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Религиозная жизнь северо-маньчжурского города 
в китайской литературе первой половины XX в. 

(«Сказание о реке Хулань» Сяо Хун)

Аннотация. В статье продолжено исследование влияния миграционных про-
цессов середины XIX – начала XX вв. в Северной Маньчжурии на этнокультур-
ную и этнорелигиозную жизнь населения городов. Встречные волны «Перехода 
в Гуаньдун» и строительства КВЖД, антиколониальное движение в Китае, при-
ведшее к падению Цинской династии, начало японской агрессии кардинально 
трансформировали привычный уклад жизни северо-восточного населения. Объ-
ектом исследования становится среднестатистический северо-маньчжурский 
городок Хулань (Хуланьчен). Материал изучения – художественные зарисовки 
китайской писательницы Сяо Хун, обращённые к середине 10-х гг. XX в. «Ска-
зание о реке Хулань» (1938–1940 гг.) стало итоговым произведением писатель-
ницы, запечатлевшим её воспоминания о родном городе. Сравнивая ранее иссле-
дованные материалы русского этнографа П.В. Шкуркина («Хулань-чен», 1902, 
«Город Хуланьчен», 1904 гг.) с текстом Сяо Хун, авторы фиксируют динамику 
уникальных этнографических, этносоциальных и этнорелигиозных процессов, 
протекающих в северо-маньчжурском городке в первой половине XX в. Дан-
ная историографическая парадигма фиксирует в динамике глубинные процессы 
инкультурации и синкретизации религиозных представлений населения севе-
ро-восточных городков в результате их добровольного окитаивания, стремле-
ния к этническому единообразию и национальному единству. Художественный 
этнографизм Сяо Хун, формирующийся в годы становления коммунистическо-
го движения и сопротивления японской агрессии, помогает реконструировать 
образы восприятия населением Северо-восточных земель базовых аксиологи-
ческих установок «своё/чужое», «отчизна/чужбина», «священное/профанное», 
формирующихся в течение первой половины XX в.

Religious Life of the North Manchurian City in Chinese 
Literature of the First Half of the 20th Century 

(“The Legend of the Hulan River” by Xiao Hong) 
Abstract. This paper continues studying the impact of the immigration processes 
from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century on ethnic 
culture and religious life of urban residents in the north of Manchuria. Since China's 
anti-colonial movement led to the downfall of the Qing Dynasty, the beginning of 
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Введение
Сяо Хун (萧红, пиньинь: Xiāo Hóng; настоящее 

имя Чжан Найин, Zhāng Nǎiyíng, 张乃莹; 1 июня 
1911 – 22 января 1942) прожила в Хулане почти 20 лет  
(Илл. 1). Она принадлежала к ханьским мигрантам 
шестого поколения из провинции Шаньдун. Дед её 
был довольно богатым человеком, но отец не сумел 
продолжить семейное дело – и род постепенно разо- 
рился. За годы хуланченской юности Сяо Хун пережи-
ла смерть бабушки и матери, повторную женитьбу 
отца, раздор с ним, смерть любимого дедушки, конф- 
ликт с семьёй из-за желания учиться. Она дважды убе- 
гала из дома в Бэйпин и была заключена на полгода 
своей семьёй в тюрьму. В последний раз Сяо Хун вер- 
нулась в родной город весной 1932 г. И покинула 
его уже навсегда [Цзи Хунчжэнь, 2008, 2–9]. Соз-
данная больной и одинокой изгнанницей за 2 года до 
смерти в Гонконге, книга «Сказание о реке Хулань» 
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Japanese aggression completely changed the lifestyle of the people in Northeast China. The research object 
is Hulan (Hulancheng), the average city in northern Manchuria. Literary essays of Chinese writer Xiao Hong 
addressing to the middle of the 1910s are the core of the study. “The Story of Hulan River” (1938–1940) became 
the last work of Xiao Hong, which captured her memories of hometown. By comparing the materials previously 
studied by the Russian ethnographer P.V. Shkurkin (“Hulancheng”, 1902, “Hulan City”, 1904) and Xiaohong's 
text, the authors of the article record the dynamics of the unique ethnography, ethnic society, and ethnic and 
religious processes found in the North Manchurian town in the first half of the 20th century. This historical 
paradigm dynamically records deep inculturation and integration process of the religious beliefs of the urban 
residents in Northeast China, which is the result of their voluntary settlement and pursuance of ethnic and 
national unity. Xiao Hong's literary ethnography originated from the period of the communist movement and 
the resistance to Japanese aggression, which helped to re-enact the understanding of basic axioms of “us/them”, 
“motherland/outland” and “sacred/profane” by the people of Northeast China in the first half of the 20th century.

