственной этнической самобытности, как бы парадок-
сально это ни звучало. Через постижение инокультуры («чужого») русские жители 
Харбина глубже постигали и собственную культуру («своё»). Таким образом, этно-
графические изыскания членов Общества русских ориенталистов и Общества изу-
чения Маньчжурского края становились одной из стратегий сохранения этнокуль-
турной идентичности в условиях эмиграции [Цмыкал, Зиненко, 2023, 59–70].

Население Северной Маньчжурии первой половины ХХ века представляло 
собой сплав из представителей самых разных народностей: маньчжуров, ханьцев, 
кочевников… Все они достаточно успешно уживались на указанной территории, 
сохраняя собственные традиции, обычаи и другие культурные особенности. При 
этом, безусловно, более малочисленные народности испытывали сильное культурное 
воздействие этнического большинства – ханьцев. Изучая традиционную культуру 
этносов, населявших Маньчжурию, русские ориенталисты могли наблюдать, как они 
сохраняют её в условиях мощного влияния ханьской культуры [Там же, 60–61] – и как 
перенимают, с другой стороны, некоторые традиции и обычаи доминирующего этноса.

Обсуждение результатов исследования
Одним из наиболее маститых востоковедов Харбина был Павел Васильевич 

Шкуркин (1868–1943), оказавшийся на Дальнем Востоке в 1889, после окончания 
Александровского военного училища. Шкуркин был участником русско-японской 
войны, а после – подавления боксёрского восстания. Как и многие харбинские ори- 
енталисты, Шкуркин окончил Владивостокский восточный институт1, где изучал 
китайский язык. Десять лет отслужил будущий исследователь и писатель полиц-
мейтером во Владивостоке, а в 1913 году (за несколько лет до Революции и до того, 
как Харбин станет прибежищем для русских изгнанников) вышел в отставку и пе- 
реехал в Маньчжурию. Прекрасное знание китайского языка позволило П.В. Шкур-
кину получить должность переводчика в Управлении КВЖД, а также преподавать 
китайский в различных учебных заведениях. В 1925 г. исследователь стал профес-
сором института ориентальных и коммерческих наук [Забияко, 2015, 56–57].

Павел Васильевич Шкуркин был талантливым учёным, круг интересов ко-
торого определила глубокая любовь к китайскому языку и культуре китайского на-
рода [Там же]. Тематика и жанровая природа работ синолога весьма разнообразны: 
от научно-популярных очерков до (впоследствии) художественно-этнографических 
рассказов2. Материалом для публикаций становились научные источники, личные 
наблюдения и, конечно, результаты сбора фольклорных текстов, которые Шкур-
кин блестяще перерабатывал для русскоязычного читателя и, как правило, снабжал 
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скрупулезными комментариями (см, напр.: [Цмыкал, 2023а, 201]). Примером осво-
ения Шкуркиным фольклорного материала является книга «Китайские легенды», 
опубликованная в 1921 году в Харбине [Шкуркин, 1921]. 

Автор высоко оценивал значимость фольклорной и литературной традиции 
для постижения культурных особенностей любого народа – прежде всего, китай-
ского. Книга «Китайские легенды» явилась результатом многолетнего сбора авто-
ром китайского фольклора. В предисловии к изданию он пишет: 

«Чтобы узнать, как думает человек, особенно чуждой нам расы, какие 
выводы он делает из тех или иных предпосылок, что от него можно ожидать, как 
с ним разговаривать и вести дела, – нужно надолго окунуться в толщу чуждой нам 
народной массы.

К сожалению, выполнение этого опыта и трудно, и требует много времени, 
и невозможно для большинства по многим понятным причинам.

Но есть и другой способ для достижения той же цели, более лёгкий, скорый 
и удобный. Это – изучение, или хотя бы ознакомление с литературой данного 
народа, а особенно с подлинной народной (или ставшей народной) поэзией: с пес-
нями, сказками, легендами, преданиями. <…>

В песне, сказке, легенде, повести, романе вы встретите такие положения 
в области личной, семейной, общественной и политической жизни, которые будут 
разрешены совершенно необычным для нашего мышления путём. И это решение 
даст вам ключ к уяснению многих непонятных на первый раз поступков и решений, 
как отдельных лиц, так и общественных группировок, партий и даже правительств.

