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Религиозные традиции китайских «тружеников леса» 
в Маньчжурии (середина XIX – начало XX в.)

Аннотация. Данная работа – продолжение исследования религиозных тради-
ций китайских трудовых артелей в Маньчжурии середины XIX – начала XX в. 
Предыдущая часть была обращена к общей характеристике социорелигиозной 
картины мира китайских артельщиков, исследованию религиозных традиций и 
специальных обрядов «тружеников воды» – рыбаков, сплавщиков и ловцов жем-
чуга. В настоящей статье внимание обращено к так называемым «труженикам 
леса» (Н.А. Байков). Авторы опираются на архивные источники, фольклорные 
тексты, современные российские и китайские исторические, религиоведческие, 
этнографические исследования. Несмотря на специализацию промысловиков 
(зверовщиков, женьшеньщиков, золотодобытчиков), их деятельность в тайге 
зависела от смены сезонов и зачастую перетекала из одной в другую, подчиня-
ясь общему для всех лесных артельщиков Закону тайги. Наиболее развёрнутой, 
яркой и репрезентативной, по мнению авторов, является система религиозных 
верований и практик искателей женьшеня. Она рассмотрена как типологиче-
ский пример закономерностей организации социорелигиозной жизни китай-
ских «тружеников леса» с точки зрения пантеона, деификации, системы табу, 
ритуалистики, тайного языка. Авторы приходят к выводу, что миграционные 
процессы середины XIX – начала XX в., кардинально изменившие этно-, соци-
окультурный, социорелигиозный облик Маньчжурии, привели к синкретизации 
древних религиозных верований жителей порубежья с ритуалами и практиками 
китайских представителей трудовых артелей. Богатая китайская религиозная 
традиция социорелигиозной организации промыслов, вбирающая конфуциан-
ский, даосский, буддистский элементы, на данных территориях неразделимо 
соединилась с древними шаманскими практиками «тружеников леса». 

Religious Traditions of Chinese “Forest Workers” 
in Manchuria (Mid–19th – Early 20th Centuries)

Abstract. This work continues the study of the religious traditions of Chinese labor artels in Manchuria in 
the mid-19th and early 20th centuries. The previous part focused on the general characteristics of the socio-
religious worldview of Chinese art workers, the study of religious traditions and special rituals of “water 
workers” – fishermen, rafters and pearl fishers. In this article, attention is drawn to the so-called “forest workers”  
(N.A. Baikov). The authors rely on archival sources, folklore texts, modern Russian and Chinese historical, 
religious and ethnographic studies. Despite the specialization of trappers (fur hunters, ginseng diggers, gold 
miners), their activities in the taiga depended on the change of seasons and often flowed from one to another, 
obeying the Law of the taiga common to all forest workers. The most detailed, vivid and representative, 
according to the authors, is the system of religious beliefs and practices of ginseng gatherers. It is considered a 
typological example of patterns of organization in the socio-religious life of Chinese “forest workers”, from the 
point of view of the pantheon, deification, taboo system, ritualism, and secret language. The authors conclude 
that the migration processes in the mid-19th and early 20th centuries, which radically changed the ethno-cultural, 
socio-cultural, and socio-religious image of Manchuria. This led to syncretism between ancient religious 
beliefs of the inhabitants of the borderlands and rituals and practices of Chinese labor artel representatives. 
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Введение
Н. А. Байков – натуралист и этнограф, успевший в начале XX века застать 

самое начало миграционных процессов в Маньчжурию из Центрального и Внутрен-
него Китая, описывал бескрайние просторы маньчжурской тайги и тех, кто трудил-
ся на её промыслах: «Обширные девственные леса, покрывающие почти всю пло-
щадь Гиринской провинции, нетронутые ещё варварской рукой человека, стоят во 
всей своей дикой красоте, полные таинственной кипучей растительной и животной 
жизни. Леса эти, заполняющие весь бассейн верховьев рек Сунгари и Ялу, тянутся 
сплошным покровом по горам Чжан-Гуан-Цайлин, Кентай-Алин и Лао-э-лин, сли-
ваясь на севере с сибирской тайгой и на северо-востоке с роскошными лесами наше-
го Южно-Уссурийского края. Это сплошное море могучей растительности заливает 
зелёными волнами своими вершины гор, склоны и скалистые обрывы, ущелья и до-
лины (по-местному — пади), и болотистые низменности сырых, защищённых от ве-
тра, предгорий. Тропические муссоны, приносящие обильную влагу с поверхности 
вод Великого Океана, и сумма тепла трёх летних месяцев порождают изумительное 
богатство и могучее развитие растительных форм субтропической зоны. Животное 
царство здесь так же разнообразно, как и растительное. Представители жаркого юга 
живут в тех же горах, где обитают пришельцы из холодной неприветливой тайги да-
лёкого севера. Тёмные, дремучие леса эти дают надёжное убежище в таинственных 
недрах своих многочисленным хищникам, доставляющим драгоценную пушнину; 
добыванием ею занимаются преимущественно коренные обитатели края, маньчжу-
ры, и родственные им тунгуские племена, обитающие на севере провинции и в обла-
сти нижнего течения Сунгари. На юге же, в верховьях Сунгари, Ялу и Тумынь-Улы, 
звериным промыслом занимаются также китайцы, выходцы из Чжифу, и корейцы» 
(1914) [Байков, 2011, 50–51].

Как было отмечено в предыдущей части исследования [Забияко, Чжао, 2024, 
62–76], мощная волна переселения китайцев на Северо-Восток после отмены гра-
ниц Ивового палисада, позднее получившая название «Прорыв в Гуаньдун», уже в 
эти годы приводила к серьёзным социокультурным и социорелигиозным трансфор-
мациям в регионе. Мощный заряд витальности и пассионарное сознание ханьских 
переселенцев, оказавшихся в доселе неосвоенном богатейшем регионе, способство-
вали интенсификации всех форм хозяйствования и видов промысла в тайге, уси-
ливали духовное воздействие китайских традиций на жизнь местного населения. 
Строительство КВЖД и развитие инфраструктуры вдоль линии дороги всемерно 
эти процессы ускоряли. 

