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Введение. В статье освещается развитие даологических исследований в России в первой 
половине XX в. Цель статьи – рассмотреть, какие задачи стояли перед зарождающейся отечественной 
даологией в начале XX в. и какие из них были / не были решены в первой половине XX в.

Содержание. К началу XX в. перед отечественной даологией стоял целый ряд нерешенных 
проблем, ко многим из которых ученые подступились только в самом конце XX ‒ начале XXI в. Однако 
и первая половина XX в. не была бесплодной. В отношении даологии этот период характеризуется 
прежде всего накоплением материалов и появлением новых сфер исследований. Речь идет о работах 
таких китаеведов, как академик В. М. Алексеев (1881‒1951) и его ученики Ю. К. Щуцкий (1897‒1938) 
и К. К. Флуг (1893‒1942). Перу Алексеева принадлежит ряд статей, так или иначе касающихся даосизма, 
некоторые из которых были изданы (посмертно) в составе знаменитой книги «Китайская народная карти-
на» (1966). Щуцкий, помимо своего главного труда – перевода и источниковедческого и филологического 
исследования «И цзина», также написал ряд статей о даосизме. К. К. Флуг обратился к исследованию 
даосского собрания канонических текстов («Дао цзан»). Определенный вклад в даологию внесли ра-
боты представителей харбинского китаеведения первой половины XX в. В статье кратко рассмотрены 
соответствующие труды П. В. Шкуркина (1868‒1943) и И. Г. Баранова (1886‒1972).

Выводы. В первой половине XX в. даология в России сделала следующие шаги: 1) было начато 
систематическое исследование собрания канонических текстов (Дао цзан) (К.К. Флуг); 2) появились 
исследования проясняющие отношения между даосизмом и буддизмом, даосизмом и народной религией 
(В. М. Алексеев, Ю. К. Щуцкий); 3) были введены в научный оборот новые типы источников (китайская 
народная картина няньхуа, даосские талисманы-фу (В. М. Алексеев); 4) появились переводы фоль-
клорных текстов с даосским компонентом (П. В. Шкуркин); 5) появились первые дескриптивные работы 
о локальных формах даосизма (И. Г. Баранов).
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Introduction. The article deals with the development of daological research in Russia in the first half 
of the XX century. The purpose of the article is to consider what tasks faced the nascent Russian daology 
at the beginning of the XX century and which of them were / were not solved in the first half of the XX century.

Content. By the beginning of the 20th century, Russian daology faced a number of unresolved prob-
lems, many of which scientists approached only at the very end of the XX  beginning of the XXI century. 
However, the first half of the 20th century was not barren. With regard to daology, this period is characterized 
primarily by the accumulation of materials and the emergence of new areas of research. We are talking about 
the works of such sinologists as academician V. M. Alekseev (1881–1951) and his students J. K. Shchutsky 
(1897–1938) and K. K. Flug (1893–1942). Alekseev wrote a number of articles related to Taoism in one way 
or another, some of which were published (posthumously) as part of the famous book "Chinese folk paint-
ing" (1966). Shchutsky, in addition to his main work – the translation and source and philological research 
of the "I Ching", also wrote a number of articles on Taoism. K. K. Flug turned to the study of the Taoist col-
lection of canonical texts ("Tao Tsang"). The works of representatives of Harbin Chinese studies of the first 
half of the XX century made a certain contribution to daology. The article briefly examines the relevant works 
of P. V. Shkurkin (1868–1943) and I. G. Baranov (1886–1972).

Conclusions. In the first half of the 20th century, daology in Russia took the following steps: 1) a sys-
tematic study of the collection of canonical texts ("Tao Tsang") (K. K. Flug) was initiated; 2) studies clarifying 
the relationship between Taoism and Buddhism, Taoism and folk religion (V. M. Alekseev, Yu. K. Shchutsky) 
appeared; 3) new types of sources were introduced into scientific circulation (Chinese folk painting of nian-
hua, Taoist Talismans-fu (V. M. Alekseev); 4) translations of folklore texts with a Taoist component appeared 
(P. V. Shkurkin); 5) the first descriptive works on local forms of Taoism appeared (I. G. Baranov).

