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«Ши цзин» («Канон стихов») —  антология песенно-поэтических 
произведений различных жанров, создававшихся в древнекитайских 
царствах на протяжении длительного периода времени. Под вли-
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янием конфуцианских комментаторских школ стихи «Ши цзина» 
получили морально-этическую и дидактическую интерпретацию. 
Особый интерес вызывает восприятие «Ши цзина» в современной 
КНР. Так, именно к «Ши цзину» восходит термин сяокан («малое 
благоденствие») [1, с. 50]. В КНР образы традиционной культуры ак-
тивно используются в пропаганде, подвергаясь порой значительной 
переработке. На китайских информационных порталах «Ши цзин» 
рассматривается как поэтическое отражение реального быта эпохи 
Чжоу, несущее в себе идею «национальной сплоченности» [2].

Данная работа посвящена интерпретации образов «Ши цзина» 
на основе маньхуа для школьников по мотивам антологии [3]. Ма-
ньхуа, как и сам «Ши цзин», начинается с ши «Встреча невесты». 
Особые затруднения у переводчиков вызывает перевод бинома 
цзюй-цзю. В русском переводе А. А. Штукин останавливается на се-
лезне и утке как символах супружеского согласия [4, с. 4], следуя 
интерпретации сунского неоконфуцианца Чжу Си. В древнейшей 
комментаторской традиции цзюй-цзю трактовались как пара хищ-
ных птиц. Многие комментаторы и переводчики отождествляли 
образы данного ши с чжоуским Вэнь-ваном и его супругой Тай-сы 
[5, с. 292]. Стихи антологии сопровождаются в маньхуа историче-
ским примером, преимущественно из истории имперского Китая. 
Так, «Встреча невесты» иллюстрируется рассказом о ханьском поэте 
Сыма Сянжу и его супруге Чжо Вэньцзюнь. «Ши цзин» содержит 
ряд анималистических образов, в маньхуа один из таких —  большая 
мышь —  изображена как жадный чиновник, терзающий налогами 
подданных, а в качестве примера приведен Юань Чэнь, сановник-
стяжатель эпохи Северной Вэй. Но цилинь и другие мифические 
животные, упомянутые в антологии, в маньхуа не представлены. 
На наш взгляд, это объясняется преобладанием этической мысли 
над сакральной.

В современной детской литературе КНР сюжеты «Ши цзина» 
используются для воспитания национального самосознания. Для 
древнекитайских литургических текстов ши были характерны риту-
ализм и наличие образа культурного героя, которым конфуцианская 
традиция придала этическое толкование. В современной культуре 
КНР акцент восприятия антологии смещается в сторону идеологем 
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патриотизма и трудолюбия в контексте «социализма с китайской 
спецификой».
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ность известного политического деятеля начала эпохи Мэйдзи, Сайго 
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