Key words: “Transfer to Guandong”, Northern Manchuria, immigration process, Hulancheng, ethnic and 
religious customs and traditions, assimilation, religious integration, Xiao Hong, shamanism, ancestor worship, 
literary ethnography

Илл. 1. Сяо Хун, 1939 г. 

(1940) стала своеобразным литературным завещанием. Однако к написанию романа 
писательница обратилась задолго до своего жизненного финала – вероятно, сразу 
после последнего визита на родину.

Дуаньму Хуньлян, собрат по цеху и в те годы – спутник жизни, писал о на-
звании последней книги писательницы: «Твоя работа называется “Сказание о реке 
Хулань”. Сказание начинается с твоего детства. Оно течёт, как вода реки Хулань, 
и ты растёшь вместе с рекой… Как это красиво!» [Чжун Яоцюнь, 1998, 66]. Роман 
выбивается из ряда других произведений, созданных Сяо Хун – здесь она отступает 
от левых идей, политики, антияпонской тематики. В пору человеческой зрелости, 
очевидно, предчувствуя скорый уход, писательница-бунтарка обращается к поре сво-
его детства и повествует о родном городе, используя жанр лиризованного сказания. 

Несмотря на то, что Сяо Хун пишет о совсем недалёком прошлом, в вос- 
приятии читателя детство автобиографического субъекта предстаёт как «стародав-
няя быль». Очевидно, такая повествовательная стратегия стала данью памяти лю- 
бимому деду – знатоку древнего китайского фольклора и прекрасному рассказчику. 
Будучи приверженкой литературы «Левого крыла», Сяо Хун при этом была вос-
питана на передовых идеях Гоминьдана [Цзи Хунчжэнь, 2008, 36]. Потому интерес 
к национальным истокам, к народным обычаям, этническим корням – невзирая на 
социалистическую установку – был укоренён в её сознании. Неосознанно следуя 
своему духовному наставнику Лу Синю, в отрицании «учителей прошлого» последо-
вательно утверждавшему традиционные ценности китайской культуры [Мо Шань- 
шань, 2017], Сяо Хун проделывает то же самое с описанием традиционной жизни  
её родного городка и религиозных обычаев его горожан. 
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Особенность художественного этнографизма в том, что писатель схватывает 
своим сознанием наиболее яркое явление – в образной форме аккумулирующее 
типологические особенности. Так, в романе запечатлены самые характерные с 
точки зрения писательницы религиозные традиции Хуланя – как для коренного 
населения пограничного города, так и для выходцев из разных провинций, откуда 
они прибывали.

Хулан-чен (呼兰城) имел стратегическое значение для истории Северной 
Маньчжурии. Он формировался как полиэтничный городок, в котором к концу пер-
вой половины XX в. можно было встретить представителей самых разных народов 
Северо-восточного Китая: маньчжуров, ханьцев, японцев и др. Cмешение этносов на 
протяжении длительного времени привело к синкретизации традиций, религиозных 
верований, культур в рамках феодального уклада жизни [Дин Шилян, 1989] (Илл. 2). 
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Илл. 2. Хулань, 1931 г.