Key words: Taoism, daology, Buddhism, religions of China, V. M. Alekseev, Yu. K. Shchutsky, K. K. Flug, 
P. V. Shkurkin, I. G. Baranov.
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Введение
Вторая половина XIX в. – период зарождения даологии в Рос-
сии. Среди первых исследователей даосизма – Петр Ивано-
вич Кафаров (архимандрит Палладий) (1817–1878)1, Василий 
Павлович Васильев (1818‒1900)2, Сергей Михайлович Геор-
гиевский (1851‒1893)3.

К началу XX в. первые шаги в даологических исследовани-
ях в России уже были сделаны. Перед зарождающейся отече-
ственной даологией стояли следующие нерешенные проблемы: 
1 – неразработанность вопроса о взаимоотношении и взаимос-
вязи древней даосской философии (дао цзя) и даосской религии 
(дао цзяо); 2 – отсутствие систематического исследования исто-
рии даосизма; 3 – отсутствие исследований отдельных даосских 
течений и школ; 4 – отсутствие систематических исследований 
даосских источников из собрания канонических текстов («Дао 
цзан»); 5 – очень незначительное число переводов даосских тек-
стов (исключением были переводы «Дао дэ цзина», выполненные 
архимандритом Даниилом (Сивилловым) (20-е гг. XIX в.)4 и япон-
цем Д. П. Конисси (1894)5, и перевод о. Палладия (Кафарова)); 
6 – отсутствие исследований, проясняющих взаимоотношения 
между даосизмом, буддизмом и конфуцианством. Сразу же от-
метим, что ко многим из вышеперечисленных проблем ученые 
подступились только в самом конце XX – начале XXI в. Однако 
первая половина XX в., несмотря на все турбулентности, которые 
вместе с российским обществом переживало отечественное вос-
токоведение, не была бесплодной. В отношении даологии этот 
период характеризуется прежде всего накоплением материалов 
и появлением новых сфер исследований. Перейдем к более де-
тальному рассмотрению этих процессов.

Вклад в даологию академика В. М. Алексеева
Василий Михайлович Алексеев (1881‒1951) – крупнейший 

отечественный китаевед XX в., переводчик множества текстов 
китайской классической литературы, действительный член 

1 О переводе даосского текста см. нашу статью: [10].
2 Васильев посвятил даосизму часть своей работы «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и да-

осизм» (СПб., 1873).
3 О вкладе Георгиевского в отечественную даологию см. нашу статью: [11].
4 См. [9].
5 См. [13].
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Академии наук СССР1. Переводческое и научное наследие 
В. М. Алексеева давно является объектом исследований, по-
этому здесь мы ограничимся только даологическим аспектом 
его научной деятельности.

Некоторые наблюдения и рассуждения о даосизме встре-
чаются уже в раннем сочинении Алексеева, озаглавленном 
«В старом Китае. Дневники путешествий 1907 г.» [1; 2]. Перу 
академика Алексеева принадлежит ряд статей, так или иначе 
касающихся даосизма, которые были опубликованы в составе 
книги «Китайская народная картина» (1966). Алексеев собрал 
в Китае большую коллекцию народных картин няньхуа, кото-
рые он изучал многие годы. Книга 1966 г. представляет собой 
собрание неопубликованных работ, составленное дочерью 
ученого М. В. Баньковской, а также учениками Алексеева2.

В статье «Китайская народная религия на китайской на-
родной картине» (1929)3 Алексеев рассматривает некоторых 
персонажей даосского пантеона, таких как Шоу-син, восемь 
бессмертных, Юй-хуан (Яшмовый владыка) [3, с. 133‒135], 
отмечает буддийское влияние на даосизм [3, с. 137] и рас-
суждает о китайском религиозном синкретизме в целом [3, 
с. 137‒138, 157‒159]. Вот как оценивает Алексеев степень 
и характер влияния буддизма на даосизм (отмечая при этом 
и обратное влияние): «Что же касается даосизма, (…) то с по-
явлением буддизма, принесшего канон, отчетливое исповеда-
ние, литургию, заклинание и вообще культ организованный, 
даосизм быстро все это усвоил, переделав все на свой лад. (…) 
Однако и буддизм позаимствовал немало от даосизма во всем 
касающемся народной религии» [3, с. 137].