Уже авторы середины XIX века и последующих десятилетий отмечали 
постепенную смену этнокультурных ориентаций местного населения, в которых 
особую роль играла и сознательная тактика окитаивания, используемая пришлым 
населением (С.В. Максимов [1864], П.В. Шкуркин [1902], В.К. Арсеньев [1914],  
Н.А. Байков [1914]).

В своём более позднем этнографическом очерке «Труженики леса» (1940) 
тот же Н.А. Байков, досконально знавший уклад религиозной жизни таёжников – 
звероловов и женьшеньщиков, попытается разделить «тружеников леса» и «хищни-
ков тайги» по этническому признаку («труженики» – это маньчжуры, «хищники» – 
это китайцы-новопоселенцы и хунхузы). Однако, скрупулёзно описав все повадки 
типичного «лесного бродяги», его уклад жизни, устройство жилища, религиозные 
представления и способы выживания в суровых условиях Шу-хая, заметит: «Китайцы 
вносят с собой в тайгу новый дух и новые традиции, резко отличающиеся от старого 
уклона. К лучшему это или к худшему, не будем судить, но жаль, бесконечно жаль этот 
таинственный мир дремучих первозданных лесов Маньчжурии, уходящий на наших 
глазах в прошлое, в область преданий и волшебных сказок» [Байков, 2012, 358–373].

Key words: Manchuria, Chinese labor artels, ethnoreligious customs and traditions, ginseng growers, 
patron gods, religious syncretism, shamanism, ancestral cult, Taiga Law, taboo, deification

In these territories, rich Chinese tradition of socioreligious organization of crafts, including Confucian, 
Taoist, and Buddhist elements, is inextricably linked with ancient shamanic practices of the “forest workers”.
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Одной из отличительных черт, характеризующих быт «тружеников леса», 
дальневосточный натуралист считал одиночество. И безусловно новой, привне-
сённой извне, сугубо китайской формой хозяйствования становится организация 
китайских артелей. Среди артельщиков, занимающихся таёжным промыслом, вы-
сокой степенью организации и одновременно взаимной интегрированности харак-
теризовались зверовщики, женьшеньщики, золотодобытчики. При этом говорить 
об отдельных специализациях «тружеников леса» можно весьма условно: их дея-
тельность была обусловлена сменой сезонов в тайге. Богатые просторы бескрайнего 
Шу-хая давали возможность человеку трудиться круглый год, тем самым обеспечи-
вая безбедное существование себе и благополучие семьи, оставшейся в Шаньдуне, 
Чжили (совр. Хэбэй), Хубэе и др. 

Осенью артельщики копали женьшень, зимой принимались за зверовой про-
мысел, по весне начинали мыть золото в горах, а при неудачах золотой разведки – 
сбиваться в ватаги ловцов жемчуга и т.д. [Арсеньев, 1914, 122; Байков, 2011, 50–66; 
Ли, 1987, 111–112]. 

Однако успех в лесном и горном промысле зависел от удачи и судьбы, а они, 
в свою очередь, от того, как лесной артельщик – зверовщик, женьшеньщик, золото-
добытчик – соблюдал непреложные заповеди общего для всех Закона Тайги [Заби-
яко, Чжао, 2024, 62–77]. Не бюрократические установления, а только тайга, навыки 
выживания в ней и особенности таёжных промыслов испокон веку определяют и 
регламентируют уклад жизни труженика леса любой этнической принадлежности. 
Как показывают научные исследования, фольклорные и художественно-этнографи-
ческие тексты, укоренённые с древности общекитайские и присущие регионам ис-
хода традиции и верования ханьских новопоселенцев синкретизировались с веками 
складывающейся системой религиозных верований и ритуалистики народов даль-
невосточного порубежья. 

В рамках одной статьи невозможно детально охарактеризовать религиозные 
традиции каждой лесной специальности, но можно выделить типологически сход-
ные приметы социорелигиозной организации «тружеников леса». Мы исходим из 
того, что наиболее разветвлённой и развитой религиозной системой характеризова-
лось сознание сборщиков женьшеня. 

Как известно, женьшень («人参») – редкое и чудодейственное растение, ко-
торое высоко ценилось и ценится в традиционной китайской медицине («Травник 
Шэнь-нуна» («神农本草经») (25–220 гг.); «Компендиум лекарственных веществ»  
(«本草纲目») (XVI в.) Ли Шичжэня и др.) [Ли, 2004, 563]. Произрастает женьшень 
в северной части Корее, на севере Маньчжурии, особенно благоприятны для него 
пространства Уссурийской тайги [Арсеньев, 1925, 153]. 

«Растение это любит чернозёмную почву, не выносит жгучих солнечных 
лучей и растёт исключительно в глубоких, тёмных и сырых падях, в тени непро-
ницаемых густых зарослей (и т. д.)» [Байков, 2011, 57]. Н.А. Байков одним из пер-
вых дал его натуралистическое описание: «Научное название этого растения “Рапах 
gingseng”, оно многолетнее, стебель его не превышает 2-х футов. При основании 
стебля находится характерная мясистая чешуйка. В средине стебля образовано коль-
цо из 4-х листьев, расположенных крестообразно и симметрически. Листья слож-
ные; каждый состоит из пяти длинных эллиптических лепестков, средний из них 
наибольший» [Байков, 2011, 56].

