
Китай � полиэтническое го�
сударство, где на террито�
рии в 9,6 млн кв. км живут

56 национальностей1. Преоблада�
ют ханьцы � почти 92% населе�
ния. Чуть больше 8% населения
страны относятся к 55 нацио�
нальным меньшинствам2. Со�
гласно данным последней всеки�
тайской переписи, ханьцев � 1,22
млрд человек, численность нац�
меньшинств � 111,3 млн человек3.
44 национальные меньшинства
имеют собственные автономные
округа с населением 75% от об�
щей численности этнических
меньшинств и занимают 64% тер�
ритории всей страны4.

К крупным нацменьшинствам
можно отнести такие, как чжуан,
хуэй, уйгуры, мяо, маньчжуры, ка!
захи, тибетцы, монголы, туцзя,
буи, корейцы, дун, яо, бай, хани. К
малочисленным народам относят�
ся дауры, мулао, гелао, сибо, цзин!
по, салары, буланы, маонань и др.

Разнообразный этнический
состав обусловливает наличие в
Китае многообразия националь�
ных культур, и это � значимая
особенность его социокультурно�
го пространства. 

В рамках этнической культу�
ры формируются этническая
идентичность и историческая па�

мять, которые способствуют вос�
приятию собственного мира, как
уникального, и передаче накоп�
ленного опыта через сложившие�
ся традиции5. Трансформация эт�
нической культуры, прежде все�
го, происходит под влиянием го�
сударственной политики Китая �
как национальной, так и общего�
сударственной. Существенное
влияние на национальную куль�
туру оказывает направленная на
развитие экономического сувере�
нитета политика модернизации,
одна из целей которой � достиже�
ние к концу XXI в. высокого
уровня культурной жизни, что
позволит рационально относить�
ся к культурному разнообразию и
сохранять гармонию развития об�
щества.

Особый интерес представляет
процесс коммерциализации куль�
туры национальных меньшинств
Китая, во многом способствую�
щий ее популяризации в государ�
стве и мире как уникального яв�
ления современной китайской
действительности. 

Внимания заслуживают и ес�
тественные (спонтанные и некон�
тролируемые государством) про�
цессы трансформации в сфере
культуры национальных мень�
шинств Китая. 

Понимание сущности проис�
ходящих трансформационных
процессов способствует глубо�
кому анализу проблем нацио�
нального характера, стоящих пе�
ред Китаем в наши дни, позволя�
ет выявить точки приложения
усилий руководства КНР для
сохранения целостности социо�
культурного пространства стра�
ны при наличии плюрализма
культур.

ПРИНЦИПЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ КНР

Национальная политика КНР
предопределяет комплекс мер
экономического, политического и
культурного характера, направ�
ленных на сохранение единства
страны6. Однако взаимоотноше�
ния между малочисленными на�
родностями и тотемной нацио�
нальностью (ханьцами), мало�
численными народностями и вла�
стью регламентированы немноги�
ми официальными документами.
К их числу, в первую очередь, от�
носится Конституция КНР, в ко�
торой закреплены принципы уп�
равления национальными мень�
шинствами.

Систематизирующая основа
национальной политики � «прин�
цип гибкого управления нехань�
ским населением», базирующий�
ся на следующих положениях
Конституции КНР: 

1) равенство всех народов,
проживающих на территории
страны;

2) запрет любой дискримина�
ции и притеснений по националь�
ному признаку;

3) поддержка государством

ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ

ÊÈÒÀÉ: ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ

Культура национальных меньшинств, или этническая культура

Китая, представляющая собой совокупность традиционных норм

и ценностей, присущих конкретным этносам, на современном

этапе претерпевает множественные изменения.

На трансформацию культуры национальных меньшинств

оказывают существенное влияние национальная политика КНР

и такие процессы, как модернизационные и естественные

изменения, коммерциализация культуры. Эти процессы

способствуют формированию в КНР новой этнокультурной

реальности.

Н.А. СОЛОВЬЕВА
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

50 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 9 � 2014

Ключевые слова: национальные меньшинства Китая, культура национальных меньшинств, 
национальная политика Китая, модернизация культуры, коммерциализация культуры



районов, где проживают нацио�
нальные меньшинства, для повы�
шения их экономического и соци�
ального уровня;

4) обеспечение государством
права всех народов использовать
и развивать родной язык как
письменный, так и устный, и со�
хранять и развивать и народные
обычаи и традиции7. 