Действие романа «Сказание о реке Хулань» происходит примерно в середине 
1910-х гг. – сразу после Синьхайской революции. Таким образом, наблюдения 
детства фиксируют ситуацию в Хулане примерно спустя 10 лет после того, как 
в городе побывал русский этнограф Шкуркин [Забияко, Чжоу Синьюй, Лю Ши, 
2022]. Но сам процесс написания протекает в период японской агрессии 1931– 
1945 гг., почти через 40 лет после выхода в свет в России шкуркинского «Хуланьче-
на». Соответственно, образ восприятия города в произведении контаминирует дет-
ские впечатления и те этнопсихологические и социально-политические установки, 
что определяют сознание зрелой писательницы Сяо Хун. 

Степень изученности проблемы
Проблемы, связанные с миграционными процессами на Дальнем Востоке, 

фронтирной ментальности, этнопсихологических и этнорелигиозных универсалий 
русского и китайского сознания, понятийно определены в работах А.П. Забияко 
[Забияко, 2002a; Забияко, 2002b; Забияко, 2008]. Процесс движения «Переход в 
Гуаньдун» изучен китайскими историками [Фань Лицзюнь, 2016], политологами и 
социологами [Ли Юйцинь, 2008]. Литература «Перехода в Гуаньдун» исследуется 
современными китайскими литературоведами Ван Синьжуем, Дуань Юлинем, Ли 
Чанхуном [Ван Синьжуй, 2006; Дуань Юлинь, Гао Чживэй, Кан Сяньин, Чжан Тин, 
2017; Ли Чанхун, 2007].

Феномен художественной этнографии в творчестве дальневосточных писа-
телей изучен А.А. Забияко [Забияко, 2016]. В серии публикаций А.А. Забияко и Чжоу 
Синьюя осуществлена реконструкция формирования научного и художественного 
сознания П.В. Шкуркина [Забияко, Чжоу Синьюй, 2019]. Биография Сяо Хун иссле-
дована Цзи Хунчжэнем, Гэ Хаовэнема [Цзи Хунчжэнь, 2008, Гэ Хаовэнь, 2011].
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В работах Фэн Ишань, Лю Ши эксплицированы этнокультурные основы 
фронтирного сознания писателей Северной Маньчжурии первой половины XX в. и 
их самовосприятия как мигрантов, восприятия ими русской эмиграции [Фэн Ишань, 
2020; Фэн Ишань, 2021; Лю Ши, 2020]. В публикациях Ван Юйци обозначены пути 
трансформации этнического и национального сознания жителей Северо-Востока 
Китая в период японской оккупации (1931–1945 гг.) и отражения этих процессов в 
художественном творчестве писателей [Ван Юйци, 2020] (Илл. 3). 
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Илл. 3. Японцы в Хулане.

Методология и методы исследования
Работа выполнена на основе историко-генетического, культурно-

исторического, историко-литературного методов.
Методологической основой исследования служат работы по религиозному 

синкретизму [Забияко, 2006], религиозной инкультурации [Чирков, 2015], рели-
гиозной синкретизации в условиях дальневосточного фронтира [Конталева, 2019; 
Конталева, 2020].

Историческая основа исследования сформирована с опорой на труды китай-
ских исследователей [Гао Сяоянь, 1993; Цзян Шичжон, 1994; Чжан Юи, 1995; Ли 
Синь, 2011].

Этнокультурные, этнорелигиозные, этнопсихологические процессы дальне-
восточного фронтира исследуются с опорой на работы А.П. Забияко [Забияко, 1999; 
Забияко, 2001; Забияко, 2003; Забияко, 2009; Забияко, 2010; Забияко, 2016]. Рели-
гиозные традиции тунгусо-маньчжурского населения Северо-Востока Китая иссле-
дуются на основе работ С.М. Широкогорова [Широкогоров, 2001a, Широкогоров, 
2001b], Чжан Линьбэй [Чжан Линьбэй, 2010; Чжан Линьбэй, 2011].

Введение в научный оборот «Сказания о реке Хулань» Сяо Хун обеспечено 
научным переводом, комментированием и имманентным анализом художественного 
текста.