Добывание женьшеня связано со множеством трудностей природной этио-
логии – особенностями произрастания в определённой местности, распростране-
ния, фармакологическими свойствами. Деятельность женьшеньщика всегда сопря-
жена с постоянной опасностью стать жертвой дикого зверя, поплатиться жизнью за 
собственное незнание, легкомыслие, неловкость. 

Баснословная стоимость Корня жизни влекла за собой хищническое и 
бесконтрольное добывание корешков, а это было чревато и другой опасностью – 
смертельной конкуренцией из-за добычи. Не случайно в одноименных рассказах  
Н.А. Байкова (1914) [Байков, 1914] и М.В. Щербакова «Корень жизни» (1921) [Щер-
баков, 1943] рассказывается о трагических смертях тех, кто в охоте за женьшенем 
полагался лишь на себя самого, презревая заповеди Закона тайги [Забияко, 2015].  
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Почитание этого таёжного чуда, способного продлевать и увеличивать муж-
скую силу, как указывают русские китаеведы и путешественники XIX в. [Максимов, 
1864], а также китайские историки [Сунь, Чжан, Лю, 51], было всемерно подогрева-
емо особым к нему отношением самого императора: «Пресыщенный чувственными 
удовольствиями, не знавший в них меры, он нуждался в чудодейственной силе кор-
ня и верил ей, а приписывая ему божественное происхождение, в знак особенной 
милости Будды, дарованной только его родине, он считал все долины Маньчжурии, 
в которых растёт женьшень, собственностью двора» [Максимов, 1864, 451]. 

Так, побывавший в Маньчжурии в 1861 г. Сергей Васильевич Максимов 
отмечал, что безграничная вера богдыхана (императора) в чудодейственную силу 
женьшеня привела к ужесточению мер по контролю за добычей корня. Проехавший 
через всю Маньчжурию и через часть Китая, русский путешественник свидетель-
ствовал, что места произрастания женьшеня являлись собственностью богдыхана, 
корень ценился как настоящее сокровище: «Все месторождения корня были запо-
ведными, плантации его поручались особому, бдительному надзору начальников 
областей и охранялись нарочно назначаемою лесною военною стражею, но рыть 
драгоценный корень имел право всякий, получивший билет от губернатора» [Мак-
симов, 1864, 451]. 

Официально ханьцам, не имеющим «билета» (лицензии), «было запрещено 
добывать женьшень на горе Чанбай. Если их ловили солдаты, то меньшим из них 
из наказаний был перелом подколенных сухожилий, а более суровым наказанием – 
смертная казнь» [Сунь, Чжан, Лю, 53]. Потому сборщиков женьшеня сопровожда-
ло настоящее войско, контролировавшее, чтобы все до единого драгоценные кор-
ни никто не украл, и они попали в руки к эскулапам богдыхана. Характерно, что 
именно любовью богдыхана к женьшеню и другим чудодейственным природным 
продуктам (например, ласточкиным гнёздам), русскими и позднее китайскими ав-
торами объяснялось активное заселение Маньчжурии и строгая охрана китайско- 
русской границы [Максимов, 1864; Ян Шусэн, 1978]. 

Сообразуясь с суровыми административными требованиями, прибывавшие 
из Внутреннего и Центрального Китая промысловики-женьшеньщики в Маньчжу-
рии трудились не просто по собственной воле, а вынуждены были объединяться в 
своеобразные артели. Однако, как свидетельствуют источники, добывание женьше-
ня даже «по билетам» проходило всё же не коллективно, а исключительно малыми 
группами по 2–3 человека, чаще – одним женьшеньщиком, как того требовали усло-
вия произрастания корня жизни и специфика его добывания. 

Стремление заполучить во что бы то ни стало «чудо-корешок» не могло 
быть обеспечено только умелыми формами хозяйствования и промысла – для сти-
мулирования и стабилизации «охотничьей удачи», а также выживания в суровых и 
непредсказуемых условиях маньчжурской тайги необходима была особая система 
религиозных представлений и практик, аутентичная общекитайским религиозным 
традициям и учитывающая порубежный этнорелигиозный опыт «лесных бродяг» 
разной этнической принадлежности.

Степень изученности проблемы
Понятия «дальневосточный фронтир», «порубежье», «ментальность дальне-

восточного фронтира» введены в научный оборот А.П. Забияко, им же исследованы 
порубежные религиозные феномены [Забияко, 2010; 2016].

Религиозный синкретизм в ментальности жителей дальневосточного фрон-
тира изучен Е.А. Конталевой [Конталева, 2019]. 

Мифология дальневосточного фронтира и её отражение в художественных 
текстах дальневосточных писателей первой половины XX в. исследованы в работах 
А.А. Забияко [Забияко, 2011; 2016].

Организацию быта и промысловой деятельности таёжных жителей Маньч-
журии одним из первых исследовал Н.А. Байков [Байков, 1914, 1940], он же предпри-
нял первые опыты типологизации их социокультурного и этнокультурного уклада. 

Религиозные традиции и обычаи китайских артельщиков, объединённых в 
общий религиозный комплекс, затронуты в историко-этнографических публикаци-
ях В.К. Арсеньева [Арсеньев, 1914], Н.А. Байкова [1914], в художественно-этногра-
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фических текстах П.В. Шкуркина [Шкуркин, 1904], М.В. Щербакова [Щербаков, 
2011], Б.М. Юльского [Юльский, 2011], В. Марта [Март, 1923]. 

Одним из первых на процессы китаизации религиозной системы коренных 
жителей Дальнего Востока и Маньчжурии обратил внимание С.В. Максимов [Мак-
симов, 1864], исследование в данном ключе продолжено в работах П.В. Шкуркина 
[Шкуркин, 1902]. 