Важная часть этнической по�
литики в современном Китае � до�
ктрина китайского национализма
(чжунхуа миньцзу). В соответст�
вии с ней, происходит формиро�
вание гражданской нации на ос�
нове взаимного сосуществования
ханьского населения и нацио�
нальных меньшинств, что обеспе�
чивается реализацией следую�
щих принципов доктрины:

1) консолидация народов,
проживающих на территории
КНР;

2) формирование у граждан
«регионального сознания» (об�
щегосударственной идентичнос�
ти) при одновременном переме�
щении этнического сознания на�
циональных меньшинств на вто�
рой план8;

3) развитие чувства патрио�
тизма;

4) психологическая зависи�
мость ханьского населения от на�
циональных меньшинств и наци�

ональных меньшинств от хань�
ского населения.

Можно обозначить некоторые
положительные результаты на�
циональной политики, осуществ�
ляемой КНР. Стремление госу�
дарства к достижению общегосу�
дарственной идентичности и
«объединенной нации» способст�
вует созданию рычагов управле�
ния процессом формирования со�
циокультурного пространства ло�
кального уровня, что, в свою оче�
редь, дает возможность консоли�
дации регионов и центра9. Ре�
зультатом процесса консолида�
ции должно стать укрепление це�
лостности социокультурного
пространства страны. Культура
национальных меньшинств при
этом продолжает существовать
как неотъемлемая часть традици�
онной китайской культуры.

Положения Конституции
КНР, связанные с национальным
вопросом, принципы доктрины
«чжунхуа миньцзу» свидетельст�
вуют о том, что руководство стра�
ны признает многообразие наци�
ональностей и культур в китай�
ском государстве (кстати, идея
невозможности нивелирования
культурного многообразия имеет
широкое распространение в ми�
ровой практике, в частности, она
нашла отражение в теории куль�
турного плюрализма американ�
ского антрополога Ф.Боаса, ут�
верждающего, что каждая куль�
тура уникальна10). 

В отношении нацмень�
шинств руководство КНР
использует «гибкие мето�
ды управления», которые
способствуют процессу
консолидации этнических
групп и устранению воз�
можных конфликтов меж�
ду ними, а также созданию
системы взаимодействия
государственной власти и
населения районов про�
живания национальных
меньшинств. 

Национальная полити�
ка Китая складывалась
веками, «принцип гибкого
управления» также имеет
длительную историю
формирования. Уже с се�
редины II в. до н.э., в эпо�
ху империи Хань, прово�
дилась политика последо�
вательного присоедине�
ния территорий с неки�
тайским населением. В

ханьский период возникла поли�
тическая практика «слабого ру�
ководства варварами». При прав�
лении династии Тан (619�907 гг.)
были выдвинуты идеи полиэтни�
ческого (многонационального)
государства, в котором совместно
могут проживать ханьцы и «вар�
вары»11. 

Согласно Конституции КНР,
руководство страны обязуется не
только отстаивать права нацио�
нальных меньшинств, но и эконо�
мически поддерживать слабораз�
витые регионы, в которых они
проживают. О неравномерности
развития таких регионов КНР
свидетельствуют следующие
факты. Например, этническая
группа мосо, насчитывающая око�
ло 40 тыс. человек и населяющая
приграничные территории Сычу�
ань и Юньнань, по�прежнему
хранит устои матриархального
общества. А ведь эта традиция
господствовала 10 тыс. лет назад,
в позднем палеолите. В горных
районах провинции Сычуань эт�
нические группы цян, ляху, булан
и хани все еще используют под�
сечно�огневой способ земледе�
лия12. В то же время в других про�
винциях наблюдаются высокая
степень урбанизации и рост эко�
номических показателей (прежде
всего в прибрежных восточных
провинциях). 

Руководство КНР заинтересо�
вано в том, чтобы укрепить свои
позиции в отсталых регионах
проживания национальных мень�
шинств, включить эти регионы в
актив китайской экономики. Го�
сударственная политика КНР
ориентирована на улучшение ка�
чества жизни населения этих ре�
гионов, включая повышение
уровня образования, медицин�
ского и социального обслужива�
ния, решение жилищных вопро�
сов и строительство современной
инфраструктуры. 