Всё вышеуказанное особенно резко сказывается по отношению к китайцам» 
[Шкуркин, 1921, 4–5]. 

Сборник «Китайские легенды» вмещает в себя несколько блоков: 
1. Эпизоды из истории «Трёх царств».
2. Знаменитые врачи. 
3. Яо-Фэй.
4. Южно-китайские легенды. 
5. Маньчжурские легенды. 
6. Корейская легенда.
7. Туркестанская легенда. 
Как отмечают А.А. Забияко и И.А. Дябкин, «Сюжеты различных этнических 

легенд, включённых им (Шкуркиным. – Авт.) в данное издание, базируются на тех 
мифологемах, которые являются основами традиционной китайской ментальности, 
а многие из них до сих пор живы в сознании современных китайцев – это почитание 
Неба, культ императора, культ природы, “сыновней почтительности”, почитание 
мудрости и др.» [Забияко, Дябкин, 2013, 142].

В рамках настоящего исследования мы фокусируемся на специфике отра-
жения культа сыновней почтительности (сяо) в легенде «Храм верности», входящей 
в «маньчжурский» цикл сборника «Китайские легенды». Изучение данного вопро-
са, на наш взгляд, может способствовать постижению процесса постепенного «по-
глощения» маньчжурской культуры ханьской на территории исторической области 
Маньчжурия – начавшегося во времена правления маньчжурской же династии. 

Предваряя переход непосредственно к вышеобозначенному вопросу, остано-
вимся на жанровой природе сборника. Автор даёт вошедшим в него текстам общее 
определение – «легенды», что, однако, вызывает ряд вопросов, так как тексты из 
разных блоков существенно различаются между собой. В предисловии Шкуркин 
отмечает: «Правильнее их следовало назвать даже не легендами, а некоторые – 
историческими преданиями (Чжуголяновский цикл); другие – историческими и 
религиозно-мифологическими рассказами или просто сказками (Ти-тай-тай и Ко-
ко); третьи – жизнь и суеверия (Защитник, Храм вдовей почтительности3), и пр. Но 
так как у всех этих памятников народной поэзии есть легендарные элементы, – то 
явилась возможность объединить их под общим названием “легенды”» [Шкуркин, 
1921, 7]. Мы не станем углубляться в вопрос о жанровом своеобразии книги, так как 
это не входит в задачи нашего исследования. Соответственно, изучаемый текст мы 
будем называть легендой – ориентируясь на авторское определение. 
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Маньчжуры как этнос
Прежде, чем приступать к анализу текста легенды «Храм верности», следует 

обратиться к проблеме этногенеза маньчжуров и рассмотрению особенностей их 
религиозных воззрений. 

Как пишет Чжан Линьбэй, «Становление и историческое развитие религиоз-
ных традиций маньчжуров теснейшим образом связаны с этногенезом этого народа. 
В его культуре и религии отразились сложные судьбы формирования и эволюции 
тунгусо-маньчжурской общности. С древних эпох история ханьцев и других наро-
дов Китая сопряжена с этническими процессами, происходившими на восточных 
границах империи» [Чжан Линьбэй, 2011a, 14].

Исследовательница также отмечает, что процесс взаимопроникновения 
культур между ханьцами и предками маньчжуров чжурчжэнями начался ещё во 
времена империи Цзинь. Мы не будем предметно останавливаться на сложном и 
дискуссионном вопросе о происхождении маньчжуров как этноса, заметим лишь, 
вслед за Чжан Линьбэй, что маньчжуры в процессе смешивались с другими этно-
сами, особенно же этот процесс стал активен после прихода маньчжуров к власти в 
Срединном государстве [Чжан Линьбэй, 2011b, 3]. 