Первым китайским исследователем, обратившим внимание на истори-
ко-культурное, этнокультурное и социокультурное значение миграционного движе-
ния «Прорыв Гуаньдун», стал Чжун Тичжи [Чжун Тичжи, 1931, 21] 

Цао Баомин и его коллеги–фольклористы внесли неоценимый вклад в иссле-
дование традиций и обычаев китайских трудовых артелей [Ся Инъюэ, Цао Баомин, 
1990; Цао Баомин, 1992; Пань Ци, 1984, Ян Цзинчу, 1994, Гуань Сяоюнь, Ван Хун-
ган, 1998, Фань Лицзцюнь, 2016]. Социо–интегративные процессы в деятельности 
китайских артельщиков исследованы Лю Сяоли [Лю Сяоли, 2005].

Первопроходцами в собирании фольклора народов Северо-Востока Китая 
являются [Лю, 1987]. Поэтику и жанрово-тематическое своеобразие китайских ле-
генд, обращённых к женьшеню и собирателям женьшеня, в настоящее время ис-
следует Е Янян [Е, 2024]. Мифолого-религиозные коннотации женьшеня в языке и 
фольклоре исследованы в работе Е Янян и А.А. Забияко [Забияко, Е, 2023].

Новизна исследования и постановка гипотезы
Впервые в отечественной науке религиозные верования китайских трудовых 

артелей Маньчжурии исследуются с точки зрения синкретизации в их религиозном 
сознании и духовных практиках укоренённых ханьских и порубежных северо-вос-
точных традиций и обрядов. На основе архивных материалов (редких китайских 
фольклорных публикаций, художественно-этнографических записей русских иссле-
дователей) и этнографических исследований реконструируется социорелигиозная 
организация жизни китайских «тружеников леса»; религиозные верования собира-
телей женьшеня рассматриваются как наиболее репрезентативная, типологически 
выраженная часть мифологических верований всех «тружеников леса». 

Методы и методология
Опираясь на концепцию дальневосточного порубежья, авторы используют 

историко-генетический, культурно-исторический, сравнительно-типологический, 
переводоведческий методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение
Приметы, обрядовые традиции и мифологические нарративы охотников 

за «корнем жизни» отразились не только в ритуальных практиках, но и в богатой 
фольклорной традиции – в легендах, быличках, сказках, поговорках и молитвенных 
обращениях. Это даёт основания рассмотреть женьшениевую религиозность в каче-
стве типологической основы всей богатой социорелигиозной традиции тружеников 
маньчжурской тайги. 

Артели женьшеньщиков набирались выходцами из разных провинций Ки-
тая, каждый из них привозил из родных мест верования в своих локальных богов 
[Баранов, Пань Ци, 1984, 53]. Однако в основе религиозной системы женьшеньщи-
ков лежали общие для всех «тружеников леса» правила: следование Закону тайги и 
братской клятве, непреложность табу, почитание священных мест. 

Объединяющим началом религиозных верований китайских артельщиков 
всех специализаций, как было отмечено в предыдущей части исследования, было 
почитание Духа Леса и Гор – в китайской традиции Лао Батоу. Китайский теоним 
Лао Батоу (老把头 – старая голова, старый человек) как персонификация Духа Леса 
и Гор в среде китайских промысловиков возникает на основе сходства с внешним 
обликом стариков-зверовщиков [Сунь, 1996, 73–75, 79.]: «здоровая жизнь среди 
природы, отсутствие нервных напряжений и чистый горный воздух способствуют 
долголетию, а потому среди звероловов [которые посезонно становятся женьшень-
щиками – Авт.] нередко встречаются столетние старики, прожившие в тайге более 
полсотни лет. Эти почтенные мафусаилы [старейшины, долгожители – Авт.], со-
хранившие силы и здоровье, пользуются большим уважением и почётом не только 
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среди таёжников, но и среди жителей деревень и городов. Такие старцы занимаются 
нередко врачеванием, лечат травами неизлечимые болезни» [Байков, 2012, 364].

Делегирование функций Лао Батоу специализированному богу – покровите-
лю женьшеньщиков (точно так же происходило и у зверовщиков, золотоискателей) 
осуществлялось по принципу деификации [Забияко, 2006, 278, стлб. 2], когда наибо-
лее удачливый в промысле охотник (либо наиболее праведный, иногда то и другое) 
облекался божественными способностями. 

Согласно одной из бытующих среди китайских собирателей женьшеня ле-
генде, «специализированным богом» (духом-покровителем женьшеньщиков, «Бо-
гом горы Чанбай») становится верный братской клятве Сунь Лян [Сунь, Чжан, Лю, 
2017, 53–55]: 

«Рассказывают, что на рубеже смены династии Мин династией Цин добрый 
и преданный сын Сунь Лян из района Лайян провинции Шаньдун, чтобы спасти 
свою хворую мать, отправился в Гуаньдун. <…> С мудростью и мужеством Сунь 
Лян и его друг преодолели кучу препятствий, тысячи гор, пробрались в глубокие де-
бри горы Чанбай <…> Полный трудностей и опасностей промысел женьшеньщика 
Сунь Лян разделил со своим «браткой» (кит. 兄弟, брат) – напарником и земляком 
Чжан Лу, вместе с которым они «прорывались в Гуаньдун». В последний вечер пе-
ред окончанием сезона напарник Чжан Лу неожиданно исчез. Преданный Сунь Лян 
тщетно ждал его, громко окликая. Потом отправился на поиски – и так и погиб в 
тайге, оставив предсмертную записку, выбитую кровью на камне. Спустя много лет 
копателям женьшеня часто снился белобородый старик, который горько сетовал о 
потере названого брата, просил горных тружеников помочь его найти, указывал им 
путь к месту произрастания женьшеня и защищал их по дороге от опасностей. Так 
Сунь Лян стал почитаться копателями женьшеня на горе Чанбай как родоначальник 
сбора женьшеня, Лао Батоу и Бог горы Чанбай. Горные труженики в районе горы 
Чанбай поклонялись Сун Ляну, и каждая группа женьшеньщиков строила храм Сун 
Ляна из трёх камней (также известный как Дом Горного Бога), вставляла в него тра-
ву для благовоний и молилась о благословении Сун Ляна» [Сунь, Чжан, Лю, 2017, 
53–55]. Как следует из содержания легенды, Сун Лян отвечал всем требованиям, 
предъявляемым ханьцами к «совершенному мужу» (кит. 完美丈夫): он был верен 
сыновнему долгу, бескорыстен, предан своему другу, готов умереть ради дружбы. 
Верность братской клятве, необходимая для таёжника, таким образом, усиливается 
за счёт традиционной китайской аксиологии. 