В статье «Заклинатели демонов в китайских народных ве-
рованиях и изображениях»4 Алексеев рассуждает о связи теории 
заклинания с отшельничеством и занятиями алхимией [3, с. 213], 
рассматривает Лао-цзы как персонажа народных верований 
в апотропеическую магию [3, с. 213‒214], рассказывает о леген-

1 О жизни и научном творчестве Алексеева см. [5; 14]. См. также издание: Василий Михайлович 
Алексеев (1881‒1951). М.: Наука, 1991 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. литера-
туры и языка. Вып. 19).

2 Подробнее о подготовке этого издания см.: [3, с. 4]).
3 Опубликована в издании 1966 г. в составе работы «Религии и верования старого Китая в народных 

изображениях» [3, с. 113-171].
4 Статья представляет собой перевод англоязычной работы Алексеева «The demons destroyers in 

Chinese popular religion (with illustrations)», лекции, прочитанной в Школе востоковедения при Лондон-
ском университете в 1926 г., с дополнениями из архива Алексеева.
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дарном даосе Люй Дун-бине [3, с. 214], и намного подробнее – 
о «небесном учителе» Чжан Тянь-ши [3, с. 216‒219]1.

Даологические работы Ю. К. Щуцкого
Одной из ключевых фигур для отечественной даологии 

первой половины XX в. стал Юлиан Константинович Щуцкий 
(1897–1938), ученик В. М. Алексеева. В 1921 г. Щуцкий окончил 
этнолого- лингвистический отдел факультета общественных наук 
Петроградского университета по кафедре китаеведения. С 1920 г. 
Щуцкий начал работать в Азиатском музее Академии наук СССР, 
с 1930 преобразованном в Институт востоковедения АН СССР. 
В мае 1923 г. молодой исследователь прочел доклад «Исповедание 
дао у Гэ Хуна». В 1922 г. Щуцкий выполнил перевод трактата Гэ 
Хуна «Баопу-цзы», ныне считающийся утраченным. В 1924–1925 
учебном году он начал читать в ЛГУ курс «Введение в даологию».

Даосизму посвящены несколько статей Щуцкого: «Даос 
в буддизме» (1927), «Основные проблемы в истории текста 
“Ле-цзы”» (1928), «Дао и дэ в книгах Лао-цзы и Чжуан-цзы» 
(впервые опубликована в 1998 г. [22]). Первые две работы 
были переизданы в 2006 г. в альманахе «Религиозный мир Ки-
тая. Исследования. Материалы. Переводы» [12]. Также у Щуц-
кого есть работа на китайском языке, опубликованная в 1934 г. 
в Осаке (см. [20]). Статья посвящена Ду Гуан-тину (850–933), 
известному даосу, состоявшему на службе у последних импе-
раторов Тан перед падением империи2.

Первая статья посвящена знаменитому деятелю раннего 
китайского буддизма Хуэй-юаню (334–416), в юности увлекав-
шемуся изучением даосских текстов. Здесь высказывается важ-
ное наблюдение о роли Хуэй-юаня для дальнейших путей взаи-
модействия буддизма и даосизма в Китае: «Говоря схематически 
(…) Хой Юань принял в буддизм даосские образы и понятия, 
а в даосизм – буддийскую систему. В процессе параллельного 
развития даосизма и буддизма в Китае можно заметить, что 
буддизм в известной мере заимствовал из даосизма словарь 
и, в еще большей мере, даосизм заимствовал из буддизма си-
стему, что выразилось в ряде явлений – от иерархии даосского 
пантеона до расположения даосского канона» [12, с. 176].