Новизна исследования и постановка гипотезы
Данная публикация вводит в российский научный оборот итоговый текст 

классика китайской литературы первой половины XX в. Сяо Хун с точки зрения его 
религиоведческого наполнения. Исследование пропущено сквозь призму рефлексии 
переводов работ китайских и маньчжурских учёных, занимающихся проблемами 
миграционных процессов, этнического сознания и самовосприятия.

Абсолютно новаторским является сравнительный анализ текстов русского 
этнографа П.В. Шкуркина и художественно-этнографических зарисовок Сяо Хун – 
с позиций реконструкции основ фронтирной ментальности и одновременно базовых 
установок традиционной китайской культуры, религиозных традиций тунгусо-
маньчжурского населения Северной Маньчжурии.
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Соотнесение и корреляция русского и китайского источников, написанных 
с абсолютно разных этнокультурных, познавательных, рецептивных и идеологиче-
ских установок, но объективно – отражающих динамику этнокультурных и этно- 
религиозных процессов, протёкших в городке практически за полвека, открывают 
уникальные возможности для религиоведческого осмысления. Кроме источниковед-
ческой ценности, представленные русские и китайские материалы развивают кон- 
цептуальные основы изучения встречных миграционных процессов, механизмов 
порождения художественной этнографии и выстраивания типологии мышления 
дальневосточных авторов – носителей фронтирной ментальности – по обе стороны 
границы.

Религиозность хуланьцев, зафиксированная Сяо Хун, охватывает различные 
практики, присущие жителям Северо-восточного Китая. Хуланьцы, с одной сторо-
ны, верят в китайских богов, посещают храмы и совершают традиционные ритуалы, 
с другой стороны, верят в колдовство, шаманские практики, присущие как маньчжу-
рам, так и китайцам, активно воспроизводя их в жизни.

Культ предков – основа религиозного сознания китайцев, восходящая к глу- 
бокой древности и трём системам верований – даосизму, буддизму и конфуци-
анству. Культ предков связан с традицией поминовения умерших: «В даосизме 
называют его праздником Чжунъюань, в буддизме – праздником Юйланпэн, обыч- 
ные люди поклоняются своим предкам в этот день “Праздника поминовения пред-
ков”» [Гао Бинчжун, 2009, 279]. В народе это праздник получил название «Встреча 
призраков» (кит. 鬼节). Словарь китайских и иностранных культурных знаний да-
ёт «鬼» (gui) следующее определение: «Одно из религиозных понятий. Считается, 
что, когда человек умирает, тело разлагается, а душа становится призраком (душой 
умершего)» [Хэ Синь, 1989, 576]. 

Пятнадцатого июля по лунному календарю, справляя этот праздник, пускают 
по реке речные фонари. Если каждый призрак будет держать речной фонарь в 
руках, то дорога из загробного мира к миру живых будет светлой, поэтому пускание 
фонарей – знак того, что живые люди не забыли о мёртвых: «Мёртвые души не 
могут выбраться из своей жизни. Они замучены в аду и хотят выбраться, но 
выхода нет. Если в этот день каждый призрак держит речной фонарь, он может 
уйти из ада. Вероятно, дорога из реального мира в ад очень тёмная, и невозможно 
увидеть дорогу без огней. Так что поставить фонарь на реке – добрый поступок. 
Видно, что живые люди не совсем забыли души мёртвых» [Сяо Хун, 2019, 39]. Этот 
красивый мистический праздник собирает всех жителей Хуланя. Народ идёт к реке 
и ждёт, когда взойдёт луна, затем выпускает фонарики – в виде капусты, арбуза или 
лотоса.

По народному поверью, если ребёнок родился 15 июля, это очень плохо, 
все считают ребёнка воплощением злого духа, родители не будут любить этого 
ребёнка в будущем [Сяо Хун, 2019, 39]. В научной литературе мы не нашли отсылки 
к приведённому писательницей суеверию. Вероятно, оно относится к разряду 
локальных, присущих жителям города Хуланя начала ХХ в.