Закон тайги гласит: найти женьшень может только чистый душой и бесхи-
тростный человек. Как писал М.В. Щербаков, «того, кто, волей твёрд и помыслами 
чист, / Проводят гении лесистым Да-Дянь-Шанем / В извилистую падь, к затерян-
ным полянам, / Сокрывшим зонт цветов и пятипалый лист» [Щербаков, 1944]. Од-
на из заповедей женьшеньщиков так и звучит: «Будьте добросердечны!».

Потому копатели женьшеня неустанно заботились о «доброте сердца». По-
мимо веры в то, что у всего есть «дух», религиозные установления женьшеньщиков 
предписывали им делать добро другим, тогда их сердце будет «правильным» (кит. 
纯洁, «чистым»).

В легенде «Кривошеий находит женьшень» (кит. 歪脖子放山) говорится о 
мальчике, родившимся с кривой шеей и способным смотреть только вверх, не опу-
ская головы вниз. Согласно распространённому среди охотников за женьшенем по-
верью, если ребёнок до 18 лет не найдёт женьшень, то он не сможет найти невесту 
и создать семью [Цао Баомин, 1992, 67]. «В тот год, когда пришло время собирания 
женьшеня, кривошеий юноша слёзно умолял взять его на гору, но никто из собира-
телей не хотел брать с собой калеку, ведь искать женьшень – это значит смотреть 
вниз, в траву, а как может это сделать кривошеий!? Однако нашёлся один батоу 
(старшинка) с добрым сердцем и взял-таки молодого человека с собой.

И этот юноша нашёл ценный – столетний – корень женьшеня. Он разбогател 
сам, а вместе с ним и вся артель. Доброе сердце батоу привело всех к успеху» [Цао 
Баомин, 1992, 67]. 

Но если женьшеньщик проявлял «нечистоту сердца», неизбежно наступал 
час расплаты, о чём злосердечный человек мог и не подозревать. 
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Так, в легенде «Палка-цыгуань»1 («刺官棒») читаем присказку:
Палка-Цыгуань, Палка-Цыгуань.
Похожа на женьшень,
Для доброго человека это женьшень – Да Хо (большой товар),
Для плохого человека – Палка-цыгуань.
(«刺官棒，刺官棒.
长相和人参一个样,
好心人见了是大货,
坏人见了是刺官棒») 

[Фусунские легенды о женьшене, 1962, 1].
И далее текст китайской легенды раскрывает мифему, заложенную в при-

сказке женьшеньщиков: 
«В старом лесу горы Чанбай растет трава, похожая на женьшень, но име-

ющая шипы по всему стеблю. Говорят, люди с добрым сердце, увидев её, найдут 
сокровище – настоящий женьшень, в то время как люди со злым сердцем уви-
дят панцуй, но выкопают палку-цыгуань. Шипы на палке очень острые. Если они 
пронзают плоть, это ещё не так страшно. Но вот если вы их выдернете, то чем 
больше будет выдирать, тем больше шипов вонзится в плоть, и боль будет невы-
носимой» [Фусунские легенды о женьшене, 1962, 1]. 

Помимо внутренней готовности женьшеньщиков к встрече с Корнем жиз-
ни, успех в его добыче обеспечивался почитанием самого корешка как апеллятива 
Духа Леса. 

Корень женьшеня, как известно, внешне похож на человека. В сознании  
женьшеневых артельщиков, и в целом, таёжных промысловиков, женьшень имел 
аниматизированный образ – зооморфный (тигр, гигантская сороконожка, белая  
змея), орнитоморфный (птица Орхой), антропоморфный (Женщина в Белом, Де-
вушка-женьшень, мальчик-женьшень и т.д.), собственно дендраморфный (гигант-
ский человек-женьшень) [Забияко, Е Янян, 2023, 111–122]. В основе такого мно-
гообразия обликов «чудо-корня» лежит закон мифологической апеллятивизации. 
Анимистическими представлениями о женьшене объясняется распространение 
мифологических нарративов об «обманывании», «запутывании» промысловика, 
«убегании» от женьшеньщика, если тот не соответствовал требованиям своео-
бразного кодекса тайги и т.д. [Е Янян, 2024, 22–32].

Зная сверхчеловеческие свойства чудодейственного женьшеня, артельщи-
ки между собой, а также в молитвах стараются избегать прямого называния ко-
решка. Согласно логике мифологического сознания, порождающего фитолатрию, 
этим запретом обусловлено множество перифразов чудо-корня – «молоток» (кит. 
根子), «молодец-палка» (кит. 棒槌), «морской товар» (кит. 海货), «редкий товар» 
(кит. 大货), «большой товар» (кит. 大货) и т.д. [Забияко, Е Янян, 2023, 111–122].