1 Краткую информацию о жизни и научном творчестве Ю. К. Щуцкого см. [7].
2 О Ду Гуан-тине на русском см. [15, с. 150‒152].
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Вторая из вышеупомянутых статей – первая отечественная 
работа, посвященная древнекитайскому сочинению «Ле-цзы», 
приписываемому даосской традицией Ле Юй-коу, жившему 
в VIV вв. до н. э. Щуцкий подчеркивает, что Ле Юй-коу имел 
личный мистический опыт, который позволил ему выразить 
сущность даосизма «в рассуждениях, выраженных в понятиях, 
т. е. обращаясь (…) к самостоятельному мышлению» [12, с. 190].

Даологические работы К. К. Флуга
Константин Константинович Флуг (1893‒1942)1, так-

же был учеником академика Алексеева, он оказался одним 
из немногих, кто пережил репрессии 1937‒1938 гг., однако его 
жизнь трагически оборвалась во время Великой Отечествен-
ной вой ны. Константин Константинович скончался 13 января 
1942 г. в блокадном Ленинграде от истощения.

Флуг стал первым отечественным китаеведом, обратившим-
ся к систематическому изучению даосского собрания канониче-
ских текстов, чему посвящена статья «Очерк истории даосского 
канона (Дао цзана)» [18], а также глава в его монографии, издан-
ной в 1959 г., уже посмертно, «История китайской печатной книги 
сунской эпохи X ‒ XIII вв.» [17]. В главе, названной «Буддийское 
и даосское книгопечатание» (см. [17, с. 70‒83]), рассказывает-
ся о даосском книгопечатании в государстве Сун, а также Ляо, 
Цзинь и у тангутов (Си Ся) [17, с. 77‒83]. Эти два текста – первые 
исследования такого рода в отечественной даологии.

Даологические работы П. В. Шкуркина
Павел Васильевич Шкуркин (1868‒1943)2 – яркий пред-

ставитель харбинского китаеведения первой половины XX в. 
П. В. Шкуркин изначально имел военное образование, в 1899 г. 
стал вольнослушателем Восточного института во Владивостоке, 
который окончил с отличием в 1903 г. В 1913 г. Шкуркин вышел 
в отставку и стал переводчиком на КВЖД в Харбине. «В Хар-
бине Павел Васильевич был одним из основателей общества 
русских ориенталистов (ОРО), редактором его журнала “Вест-
ник Азии” (№ 3740) и соредактором (№ 48, 49 и 53)» [19, с. 155]. 

1 Краткую информацию о жизни и научной деятельности К. К. Флуга см. [8], а также: Глазунов И. 
Россия распятая [Электронный ресурс]. URL: http://rus-sky.com/history/library/glazunov/1.htm (дата обра-
щения: 1.11.2024). 

2 О жизни и творчестве П. В. Шкуркина см. [19].



|260|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

С 1915 по 1925 г. Шкуркин преподавал в различных училищах 
в Харбине [19, с. 155]. Шкуркин опубликовал несколько ра-
бот, посвященных даосизму: «Белая змея: Китайская легенда» 
(1910), «Очерк даосизма: Даосизм. Ба сянь» (1925), «Путеше-
ствие восьми бессмертных за море: Даосское сказание» (1926).

В основу русского текста «Путешествия восьми бессмертных 
за море» взята первая цзюань из сочинения «Сюй сянь ба сянь» 
[21, с. 184]. Текст Шкуркина отличается высокими литературными 
качествами, но, к сожалению, комментарии малочисленны и, увы, 
перевод/пересказ не сопровождается научным исследованием.

Другая работа Шкуркина, также имеющая отношение к да-
ологии, – «Белая змея: Китайская легенда», была опубликована 
в Хабаровске в 1910 г., и переиздана в 2019 г. Это произведение 
китайского устного народного творчества. Шкуркин указыва-
ет, что легенда была записана в г. Ханчжоу, был «использован 
рассказ F. D. Cloud'а, бывшего американского вице-консула 
в Ханчжоу, и книга Сю-сян-и-яо-цюань» [21, с. 10]. Из преди-
словия Шкуркина следует, что его текст – пересказ со вставками 
перевода. В произведении соединились даосские, буддийские 
и народные китайские мотивы и образы. Например, в числе 
персонажей легенды – «даосский монах с горы Мао-шань» [21, 
с. 39‒40], богиня Си-ван-му, бог-старец Шоу-син.