Несмотря на то, что со времени основания династии Цин маньчжуры при- 
держивались политики сохранения этнической идентичности, в плане культурном 
они не противопоставляли себя ханьцам и постепенно перенимали конфуцианские, 
буддийские и иные обычаи китайского народа. Обусловлено это было во многом 
всё увеличивающимся числом ханьцев на территории Маньчжурии [Там же]. С дру- 
гой стороны, как нам кажется, бесконфликтное усвоение концептов китайской 
культуры способствовало укреплению власти маньчжурской династии в Китайской 
империи (так, например, М.Е. Кравцова указывает, что концепция небесного мандата 
тянь мин использовалась при формировании маньчжурской государственности в 
Китае: «Основатель первого маньчж. гос-ва (Поздняя Цзинь, 1616–1636) хан Нур-
хаци (?–1626) доказывал, что находящаяся у власти в Китае дин. Мин (1368–1644) 
утратила право на верховную власть и что Небо, как и во времена Шан-Инь, до-
верило спасение Поднебесной “малому народу”. Нурхаци назвал своё правление 
“временем принятия небесного мандата”. Маньчжуры привнесли в концепцию 
тяньмин принципиальную новацию: идею, что “небесный мандат” не только мо- 
жет передаваться в пределах кит. этноса, но и вручаться представителям др. народ-
ностей» [Кравцова, 2007, 633].

Предметом данного исследования является специфика отражения в маньч-
журском фольклоре категории сяо, являющейся частью конфуцианской системы 
ценностей, но имеющей гораздо более древнее происхождение, основанное на 
традиционном для Китая культе предков. Следует заметить, что и в маньчжурской 
религиозной картине мира культ предков играл важнейшую роль [Чжан Линьбэй, 
2011b, 14, 119]. Вероятно, это во многом обусловило органичное усвоение маньч-
журами представлений, связанных с ханьским культом сыновней почтительности. 

«Главным из древнейших религиозных культов, видимо, следует считать 
культ предков, – пишет П.М. Кожин, – Культ предков структурировал систему 
морально-этических норм и социальных отношений в семейных и клановых кол-
лективах, в конце концов кристаллизовавшуюся в конфуцианскую ритуализованную 
систему “пяти постоянств” (у чан)» [Кожин, 2007, 173–174].

Концепция сяо регламентирует – и с незапамятных времён регламентировала – 
самые разные сферы жизни китайского общества (от семейных отношений до 
государственного устройства).

Чжан Линьбэй отмечает, что представители маньчжурского императорского 
клана заимствовали некоторые обычаи ханьцев, касавшиеся брачных союзов – 
которые, как и вся китайская иерархия социальных отношений, были основаны на 
модели подчинения и почтительности младшего (жены) старшему (мужу), то есть 
на принципе сяо. На этом примере мы можем наблюдать проникновение в культуру 
маньчжур конфуцианского культа сыновней почтительности. 