Этот же механизм объясняет и существование тайного (профессионально-
го) арго женьшеньщиков, их специального языка, в котором переименованию под-
лежит не только корень жизни, но и его духи-охранители: к примеру, «змеёй» на-
зывается денежная нить, символизирующая богатство, удачу и счастье. На тайном 
(профессиональном) языке её также называют «ляньцзы» (кит. 练子) и, наоборот, 
так называют саму змею. «Сороконожкой» называют «травяную обувь» (кит. 草
鞋), которая помогает проходить километры по горным тропам, а Гигантская Соро-
коножка является одновременно и эманацией женьшеня, и его духом-охранителем. 

Почитание и одухотворение женьшеня обусловливало тщательную подго-
товку женьшеньщика к походу. Каждый этап этого процесса, несмотря на кажу-
щуюся утилитарность, имел религиозное значение. 

Перед отправлением в путь проводилась общая церемония угощения Лао 
Батоу – Духа Леса и Гор: в лесной кумирне готовились сладкие пельмени (кит. 糖
饺): блюдо начинялось сахаром в надежде, что Лао Батоу хорошо поест и благосло-
вит всех. Затем к его изображению артельщики подносили и зажигали благовония, 
сжигали бумажные деньги (кит. 纸钱), кланялись и возносили молитву Лао Батоу:

«老把头, 俺们爷们儿要进山了, 求你保佑太太平平的: 多拿棒槌多拿宝, 回来杀
猪买猪头, 再来给你上供. «这时, 弟兄们一齐说: «上山挖棒槌, 下山捡鹿角!».
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«Лао Батоу! Мы уходим в горы, и просим у тебя благословения на удачу: 
возьмём побольше молотков [кит. 棒槌] и найдём сокровища [кит. 宝]. Когда вер-
нёмся, убьём свинью, приготовим её голову и сделаем подношение!», «Идём на 
гору и копаем молотки. Спустимся с горы и соберём оленьи рога!» [Ся Инъюэ, 
Цао Баомин, 1990, 96].

В полу-фольклорном – полу-литературном тексте (1942), найденном в од-
ном из архивных журналов, находим описание тщательно выверенного поэтапно-
го процесса подготовки и церемонии отправки женьшеньщиков в дорогу:

«Женьшеньщики из далёкого [кит. 关里] Гуаньли2 (перифрастическое на-
звание Шаньдуна переселенцами XIX в. – Авт.) готовились в долгий путь уже 
несколько дней. Они закупили много риса и лапши, чтобы готовить себе еду, ведь 
никто не знает, когда ему суждено возвращение. Может быть, удастся сразу найти 
«товар» и тогда вернуться сразу, может быть, это удастся только следующей весной, 
а может быть, через три или пять лет, а может быть, не вернёшься никогда. Поэто-
му сборщики женьшеня старались как можно больше отдыхать перед тем, как уй-
ти в горы. Их неизвестное будущее – всецело зависело от судьбы» [Ни, 1942, 75].

Наконец, настал день открытия сезона. Перед отправкой в горы сборщики 
собираются в специальной конторе. Хозяева конторы благословляют каждого из 
них, желая добыть «большой товар», обеспечив себе состояние. 

Эти пожелания «были похожи на самовнушение (на заклинание) (愿各位老
客, 早早入山, 得获大货, 明春归来, 早发大财!)» [Ни, 1942, 75]. 

Затем старшинка женьшеньщиков поднимает пиалу с водкой за каждого 
артельщика с пожеланием поскорее вернуться с удачей (большим корнем, но не 
называя его прямо). Каждый женьшеньщик отвечает благодарностью на это поже-
лание и тоже поднимает свою пиалу в честь старшинки: «Это действительно было 
похоже на сказочные мечты, но кто может ожидать, что не наткнётся на “большой 
товар”? Если кому-то попадётся “большой товар”, то это принесёт много денег, 
поэтому сборщик в конторе никого не осмеливается презирать: никто не может 
предсказать, кто из искателей женьшеня получит огромное богатство»

В завершение церемонии хозяин конторы ударяет в большой гонг, и ар-
тельщики отправляются – каждый по своему маршруту («Кто-то из них отпра-
вился в Наньшань (кит. 南山 – южная часть горы), а кто-то – в Дуншань (кит. 东
山 – восточная часть горы)»3 [Забияко, Е Янян, 2022, 221–222].

Искатели женьшеня были вынуждены долго ходить по горам и лесам, пре-
жде чем им улыбнётся удача. В огромном пространстве Шу-хая легко сбиться с пути, 
заблудиться. На языке женьшеньщиков такой несчастный именуется «мадашань» 
(кит. 麻达山, потерявший Путь), и никто из сборщиков не хочет подобной участи.  

Чтобы не заплутать и не пропасть в лесу, надо не только знать правила 
выживания в лесу и таёжные приметы, но, в первую очередь, следовать заповедям 
Лао Батоу: 

Во-первых, не пытаться искать дорогу ночью, а разжечь костёр. Если ба-
тоу (старшинка) скажет, в какую сторону поклониться, в ту сторону и кланяться.

Во-вторых, попросить Лао Батоу указать дорогу. Часто в качестве указате-
ля направления пути используется трава, которую втыкают на четыре стороны – 
юг, восток, запад, север, и произносят молитву:

«山神爷老把头, 给俺指条明路; 大伙拉出去找窝棚, 回头祭供你山神爷老把头!». 
«Лао Батоу, Дух Леса и Гор! Укажи нам верную дорогу. Мы пойдём и найдём. Вер-
нёмся, сделаем подношения Лао Батоу, Духу Леса и Гор!» [Цао Баомин, 2008, 117].

После молитвы нужно поджечь траву или свечу, посмотреть, в каком на-
правлении огонь горит сильнее, и идти в том направлении. 