«Белая змея» включает в себя обширные комментарии [21, 
с. 106‒142], некоторые из которых представляют собой ми-
ни-статьи (например, примечания о Си-ван-му, божестве Тянь-
ци, Цзао-ване и богах загробного мира). В этих комментариях 
содержится информация не только о реалиях повседневной 
жизни в традиционном Китае, но и религиоведческая – о буд-
дизме, даосизме и народной религии.

Даологические работы И. Г. Баранова
Ещё один представитель русского китаеведения, живший 

и работавший в Маньчжурии, – Ипполит Гаврилович Баранов 
(1886‒1972). Баранов окончил в 1911 г. Восточный институт 
во Владивостоке. С декабря 1911 г. Баранов работал переводчи-
ком в Харбине, позже – преподавателем в Харбинском мужском 
коммерческом училище (1912‒1925). В 1930‒1950-х гг. он пре-
подавал в ряде харбинских вузов, в 1946‒1955 гг. заведовал 
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кафедрой китайского языка в Харбинском политехническом 
институте. В июне 1958 г. Баранов вернулся на родину [6, с. 298].

Свои очерки Баранов1 публиковал в харбинских журна-
лах в 1920‒30-х гг. [6, с. 3]. Очерки эти, как отмечает китаевед 
К. М. Тертицкий, «представляют собой своего рода популярный пу-
теводитель по миру китайских верований и обычаев» [6, с. 3]. Да-
осизму посвящены очерки «Чертог всеобщей гармонии (даосский 
храм в Маоэршане)» [6, с. 113–119], «По китайским храмам Ашихэ» 
[6, с. 120‒212], где есть разделы «Даосская кумирня Силаое-мяо» 
[6, с. 169‒186] и «Кумирня “Лунван-мяо”» [6, с. 187‒204], очерк 
«О народных верованиях Южного Ляодуна» [6, с. 219‒221]. Весь-
ма интересен очерк «Загробный суд в представлениях китайского 
народа. По “Книге яшмовых правил”» [6, с. 233‒284].

Все эти очерки содержат богатые материалы о локаль-
ных формах даосизма, в том числе полевые наблюдения Ба-
ранова, и в этом их главная ценность, тем более, что Баранов 
застал Китай в переходном состоянии – история монархиче-
ского Китая уже закончилась, а история коммунистического 
Китая ещё только зарождалась, здание традиционной куль-
туры уже осыпалось, но ураган Культурной революции ещё 
не разрушил его до основания.

Выводы
В первой половине XX в. даология в России сделала следую-

щие шаги: было начато систематическое исследование собрания 
канонических текстов (Дао цзан) (К. К. Флуг); появились исследо-
вания, проясняющие отношения между даосизмом и буддизмом, 
даосизмом и народной религией (В. М. Алексеев, Ю. К. Щуцкий); 
были введены в научный оборот новые типы источников (ки-
тайская народная картина няньхуа, даосские талисманы-фу 
(В. М. Алексеев); появились переводы фольклорных текстов 
с даосским компонентом (П. В. Шкуркин); появились первые дес-
криптивные работы о локальных формах даосизма (И. Г. Баранов).

Отличительная особенность отечественной даологии пер-
вой половины XX в. от даологии конца XX начала XXI в. заклю-
чается в том, что ни один из китаеведов, писавших о даосизме, 
не был даологом или даже просто религиоведом, по преиму-
ществу. Все упомянутые выше авторы были филологами или 

1 Библиографию работ Баранова, из которых был составлен сборник 1999 г., см. [7, с. 295].
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историками. Даологии как самостоятельному направлению, 
возникшему на стыке отечественных синологии и религиове-
дения, было суждено оформиться лишь в конце XX в.
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