В стране создано 14 специаль�
ных высших учебных заведений
для подготовки национальных
кадров � институтов (университе�
тов) национальностей. Из 55 на�
циональных меньшинств Китая
свой язык имеют 53 народности.
Обучение в образовательных уч�
реждениях проводится на двух
языках: на официальном диалек�
те � путунхуа ! с использованием
соответствующих учебных мате�
риалов и на одном из 21 языков
нацменьшинств. Ежегодно на
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языках национальных мень�
шинств выпускается более 3500
видов учебных материалов для
средней и начальной школ тира�
жом 100 млн экземпляров13. 

Осуществляемые властями ме�
ры способствовали изменению
жизни национальных меньшинств
в лучшую сторону. Введение все�
общего обязательного образова�
ния в 1949 г. увеличило шансы на�
циональных меньшинств на полу�
чение высшего образования14.
Действуют экономические рычаги
� система льгот и пособий: нацио�
нальные предприятия освобожда�
ются от оплаты некоторых видов
налогов или оплачивают их по
льготному тарифу. Повысился
уровень образованности; улучши�
лось медицинское обслуживание;
строительство дорог и улучшение
коммуникаций в отдаленных рай�
онах позволили устранить геогра�
фическую «изолированность» не�
ханьских народов. 

Государство поддерживает
рождаемость в среде националь�
ных меньшинств. В условиях
строгой демографической поли�
тики китайской семье запрещает�
ся иметь более одного ребенка
(правда, в 2013 г. было официаль�
но разрешено иметь двух детей,
если хотя бы один из супругов �
единственный ребенок у своих
родителей15). Однако представи�
телям меньшинств разрешается
иметь троих детей16. Таким обра�
зом, численность национальных
меньшинств в период с 2003 по
2011 гг. увеличилась с 80,17 млн
человек до 111,3 млн17. 

Впрочем, эти меры не столько
направлены на поддержание чис�
ленности национальных мень�
шинств, сколько призваны акти�
визировать процесс воспроизвод�
ства населения на обширных и
пустынных территориях прожи�
вания малых народностей.

Несмотря на очевидные улуч�
шения в жизни национальных
меньшинств, связанные с осуще�
ствлением в Китае национальной
политики, необходимо сказать и о
сохраняющихся недостатках. В
области предоставления образо�
вания представителям нацмень�
шинств есть проблемы. Несмотря
на то, что школ и учебных заведе�
ний в районах проживания ма�
лых народностей стало больше,
качество образования в них не
улучшилось. Возможность полу�
чить высшее образование для
многих выпускников � представи�
телей национальных меньшинств

еще не является гарантией их
трудоустройства. По этой причи�
не некоторые студенты теряют
интерес к учебе, считая, что обра�
зование в их дальнейшей жизни
не пригодится. После получения
диплома они возвращаются в ме�
ста, где проживают их родители,
и, как правило, работают в сфере
обслуживания, торговли или за�
нимаются сельским хозяйством.
Преподаватели вузов очень часто
снисходительно относятся к та�
ким студентам, понимая, что об�
разование в их жизни не сыграет
важную роль18.

Для решения этой проблемы
государство законодательно

обязывает ресурсодобывающие
предприятия в национальных
районах, а также учредителей
компаний обучать и принимать
на работу установленное число
представителей национальных
меньшинств, обеспечивать их
длительное трудоустройство.
Такие меры способствуют фак�
тическим переменам в жизни на�
циональных меньшинств намно�
го эффективнее, чем осуществ�
лявшаяся ранее политика «воз�
врата налогов»19. 

Несомненно, социально�эко�
номические условия жизни наци�
ональных меньшинств улучша�
ются, однако изменения идут
очень медленно и зачастую мало�
заметны. Например, хуэйцы вы�
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нуждены в целях заработка пере�
езжать из родных провинций
(Нинся�Хуэйский автономный
район) в другие районы Китая.
Поработав несколько лет (от 3
до 7), хуэйцы возвращаются в ту
автономию, откуда прибыли.
Уезжая, они уступают рабочее
место своим ближайшим родст�
венникам, которые, в свою оче�
редь, через несколько лет посту�
пят аналогичным образом.

Так что если оценивать в це�
лом, национальная политика
КНР не лишена противоречий. С
одной стороны, в ее положениях
закреплены все элементы, необ�
ходимые для поддержания мно�
гообразия национальных куль�
тур. С другой стороны, их осуще�
ствление в большей степени отве�
чает общегосударственным це�
лям экономического развития и
снятия его дисбалансов, нежели
интересам поддержания образа
жизни и численности националь�
ных меньшинств. Такой «эконо�
мический» характер националь�
ной политики Китая способству�
ет, скорее, исчезновению этниче�
ских культур, чем поддержанию в
стране этнического многообра�
зия.