Вера в духов. Жители Хуланя, сохраняя невероятно безразличное отношение 
к реальной жизни в её бытовом наполнении, испытывают большой энтузиазм по 
отношению к миру духов – возможно, именно беспомощность и незнание реального 
мира побуждают их возлагать самые большие надежды на заботу о загробной 
жизни, считает автор «Сказания» [Сяо Хун, 2019]. В маленьком городке Хулань 
есть целый комплекс, рассчитанный на «обслуживание» духов – бесов и божеств 
Куй Шэн (кит. 鬼神 guishen) [Фан Кэли, 1994, 436]: магазины, Храм Лао Е, Храм 
Нянънянъ, Храм Лун-вана, Храм Цзу Ши и Храм Чэнхуан (отметим, что последние 
два возникают уже после 1902 г., так как о них нет упоминания у Шкуркина).

Чтобы задобрить духов, создана целая индустрия различной утвари для 
мёртвых 彩扎 Cai Zha, которая призвана помочь «на том свете». Сяо Хун описы-
вает отношение китайцев к смерти и мёртвым: «Когда человек умирает, душа от-
правляется в ад. В аду, я боюсь, у него нет дома, в котором он может жить, нет 
одежды, которую он может носить, и нет лошади, на которой можно было бы 
ездить. Живые люди делают для него такой набор и сжигают его на огне. Говорят, 
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что всё это попадёт в преисподнюю» [Сяо Хун, 2019, 39]. В повести Сяо Хун 
описана особая ручная техника Чжа Цай [扎彩] – так называется магазин, где прода-
ются все необходимые товары для мёртвых. 

Вера в духов связана с верой в загробный мир, где человека ждёт другая – 
загробная жизнь, для задабривания духов также проводят различные ритуалы, 
например, исполняют шаманский танец и посещают храм, где поклоняются раз-
личным духам и богам.

Шаманские ритуалы. К ним можно отнести ритуал 跳大神 Tiao Da Shen 
(букв. «прыгающий бог»), отправляемый ради избавления от тяжёлой болезни [Ли 
Чанхун, 2007, 23]. В «Сказании о реке Хулань он описан поступательно: «Колдун 
(шаман) надевает странную одежду, которую обычные люди не надевают, – платье 
красного цвета. Надев его, шаман начинает дрожать с головы до ног, закрывает 
глаза и садится на стул. Рядом с колдуном находится ещё один колдун, зовут его 
“второй колдун”. Что спрашивает колдун, то отвечает “второй колдун”. Если 
“второй колдун” сильный, он может свободно отвечать, а не умеющий говорить 
доставляет колдуну неудобства. Колдун будет бушевать и ругаться, и говорить, 
что больной обязательно умрёт этой ночью, а его блуждающая душа не уйдёт. 
Всю семью, родственников и город постигнут неприятности. Человек, который 
приглашает колдуна, сразу возжигает лампадку, наливает водку, если этих даров 
не хватает, то нужно принести красное полотно и зарезать курицу. После обряда 
полотно и курицу колдун заберёт с собой. Курицу можно пожарить и съесть, а по-
лотно покрасить в серый цвет и сшить брюки. Когда все заканчивается, и колдуны 
возвращаются домой, второй колдун поёт: “Колдун возвращается на гору, нужно 
медленно идти, нужно медленно идти”. Колдун говорит: “Мой второй колдун, гора 
Цинлун, гора Байху…. Ночью ходит три тысячи миль, легко летает по ветру” ...» 
[Сяо Хун, 2019, 37].

В основе религиозных представлений маньчжуров, эвенков, орочонов, да-
уров лежит шаманизм (по сравнению с ханьскими богами и ведьмами) – об этом 
на страницах «Рубежа» писали ещё российские исследователи [Энге, 1935, 17]. 
Как считают китайские учёные, «в течение довольно длительного времени шаман-
ская культура оказывала серьёзное влияние на жителей Северо-восточного Китая, 
шаманизм стал отличительным региональным культурным явлением в народных 
обычаях» [Ли Чанхун, 2007]. Однако материалы полевых исследований современ-
ных религиоведов свидетельствуют, что шаманские практики до последнего време-
ни были религиозной реальностью тунгусо-маньчжурского населения Северо-Вос-
тока Китая [Забияко, Ван Шуай, 2022, 111–129]. При этом ханьцы принесли на эти 
земли собственные колдовские практики. 