Также исследовательница пишет об усвоении маньчжурами конфуцианской 
традиции, предписывающей жене, потерявшей своего мужа, всю жизнь оставаться 
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вдовой, существовавшей у потомков императорского клана Айсинь Гиёро ещё в XVII 
веке: «Вдовы у рода Чжао не имели право выходить замуж второй раз. У потомков 
рода Чжао вторичное замужество тоже считалось преступлением перед памятью 
умершего мужа. Если у вдов не было детей, то братья умерших и их сыновья были 
обязаны заботиться о них и оказывать помощь. Конечно, братья умерших и их 
сыновья имели право наследовать все имущество умерших и их вдов. Кроме этого, 
у рода Чжао запрещалось вступать в брак юноше и девушке, носящим одну и ту же 
фамилию. По-видимому, что в этой норме потомки маньчжурского императорского 
клана Айсинь Гиёро уже начали заимствовать ханьскую культуру» [Чжан Линьбэй, 
2011b, 112–113]. В более раннем варианте указанная конфуцианская традиция тре-
бовала от вдовы совершения самоубийства, дабы не оставить мужа в одиночестве в 
загробном мире. Позже требование перестало быть обязательным, однако подобный 
поступок со стороны вдовы вызывал восхищение окружающих [Васильев, 2001, 
140; Чжан Линьбэй, 2011b, 113]. Описанная модель вдовьего поведения также была 
перенята маньчжурами и постепенно укоренилась в их среде: «После завоевания 
маньчжурами Китая в результате поощрения со стороны маньчжурской власти 
ханьский древний обычай соблюдать верность покойному мужу получил широкое 
распространение среди маньчжурских женщин. В период от правления императора 
Канси (1644–1722) до правления императора Гуансю (1875–1908) в Ниньгуте (со-
временном уезде Ниньань провинции Хэйлунцзян), где компактно проживали мань- 
чжуры, 386 маньчжурских женщин получили официальную благодарность за вер-
ность покойному мужу и так называемое “сохранение целомудренности”» [Ван 
Шисюань, Мэй Вэньчжао, Ниньань Сяньчжи, 2005, 2213–2229]. Любопытно отме-
тить, что в конечном итоге маньчжурское правительство было вынуждено отказать-
ся от активного поощрения ритуальных самоубийств, совершаемых добродетель-
ными вдовами, опасаясь, что женщины принимали решение уйти из жизни вслед за 
супругом под давлением его семьи [Ropp, 2001; Rowe, 2012].

Данная ремарка важна для нашего исследования, так как легенда «Храм 
верности» рассказывает о вдове, хранившей верность умершему мужу и его матери 
даже в условиях крайней бедности.

Концепция сяо как основа сюжета легенды «Храм верности»
«Храм верности» – это переиначенное название Храма вдовьей почтитель-

ности4, образ которого играет ключевую роль в исследуемой легенде. 
Сюжет повествует том, как непослушание и несоблюдение норм морали од- 

ним из учеников бедной деревенской школы стали причиной многих смертей. 
С другой стороны, в легенде превозносится самоотверженность бедной вдовы, 
добровольно расставшейся с жизнью, когда умерла её свекровь. Молодая вдова и 
мать её мужа сильно бедствовали, практически ничего не зарабатывая на подённой 
работе и не имея возможности найти другой способ прокормить себя. Так как детей 
в браке сына и снохи не случилось, старуха настаивала, чтобы последняя вновь 
вышла замуж – тем более, что жених на примете уже был. «Матушка, – уговаривала 
она (сноха. – Авт.) старуху, – как я могу таким поступком оскорбить память 
моего дорогого мужа, вашего сына! – Ох, сноха, – плакалась старуха, – я сама это 
понимаю, да что же делать, когда есть нечего?! Ты-то молода, выдержишь, а 
разве тебе приятно будет видеть, когда я умру от голода!» [Шкуркин, 1921, 267]. 

Поневоле пришлось девушке нарушить обет верности семье покойного 
мужа и пойти за работягу-плотника, которого подыскала ей свекровь. Перечить 
«матушке» она не могла, подчиняться родителям мужа (прежде всего – свекрови) 
было святой обязанностью женщины в традиционной китайской семье. Это было 
одним из многочисленных проявлений культа сяо в китайском обществе – и 
оспаривать заведённый порядок не приходило добродетельной женщине в голову. 
[Васильев, 2015, 134–137; Малявин, 2000, 543–544; Цмыкал, 2023, 148–157]. 

Способ, которым старая свекровь задумала спасти себя и невестку от ни-
щенского существования, также соответствовал концепции сяо. В «голодные» го- 
ды (случавшиеся нередко) китайцы считали совершенно нормальным продать 
ребёнка – или даже жену – чтобы прокормить родителей [Васильев, 2015, 121–125]. 
Подтверждают эту мысль многочисленные примеры из китайского фольклора, 

Религия и культура / Religion and Culture



152

в которых благочестивый сын жертвует собой, своим ребёнком или женой, дабы 
обеспечить пропитание матери/отцу. Таким образом, вопрос решался с точки зрения 
свекрови практично, эффективно – и с сохранением достоинства. 