Впрочем, результаты осуще�
ствления национальной полити�
ки будут ощутимы лишь через не�
сколько лет.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ 

Существенное влияние на
трансформацию культуры нацио�
нальных меньшинств имеют от�
дельные положения общегосу�
дарственной политики КНР, цель
которой � поддержание темпов
социально�экономического роста
в стране. Строительство общест�
ва средней зажиточности «сяо!
кан», гармонизация китайского
социума и сглаживание дисба�
лансов регионального развития,
создание приграничных зон опе�
режающего развития и свобод�
ных зон приграничной торговли
(портов), «План 15»20 и т.д. � все
эти программы государства в той
или иной мере затрагивают и на�
циональный вопрос.

Яркий пример � «программа
развития большого Запада». Ин�

тенсивно растущая экономика
КНР нуждается в энергетическом
и ином сырье, для получения и
обработки которого требуется на�
правлять рабочие руки в запад�
ные провинции21. Для ускорения
темпов их освоения правительст�
во поддерживает миграцию в эти
районы страны кадров из числа
ханьцев. Концентрация ханьцев в
районах компактного прожива�
ния нацменьшинств увеличива�
ется22. Направляя их туда, руко�
водство КНР ссылается на то, что
именно среди ханьцев наиболь�
ший процент и высокообразован�
ных инженеров, управленцев,
аналитиков, врачей, и дешевой
рабочей силы. 

Приток рабочих, безусловно,
способствует скорейшему освое�
нию и развитию китайского Запа�
да. Однако увеличение концент�
рации ханьского населения в рай�
онах компактного проживания
национальных меньшинств мо�
жет негативно отразиться на них,
поскольку происходит быстрая
ассимиляция национальных
меньшинств.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ

Модернизационные измене�
ния также оказывают как поло�
жительное, так и отрицательное
влияние на повседневный образ
жизни малых народов. Под влия�
нием социально�экономического
прогресса модернизация культу�
ры национальных меньшинств
ведет к изменению традицион�
ной этнической культуры23. Тех�
нический прогресс позволяет
расширить возможности обще�
ния народов и формирует миро�
воззрение нового поколения. И
хотя при этом ментальность на�
родов не утрачивает своей ценно�
сти, ослабевание культурных
традиций все же происходит:
традиционный костюм сменяет
современная одежда, в общест�
венном мнении начинает господ�
ствовать принцип не коллектив�
ного (общинного), а индивиду�
ального успеха. 

Вместе с тем, традиции и обы�
чаи не растворяются в новых реа�
лиях бытия, а приобретают но�
вую форму, которая сохраняет
главные ценностные ориентиры. 

Например, в начале XX в. у
многих народов (мяо, ва, ли) все
еще существовал обряд жертво�
приношения: принято было при�
носить в дар богам животное (ча�
ще, буйвола). В современной
культуре эта традиция получила
новую форму � в качестве жертво�
приношения используют деньги
или продукты питания. Таким
образом, ментальность народов
выражается пусть и в новых фор�
мах, но с прежним их значением.

Еще один механизм влияния
на культуру национальных мень�
шинств � ее коммерциализация,
когда элементы традиционной
культуры могут быть использова�
ны в целях получения прибыли24.

У этого процесса несколько про�
явлений � этнографический ту�
ризм, национальные парки, раз�
витие бизнеса по продаже пред�
метов материальной культуры. 

Этнографический туризм в
Китае развивается активно. Яр�
кий пример � созданная на остро�
ве Хайнань фольклорная дерев�
ня народов ли и мяо, которая
включает в себя большой куль�
турный комплекс. На террито�
рии комплекса можно осмотреть
традиционное жилище, наблю�
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дать свадебный обряд, купить
национальный костюм. В начале
XX в. иностранец не мог побы�
вать в храме народов ли и мяо.
Во�первых, в силу географичес�
ких обстоятельств: эти народы
живут в труднодоступных мес�
тах, добраться до их поселений
нелегко. Во�вторых, даже до них
добравшись, иностранец не смог
бы войти в храм: это священное
место предназначалось только
для жителей деревни. В этногра�
фической же деревне посетить
храм разрешается всем желаю�
щим. 