В описанном Сяо Хун ритуале мы наблюдаем именно ханьскую древнюю 
практику колдовства [Ли Чанхун, 2007].

Посещение храмов и поклонение богам. Храмовый праздник восемнадцато-
го апреля Няннян, или храмовая ярмарка Няннян (богини-покровительницы чадоро-
дия), также предназначена для богов и призраков. Местное название этой храмовой 
ярмарки – «Посещение храма» (кит. 逛庙会), её посещают мужчины, женщины и 
дети всех возрастов, но большинство участников представлено женщинами.

«Все люди посещают храм, но большинство из них – женщины. После по-
сещения люди гуляют на улице, там продаются игрушки, самая известная игрушка – 
это неваляшка [不倒翁]. Покупает каждая семья: богатые семьи – большую, бедные – 
маленькую. После праздника в каждой семье есть такая неваляшка, таким об-
разом, игрушка показывает, что эта семья участвовала в посещении храма. В 
народной песне поётся: “Девушка идёт в храм, ходит кругами и поворотами, купит 
неваляшку и вернётся домой”» [Сяо Хун, 2019, 57] (Илл. 4). 

Храмовая ярмарка Няннян связана с легендой о Бессмертной фее Би Сюэ  
(碧霞元君) [Дин Шилян, 1989]. Бессмертная фея Би Сюэ – богиня, которая поднялась 
на гору Тайшань в период Чжэньцзун династии Северная Сун. После того, как Бес-
смертная фея Би Сюэ «родила», она стала богиней, отвечающей за плодородие и 
благословляющей мир, её храм также называют Храмом Богини-покровительницы 
чадородия1 (храм Няннян). Сяо Хун описывает функцию храмовых церемоний – 
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чадородие: «У входа в храм Няннян многие про-
давцы продают ленты. Женщины спешат их 
купить. Они верят, что если купят ленточки, 
то приведут с собой своих сыновей» [Сяо Хун, 
2019, 56] (Илл. 5). 

Коренные жители Северо-Востока – 
чжурчжэни, маньчжуры, дауры – до прихода 
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Илл. 4. 不倒翁 – храмовые неваляшки. 

Илл. 5. Бессмертная фея Би Сюэ. 

ханьцев не знали Бессмертную фею Би Сюэ. Появление многочисленных храмов 
 Няннян2 в этих районах в период ранней династии Цин – в Шэнцзине (Шэньяне), 
Цзилине и Хэйлунцзяне, по мнению Тянь Чэнцзюнь, связано с миграцией север-
ных хань: «Когда мигранты приезжали в необжитый северо-восточный регион, 
утрата родных мест и проживание в другом месте вызывали у них особую тоску 
по родине. Оказавшись вдали от родины, они ещё больше дорожили растениями, 
деревьями, горами, и реками в родном городе, упорно трудились для сохранения 
обычаев, традиций и народных верований родного города» [Тянь Чэнцзюнь, 2002, 
19; Ши Сюфэн, 2002]. Постепенно Бессмертная фея Би Сюэ стала чрезвычайно 
важной частью северо-восточных верований и защитницей женщин и детей; еже- 
годная храмовая ярмарка Няннян также стала местным, весьма значимым, фольк-
лорным праздником.