Но, избавив себя от насущных проблем, свекровь поставила сноху перед 
неразрешимой дилеммой: «Бедная молодая женщина горько плакала и не знала, 
что ей делать. С одной стороны, уважение к памяти мужа, так высоко ценящееся 
в Китае, не позволяло ей отказаться от вдовства, а с другой, – долг “сяо”, – 
почтительности к свекрови, заменявшей ей мать, – обязывал её пожертвовать 
всем ради старухи...» [Шкуркин, 1921, 140–141]. Таким образом, какой бы выбор ни 
сделала девушка, она нарушила бы нормы сыновней почтительности – либо изменив 
памяти покойного мужа и традиции, предписывавшей хранить ему верность, либо 
не сумев позаботиться о престарелой нищей свекрови, нуждавшейся в её помощи. 
Описанная коллизия демонстрирует, что, казалось бы, логично и чётко выстроенная 
конфуцианская система ценностей порой несёт в себе неразрешимые противоречия. 

С момента, когда вдовица согласилась выйти замуж и ушла в дом нового 
мужа, вся семья оказалась под властью злого рока. Получив от плотника деньги за 
сноху, старая женщина сразу же спрятала их – как ей казалось, надёжно. Но она не 
знала, что всё происходившее в её части фанзы слышали жившие за стенкой нищие 
мальчишки, ученики сельской школы. Слышали они и как старуха разговаривала 
сама с собой, раздумывая, куда положить деньги. Подстрекаемые самым активным 
из них, мальчишки обокрали несчастную женщину. На следующий день старуха 
собиралась угощать новобрачных. Собираясь на рынок, она залезла в тайник за 
деньгами – но не обнаружила их. Страшное потрясение заставило женщину по-
кончить с собой. Сноха, увидев свекровь, висящую мёртвой под крышей дома, 
посчитала себя виновной в её смерти, и тоже повесилась: «– Матушка! – кричала 
она. – Прости меня, я теперь вижу, что ты заботилась только обо мне. Ты не 
хотела, чтобы я переносила нищету, ты меня устроила, но ты не могла жить без 
меня. А я, неблагодарная, подлая и перед твоим покойным сыном, и перед тобою, – 
я думала только о собственному благополучии!.. Вместо того, чтобы всю свою 
жизнь посвятить твоей старости, я, преступница, пошла к другому человеку. 
Нет, матушка, не думай, что ты останешься одна; я теперь знаю, что я должна 
сделать: я тебя и “там” найду и буду за тобой ухаживать!» [Там же, 147–148]. 
Стенания снохи и её искреннее раскаяние обусловлены, безусловно, системой кон-
фуцианских ценностей, в которых она воспитана. Несчастная клянёт себя за то, что 
не осталась заботиться о матери покойного супруга, уйдя по её же настоянию жить 
в семью нового мужа. Усмотреть в случившемся хотя бы толику вины свекрови ей 
даже не приходит в голову – да и можно ли представить, чтобы такие мысли роди-
лись у следующей законам сяо женщины? 

Новоиспечённый муж бывшей вдовы вскорости обнаружил жену и её 
старую «матушку» повесившимися в старой фанзе. Посчитав, что страшная участь 
постигла обеих женщин из-за того, что он увёл верную сноху из дома свекрови, а 
значит, повинен во всём случившемся тоже он, бедный плотник также свёл счёты 
с жизнью, повесившись: «“Итак”, – думал он, – “нет у меня ни денег, ни жены. 
Не вмешайся я в дела этих женщин, – обе они были бы живы. Значит, я в чём-то 
виноват, хотя в чём – не знаю”» [Там же, 148]. 