В-третьих, нужно сложить вчетверо небольшой носовой платок или руч-
ное полотенце, взять в руки, подбросить вверх. Когда платок упадёт на землю, 
посмотреть какой угол загнётся первым, в том направлении и идти; если ни один 
угол не откроется, подбросить платок снова [Цао Баомин, 2008, 118].

Найдя ростки женьшеня, собиратели, как правило, первым делом строят 
храм поклонения и жертвоприношений Духу Леса и Гор – Лао Батоу и стараются за-
крепить свою «охотничью удачу». В некоторых исследованиях упоминается свое- 
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образный ритуал китайских артельщиков под названием «умывание лица» (кит. 
洗脸). На дереве, под которым был найден один из наиболее полезных (шестипа- 
лых, семипалых) ростков женьшеня, при помощи огня создавалась «метка», в те- 
чение года помогавшая сохранять «охотничью удачу» женьшеньщику. К сосне под-
носили горящий факел, смола, стекающая с дерева, сгорала, огонь оставлял на ство-
ле дерева «метку» в виде человеческого лица. Присутствующие опускались на ко-
лени и молились:

«山神爷, 老把头, 兆头引路我们来了. 保佑我们挖着六品叶, 给你杀喜猪. 一屯人都
来吃, 不花钱! 我们几个人来花钱!».

«Господин Леса и Гор, Лао Батоу! Знамение привело нас сюда! Благосло-
ви нас! Мы выкопали с твоей помощью росток с шестью лепестками! Убили для 
приношения толстых поросят! Все жители деревни придут поесть, не тратя денег! 
Лишь мы заплатим за всех. Благодарим тебя!». [Ся Инъюэ и Цао Баомин, 1990, 89]. 
Скорее всего, подобная антропоморфизация вкупе с фитолатрией Духа Леса и Гор 
впоследствии была усвоена малыми народами Северо-Востока и сохраняется в 
форме справления обряда духу Байнача [Забияко, Ван Шуай, 2024, 126] – на коре 
старого дерева, которое укажет шаман, делается изображение человеческого лица, 
приносящие жертву укладывают у подножия ритуальные дары, возносят молитву 
и в течение долгого времени используют этот образ для последующих ритуалов. С 
другой стороны, возможно, что ханьские новопоселенцы, оказавшись в Маньчжу-
рии, переняли этот обычай у местных тунгусов. 

Помимо обрядов жертвоприношения духам-охранителям и одновремен-
но апеллятивам женьшеня [Забияко, Е Янян, 2023, 111–122], практичные китайцы 
справляли ритуалы «утилитарной» магии – чтобы женьшень «не убежал». Счита-
лось, что эти ритуалы помогают сборщику корня жизни отличить это растение от 
других и «крепко держать его в руках». 

«Сначала нужно совершить жертвоприношения всем духам, чтобы те не 
сердились из-за выкапывания ростков самого ценного в мире растения. Затем на 
расстоянии одного чжана от саженцев женьшеня необходимо было вставить дере-
вянные колышки. Это делалось для того, чтобы не потерять женьшень. Считается, 
что женьшень обладает экстрасенсорными способностями. Если деревянные метки 
не будут установлены, он исчезнет, уйдёт под землю. На третьем этапе при выкапы-
вании женьшеня необходимо сначала подкопать ростки женьшеня внутри и снаружи 
на четыре или пять чжанов – это предотвратит повреждение усов женьшеня, и ко-
пать до тех пор, пока будут полностью получены побеги женьшеня. Это считалось 
необходимым для сбора дикого женьшеня в древности» [Ни, 1942, 76].

Если искатели нашли по «приметам» женьшень, они должны вернуться к 
месту, где она была обнаружена, и принести жертву «знамению», то есть Лао Батоу:

«老把头, 兆头指路我们找着了, 都发财了, 给你老人家上供来了. 这是喜猪香猪, 这
是烧酒白干, 你又吃又喝».

«Лао Батоу! Мы нашли путь к знамению. Мы разбогатели. Тебе подносим 
счастливого, ароматного поросёнка, гаоляновую водку. Кушайте и пейте!» [Ся Инъ-
юэ и Цао Баомин, 1990, 115].

В легенде «Тайная история Хань Бяньвая – основателя золотого рудника 
Шисаньдаоган» (1942) детально рассказывается о том, как китаец-женьшеньщик 
Хань Бяньвай добился успеха в своём деле во многом благодаря терпению и неу-
коснительному соблюдению всех требований ритуального поведения. Хань Бяньвай 
три года бродил по горным перевалам, пока не встретил свою «охотничью удачу». 
Найдя женьшень, он первым делом справил благодарную молитву Духу Леса и гор. 
Затем, невзирая на пораненную ногу, вернулся к подножию за своими инструмента-
ми, предварительно огородив цветок женьшеня колышками.

Однако женьшень продолжал испытывать его – поначалу обратившись боль-
шой Белой змеёй, затем – гигантской Сороконожкой. Хань Бяньвай терпеливо и 
покорно поселился рядом со змеёй и прожил так ещё 3 года, затем спас Змею от 
Сороконожки. В результате он был возблагодарён ещё одной эманацией женьшеня – 
Женщиной в белом одеянии, держащей мальчика-панцуй; вылечен «телом женьше-
ня» и облагодетельствован [Ни, 1942, 73–78]. 
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Предзнаменование «охотничьей удачи» может явиться женьшенщику во сне. 
Вера в то, что сны могут содержать откровения, встречается в религиозных веровани-
ях всех трудовых артелей [Цао Баомин, Ляо Цзюань, 2020, 56]. Искатели и копатели 
женьшеня также верят в свои сны, особенно в сны своего старшинки – батоу (главно-
го среди них). Считается, что через сон и его образы со старшинкой батоу разговари-
вает Лао Батоу женьшеня. 

Если ночью батоу женьшенщиков видел сон, то утром ему не разрешалось 
рассказывать его, а после еды он уводил людей искать место, которое «явилось» ему 
во сне. 