Причин, по которым мигранты и их потомки так сильно поклонялись Бес-
смертной фее Би Сюэ, несколько. Во-первых, вера в неё даровала возможность на 
чужбине получить благословение богов родного города – города исхода. Во-вторых, 
суровая окружающая среда. Очень важно было заселить эти обширные северо-
восточные равнины, а Бессмертная фея Би Сюэ – богиня, по легенде отвечающая 
за плодородие, поэтому люди поклоняются ей с особым усердием. В-третьих, храм 
Няннян играет роль объединяющего начала в местах компактного поселения миг-
рантов из Шаньдуна, Хэбэй и Хэнань, объединяя земляческую солидарность. Каждый 
год в апреле во время храмовой ярмарки Няннян многие земляки, разбросанные по 
всей стране, приезжают, чтобы принять участие в храмовой ярмарке и потрафить 
своей ностальгии по родным местам [Тянь Чэнцзюнь, 2002].

Храмовая ярмарка Няннян в годы юности Сяо Хун являлась органичной 
частью жизни Хуланя и частью религиозного быта населения города – не только 
китайцев, но и маньчжуров, корейцев, монголов, тунгусов. Характерно, что 
большая часть ярких религиозных обычаев и практик полиэтнического населения 
городка Хулань, описанных Сяо Хун как соответствующих середине 1910-х гг. – 
подтверждаются материалами И.Г. Баранова, собранными им в сугубо китайском 
г. Ашихэ близ Харбина в 1926 г. [Баранов, 120–213]. Соотнесение этих материалов 
позволяет сделать вывод о типологии реалий религиозной жизни в северо-восточных 
городках по линии КВЖД. 

Заключение
Хулань – среднестатистический город Северо-восточного Китая, один из 

множества приграничных городов. Синкретическое единство верований города 
Хулань – своеобразных ворот в Северную Маньчжурию – было обусловлено исто-
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рическими особенностями формирования и становления населения Северной 
Маньчжурии. Здесь коренные народы смешались с ханьцами и другими этносами, 
переняв друг у друга не только бытовые привычки, но и традиции, и верования, 
сформировав особый религиозный комплекс, включающий конфуцианство, буд-
дизм, даосизм, шаманизм и китайскую народную религию, характерную для хань- 
цев. Смешение этносов в городе Хулань привело и к смешению и единению рели-
гиозных традиций и практик.

Эти процессы в указанные два десятилетия протекали мирно, весьма 
динамично, не вызывая этнической и религиозной розни – как справедливо отмечают 
современные учёные – «деятельность различных религиозных верований в старом 
городе Хулане была тесно связана с потребностями его верующих в реальной 
жизни» [Се Хунсин, 2020, 147].

Итак, можно резюмировать, что в одну эпоху – с разницей 10–20 лет, рели-
гиозную жизнь маленького северно-маньчжурского городка – с абсолютно раз- 
ных этнических, идеологических, аксиологических позиций рефлектируют начина-
ющий русский китаевед, маньчжуровед, фольклорист и этнограф П.В. Шкур-
кин и китайская писательница-бунтарка Сяо Хун. Для Шкуркина этнографиче-
ский и этнорелигиозный опыт исследования станет этапом формирования его 
этнографической прозы. Для Сяо Хун – вершиной её творчества, своеобразной эпи- 
тафией уходящей эпохе её юности. В период наступления и усиления японской 
реакции – гимном национальному единению её народа перед лицом инокультурной 
агрессии.
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1 Согласно хроникам, храмы Бессмертной феи Би Сюэ распространены в Шаньдуне, Хэбэй, Хэнани, 
Шаньси, Аньхойе, Шэньси и других местах на севере, также расположен в Цзянсу, Чжэцзян, 
Цзянси, Хунань, Хубэй, Гуандун, Сычуань и др. Среди них наибольшее количество в районах 
Шаньдун, Хэбэй и Хэнань.
2 И сегодня Бессмертная фея Би Сюэ по-прежнему имеет сильный региональный характер.  Наиболее 
широкий круг ее почитателей в Шаньдуне, Хэбэе, Хэнани и других провинциях (две провинции, 
Хэбэй и Хэнань, примыкают к Шаньдуну и имеют схожие культурные традиции, обычаи и т.д.). 
Люди в этих районах больше любят и восхищаются феей Би Сюэй, чем в Центральном и Южном 
Китае.
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