Истолковав всё случившееся соответствующим традиционной этике обра-
зом («…очевидно, старуха, чтобы избавить сноху от нужды, выдала её замуж, а 
сама не могла перенести одиночества и нищеты и повесилась. Молодая женщина, 
считая себя виновной перед свекровью, тоже покончила с собой. Муж, в свою 
очередь, считая себя косвенной причиной двух смертей, – также добровольно ушёл 
из этого мира…» [Там же, 149]), местный начальник взял детей плотника себе на 
воспитание и подал губернатору прошение о строительстве арки в память «трёх 
верных своему долгу» [Там же]. На этом, однако, история не заканчивается.

Сюжетная линия, описанная выше, не единственная в легенде связана с кон- 
фуцианской системой ценностей. Помимо истории благодетельной вдовы и её ок- 
ружения автор рассказывает нам и историю бедных мальчишек-школьников, ко-
торых мы уже упоминали. Мальчишки, прознав о том, что их соседка старуха по-
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лучила хорошие деньги, решают ограбить её – чтобы прокормиться самим. Лишь 
один ученик, Бай, противостоит своим одноклассникам, возглавляемым заводилой 
Чжаном, – и отказывается участвовать в разбое. Мы уже знаем, что мальчикам уда-
лось стащить деньги у бедной старой женщины – и какое несчастье этот поступок 
повлёк за собой. Конечно, воры не остались безнаказанными: 

«Вдруг раздался удар грома; за ним еще и еще, то дальше, то ближе, как 
будто тысячи орудий разных калибров со всех сторон открыли канонаду по ветхой 
школе…

Гроза продолжала свирепствовать, не желая удаляться от этого места, 
и длинные, судорожные цепи молний вились, казалось, кругом над самой крышей» 
[Там же, 149–150].

Когда учитель вышел, наконец, из здания школы, гром и молнии прекра-
тились. Но стоило ему вернуться обратно – вновь разразилась гроза. Так повторилось 
и на следующий раз. В этот момент учитель заподозрил неладное и обратился к 
ученикам с расспросами: 

«– Кто-то из нас совершил преступление, и теперь богиня молнии Шань-
дянь нянь-нянь5, сверкая зеркалами в обеих руках, и Лэй-гун требуют, чтобы 
виновные вышли к ним на суд... Пойдемте все на двор – пусть они увидят, что 
между нами преступников нет!

Все ученики, хотя дрожащие и испуганные, оделись и хотели выйти на двор, 
кроме одного. Он забился в угол, плакал и умолял, чтобы его не выводили на двор. И 
это был – Бай» [Там же, 150].

На вопрос удивлённого учителя мальчик ответил, что он – великий 
преступник: «Я знал, что ученики хотят украсть деньги у старухи, и я уговаривал 
их не делать этого, – но не смог уговорить. Значит, я во всем виноват, и теперь 
Лэй-гун хочет меня казнить» [Там же].

Выяснив подробности дела, учитель всё-таки уговорил Бая выйти вместе с 
остальными учениками на суд Лэй-гуна. Как только они вышли, раздался небыва-
лый прежде удар грома. «Учитель и Бай были оглушены и отброшены в сторону. 
Когда они пришли в себя, то увидели распростертые на дворе трупы всех остальных 
одиннадцати учеников. Грозы не было, только пахло серой...» [Там же, 151].

Очевидно, что ученики совершили страшный проступок, противоречащий 
нормам морали (что уже само по себе идёт вразрез с конфуцианскими канонами). 
Но, что гораздо хуже, они обманули своего учителя, совершив преступление, пока 
он спал, а затем не раскрыв ему правды. За это небесные божества жестоко кара-
ют их, но щадят учителя и Бая, который, во-первых, не участвовал в злодеянии, а 
во-вторых (и это для китайского сознания, думается, даже важнее), винит себя в 
том, что не рассказал учителю о планах одноклассников. 