К благоприятным снам относились сны о старухе (кит. 老太太), молодой де-
вушке (кит. 大姑娘), маленькой жене (кит. 小媳妇), о детях – в этих снах, по мнению 
китайских учёных, «добрые приметы» определялись традиционной китайской аксио-
логией, в центре которой – семья, идея продолжения рода [Ван, 2017, 61]. Видеть во 
сне змей и гробы также было добрым предзнаменованием, так как змеи – это чуань-
тунцяньдэшэнцзы (кит. 穿铜钱的绳子 – верёвка, на которую нанизывают медные моне-
ты) [Современный словарь, 2016, 1043], кит. 钱串子), гробы непосредственно связаны 
с богатством (кит. 棺材 ɡuān cái – омоним кит. 关财 ɡuān cái; запирать богатство) [Ван, 
2017, 61]. Благой вестью был и традиционный сон об осле («Чжан Го-лао», кит. «张果
老»4): едущий на осле бог сулил большую удачу и прибыль.

«Плохими» снами (такими, как сильный ветер, похороны, поедание тигром лю-
дей и др.) Лао Батоу «предупреждал» копателей женьшеня о несчастьях и опасностях.

Очень много фольклорных текстов повествуют о законах «братства» среди 
женьшеньщиков. 

Общим законом для копателей женьшеня является разделение благ и трудно-
стей. При выкапывании корня женьшеня из земли, услышав оклик одного из жень-
шеньщиков «зовите палку!»5, нужно обязательно «принять палку» [Цао Баомин, 2020, 
10–11]. В этом призыве проявляется солидарность объединения искателей и копателей 
женьшеня. Если какая-либо часть артельщиков найдёт первой женьшень и разбогатеет, 
она должна поделиться с другими половиной (или частью) денег. Все должны радо-
ваться их удаче, приветствовать их словами и общей трапезой. 

В вышеупомянутой «Тайной истории Хань Бяньвая – основателя золотого 
рудника Шисаньдаоган» рассказывается о том, что чистосердечие и добросердечие 
женьшеньщика Ханя, его терпеливое ожидание и бережное отношение к апеллятивам 
женьшеня – Белой змее и Гигантской Сороконожке не только подарили ему большой 
и дорогой корень, но и открыли богатое месторождение золота. А двойная персони-
фикация женьшеня – Женщина в белой одежде с маленьким мальчиком – указала ему 
путь к золотой жиле и сделала легендарным основателем прииска [Ни, 1942, 73–78].

Эта легенда – красноречивое подтверждение того, что лесные артельщики  
Шу-хая – охотники, женьшеньщики, золотоискатели и др. были тесно взаимосвязаны 
в своих промысловых и религиозных установлениях. 

Заключение
Миграционные процессы, протекавшие на территории Маньчжурии в конце 

XIX – начале XX в., положили начало изменениям во многих сферах общественной 
жизни, в том числе и в религиозных воззрениях жителей этой территории. Здесь, как 
в горниле, исторически переплавлялись религиозные верования и учения различных 
национальностей Китая – Северо-Востока, Центрального Китая, южных провинций.

Китайские трудовые артели принесли не только изменения в социальный об-
лик этого удалённого долгое время от столицы региона, но и постепенно трансфор-
мировали социорелигиозную основу промысловой деятельности и духовных практик 
«тружеников леса» и «тружеников воды» в Маньчжурии. Богатая религиозная тради-
ция китайцев, вмещающая конфуцианский, даосский, буддистский и языческий ком-
поненты, на территории Шу-хая органично синкретизировалась с шаманскими прак-
тиками тунгусов и маньчжуров. На наш взгляд, процессы религиозной синкретизации 
в охотничьих практиках и ритуалах при постепенном доминировании китайского ком-
понента, начавшиеся в середине XIX в., во многом обогатили таёжный фольклор жи-
телей Шу-хая, насытили его новыми сюжетами и упорядочили в определённом смысле 
социорелигиозную систему промысловой магии. 
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1  Палка чиновника, которой он имел право избивать подданных, согласно установлению «Пяти нака-
заний» (五刑). 
2 Гуаньли – в речи переселенцев из Центрального и Внутреннего Китая (в данном случае – Шаньдуна) 
перифрастическое именование той части Китая, которую они оставили, «прорываясь в Гуаньдун» – 
родины предков. Это то место, где осуществившие «Прорыв в Гуаньдун» мигранты мечтают, по укоре-
нённой китайской традиции, упокоить свои кости. 
3 Женьшень в Цзилине условно делится на собранный в Дуншань 东山 и Наньшань 南山. Женьшень, 
произведённый на Дуншань, в основном представляет собой 马牙篓 маялу – кожа у него немного тол-
ще, цвет жёлтый, усы меньше, а форма примерно такая же, как у дракона и тигра. Женьшень, со-
бранный «по пути в Мадашань», относится к виду 线儿篓 сианьлу – с тонкой кожей, белого цвета, 
очень красивыми усами и полосками. Лучшие из корешков напоминают человеческую фигуру. В этом 
разница между женьшенем из Дуншаня и Наньшаня. По этой причине люди предпочитают женьшень 
из Наньшаня, а не из Дуншаня. В то же время, с точки зрения цены, конечно, женьшень из Наньшаня 
более дорогой [Ни, 1942, 75].
4 Чжан Го-лао (один из восьми бессмертных (八仙), волшебник; изображается с бамбуковым барабаном 
и мулом; покровитель стариков.
5 «Позвать палку» означает, что сборщик женьшеня держит в руке палку, постоянно ударяя по стволу де-
рева вокруг себя. Этот звук понятен только для копателей женьшеня, звучит монотонно и однообразно.  
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