Известно, какое в китайской культуре придаётся значение отношениям 
учитель-ученик (это связано, в первую очередь, с конфуцианской традицией – ведь 
сам Конфуций был великим учителем и знания свои транслировал через учеников). 
Отношения между учителем и учеником гармонично вписывались в концепцию 
сяо, основанную на иерархии «старший-младший». Старшим в данном случае вы-
ступал учитель, младшим – ученик. Таким образом, по требованиям сяо ученик 
обязан был беспрекословно подчиняться своему учителю и оказывать ему всяческое 
почтение – словно отцу [Псху, Крыштоп, 2018; Кучера, 2012, 173]. Нарушившие 
нормы сяо школьники в легенде «Храм верности» подвергаются суровой каре – что 
соответствует конфуцианской системе ценностей и подтверждает тезис об актив-
ном восприятии маньчжурами ханьских традиций и воззрений. 

Любопытно, однако, наблюдать в приведённом отрывке не только конфу-
цианские, но и даосские мотивы. Известно, что синкретизм, а точнее, тесная связь 
между народной религиозной традиции и трёх великих учений (даосизма, кон-
фуцианства и буддизма) является основополагающей характеристикой китайской 
религиозности6. Именно поэтому в китайском фольклоре мы нередко наблюдаем 
влияние различных религиозно-философских воззрений, которые органично сосед-
ствуют друг с другом. В данном случае мы имеем дело с маньчжурской легендой, 
в которой отражаются религиозно-философские мотивы ханьцев. Строго говоря, 
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правильнее будет связать присутствие в повествовании Лэй-гуна и его жены Шань-
дянь нянь-нянь с проявлением народных религиозных представлений – ведь, как 
известно, даосизм усвоил многое из народной религии китайского народа, в том 
числе народных божеств [Малявин, 2000, 265; Торчинов, 2008, 349; Сидихменов, 
1987, 154; Цмыкал, Зиненко, 2023, 63]. 

Фактически вся легенда, таким образом, построена на китайской (ханьской) 
системе ценностей, усвоенной маньчжурами: за нарушение конфуцианских норм 
сяо провинившиеся несут наказание от рук небесных божеств (относящихся к даос-
скому пантеону, но перешедших в него из народной мифологии); соблюдение же 
норм сяо удостаивается поощрения и прославления. Можно ещё более развить 
изложенную мысль, вспомнив о том, что вдова и её свекровь нарушили традицию 
сохранения вдовой верности покойному супругу, устроив брак с плотником (об этом 
см. выше), за что были наказаны руками мальчишек-школьников. Но сноха, лишив 
себя жизни (не отсылка ли это к ритуалу вдовьего самоубийства, практиковавшему-
ся, как мы уже знаем, в Китае, в том числе, и во времена маньчжурской династии?), 
искупила проступок и была удостоена великой чести – возведения храма в свою честь. 

Заключение
Итак, как показывает анализ легенды «Храм верности» в изложении 

П.В. Шкуркина, маньчжурский фольклор усваивал религиозно-философские 
представления и традиции ханьского населения Китая во времена правления ди-
настии Цин (хотя, согласно сведениям специалистов, процесс заимствования на- 
чался гораздо раньше – во времена чжурчжэней, при цинской династии же он стал 
особенно активен). Нам представляется, что именно по причине репрезентативнос- 
ти легенды с этой точки зрения она была включена Шкуркиным в сборник «Китай-
ские легенды», объединивший весьма разнообразный фольклорный материал. Даль-
нейшее исследование текстов, входящих в книгу, позволит выяснить, правдиво ли 
это предположение. Но, независимо от этого, можно заключить, что сбор фольклора, 
осуществляемый Шкуркиным и его коллегами в среде населения современного 
им Китая, являлся важным инструментом постижения культуры великой страны, 
населённой самыми разными народами, перенимающими друг у друга культурные 
особенности, с одной стороны, и стремящимися сохранить свою этнокультурную 
самобытность – с другой. 

В эту парадигму особым образом вписывалось и русскоязычное население, 
представители которого в большинстве, как хорошо известно, мечтали вернуться в 
Россию и считали Маньчжурию временным прибежищем. Тем не менее, всеми си-
лами стараясь сохранить свою «русскость», многие эмигранты успешно перенимали 
бытовую культуру китайцев (о чём свидетельствует, в том числе, обилие китаизмов 
в их речи), а те, кто посвятил себя изучению китайской культуры, шли дальше, 
овладевая языком и погружаясь в удивительный и загадочный мир Поднебесной 
империи. В этом отношении «фронтирное» положение Харбина давало поистине 
уникальные возможности. Несмотря на это русские в Китае остались русскими – 
как благодаря сформированным веками культурным установкам и упорству в 
сохранении своей национальной идентичности и даже противопоставлению себя 
(во многом – из-за своего маргинального положения на чужой земле) ханьцам и 
маньчжурам, так и, вероятно, потому что провели на китайской земле не так много 
времени. Маньчжуры же к настоящему времени практически утратили свою 
этническую самобытность, полностью ассимилировавшись с ханьским населением 
Китая. 

Сборник «Китайские легенды» Шкуркина, как и переводы китайских сказок 
и легенд, публиковавшиеся им в харбинских этнографических изданиях, являются 
источником ценных сведений о китайской культуре и культуре народов, населявших 
Китай в первой половине ХХ века, а также – помогают получить представление о 
методологии и основных векторах работы этнографов дальневосточной эмиграции, 
что представляет интерес в рамках комплексного изучения истории и культуры 
русской диаспоры в Маньчжурии, в том числе, стратегий сохранения этнокультурной 
идентичности, актуальных для этой диаспоры.
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1 Подробнее о Восточном институте и его роли в формировании харбинской востоковедческой шко-
лы см: [Хисамутдинов, 2009; 2018; Цмыкал, 2022b, 169–179, Цмыкал, Зиненко, 2023, 71–78].
2 Напр.: Шкуркин П.В. По Востоку. Харбин, 1912; тип. КВжд, 1916; Шкуркин П.В. Клад (сказка) // 
Вестник Азии. 1914. № 25–27. С. 101–103; Шкуркин П.В. Фальшивые деньги // Вестник Азии. 1914. 
№ 30. С. 28–30; Шкуркин П.В. Японо-китайский конфликт (Доклад в ОРО [Обществе русских ори-
енталистов]) // Вестник Азии. 1915. № 34. С. 170–192; Шкуркин П.В. Исторические таблицы Китая 
в красках. Харбин, 1917; Шкуркин П.В. Справочник по истории Китая. Харбин, 1918; Шкуркин П.В. 
Китайские легенды. Харбин, 1921; Шкуркин П.В. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 
1924; Его же. Игроки: Китайская быль. Харбин, 1926 и мн. др.
3 Имеется в виду как раз «Храм верности». 
4 节孝 (jiéxiào) переводится как «целомудрие (по отношению к памяти мужа) и почтительность (к его 
родителям; также обр. в знач.: молодая вдова, сохраняющая вдовство)» [Большой китайско-русский 
словарь, https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%8A%82%E5%AD%9D]. 节孝祠 (jiéxiàocí) в словарях 
определяется как «храм [выстроенный] в честь целомудренной и почтительной женщины» [Боль-
шой китайско-русский словарь, https://bkrs.info/slovo.php?ch=节孝祠]. В одном из случаев Шкур-
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кин, вероятнее всего, ошибочно приводит транскрипцию Цзе-сяо-сы. У иероглифа 寺 (sì) также есть 
значение «храм», но данный иероглиф используется обычно для обозначения буддийского храма 
(согласно данным словарей). 祠 же используется для обозначения молелен, в том числе, например, 
храмов предков. Также в пользу этой гипотезы свидетельствует и то, что нам не удалось найти в 
словарях слова 节孝寺, тогда 节孝祠 в словарях присутствует. 
Следует отметить, что описанная практика не была редкостью. Как отмечалось ранее, добродетель-
ные вдовы, соблюдавшие традицию сохранения верности умершему мужу и его семье, одобрялись и 
поощрялись – особенно если решались на самоубийство: «…такое ревностное следование обычаям 
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