К своим фотографиям пред�
ставители ли и мяо относились
крайне негативно, ведь, по их
мнению, с помощью снимка мож�
но нанести вред здоровью и душе
человека. В этнографической же
деревне фотосъемку можно вести
без ограничений: этническая
принадлежность для ли и мяо �
способ заработка. Пожилые жен�
щины с татуировками на теле не
обращают на фотографа внима�
ния. 

Так что ныне национальные
культуры ориентируются на раз�
витие этнографического туризма,
поскольку он приносит немалый
доход и способствует появлению
рабочих мест25. В китайских пар�
ках по праздникам и выходным
дням обычно выступают народ�
ные коллективы. Их материаль�
ная поддержка государством в
рамках национальной поли�
тики ориентирована на про�
паганду Китая как полиэт�
нического государства.

Национальная одежда и
предметы материальной
культуры национальных
меньшинств Китая пользу�
ются популярностью не
только у зарубежных турис�
тов, но и у ханьцев. В стране
множество магазинов одеж�
ды и аксессуаров малых на�
родностей. В туристических
зонах у местных жителей
есть возможность торговать
изделиями, изготовленны�
ми ими вручную. Большая
часть товара имеет необыч�
ный внешний вид, что вы�
зывает интерес у покупате�
лей. Это дает возможность
пожилым людям занимать�
ся традиционным видом де�
ятельности: вышивкой, вя�
занием, шитьем. Таким об�
разом, у представителей

нацменьшинств появляется воз�
можность заработка. 

Что же касается культурного
фактора, нужно учесть некоторые
особенности. Продавцы «этно�
графических» магазинов зачас�
тую путают, какие конкретно ве�
щи относятся к тем или иным на�
родам. Производители, стремясь
обеспечить продажу, очень часто
к одежде добавляют различные
элементы, не озабочиваясь тем,
что таких элементов в культуре
конкретного народа не содержит�
ся. Постепенно традиционные ко�
стюмы национальных мень�
шинств приобретают формы со�
временной одежды, сохраняя
лишь отдельные этнические эле�
менты. Зато практически полно�
стью идентичны праздничным
национальным костюмам наро�
дов наряды их фольклорных кол�
лективов. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ

В культуре национальных
меньшинств, помимо изменений
под влиянием национальной и
общегосударственной политики,

модернизации и коммерциализа�
ции, спонтанно происходят и ес�
тественные изменения, которые
не могут быть проконтролирова�
ны со стороны государства или
самой народностью. Например,
маньчжуры и хэдже практически
ассимилированы ханьцами26. Это
� естественный процесс, посколь�
ку ханьцы их численно превосхо�
дят, и неудивительно, что «более
сильная» культура поглощает
«более слабую». 

Цель национальной политики
� «сплочение, равноправие и все�
общее обогащение» имеет, ско�
рее, символическое значение.
Равноправие трудно осуществи�
мо, поскольку, к примеру, изме�
нить положение «фактического
неравенства» миллиарда ханьцев
и 5 тыс. эвенков не представляет�
ся возможным27. 

Впрочем, традиции северных
нацменьшинств также отрази�
лись на жизни ханьцев. Напри�
мер, вплоть до времени династии
Хань (206 г. до н.э. � 220 г. н.э.)
ханьцы обычно сидели на полу �
позже они стали сидеть на стуль�
ях, позаимствовав эту привычку
у народов Западного края. Отту�
да же у ханьцев появились такие
сельскохозяйственные культу�
ры, как пшеница и ячмень, а так�
же способы их обработки и из�
мельчения в муку. Благодаря
влиянию северных народов муч�
ные изделия постепенно завоева�

ли любовь ханьцев и во�
шли в их повседневный
обиход28.

Культура, словно живой
организм, изменчива. Не�
удивительно, что многие
традиции перерождаются в
новые формы естественным
путем. Например, процесс
урбанизации привел к тому,
что традиции анимизма у
многих народов (мяо, ли,
ва) проявляются в их со�
временной культуре по�но�
вому. Анимизму присуще
представление о том, что во
время сна душа человека
покидает тело. Молодому
поколению такие убежде�
ния не свойственны, однако
оно сохраняет веру в снови�
дения и гадания. Так, науч�
ные знания меняют миро�
воззрение представителей
национальных меньшинств,
правда, не столь уж и кар�
динально. 
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* * *
Подводя итоги, следует отме�

тить, что перечисленные выше
процессы оказывают свое влия�
ние на развитие культуры нацио�
нальных меньшинств в разной
степени.

Национальная политика Ки�
тая складывалась веками, поэто�
му правительство КНР распола�
гает колоссальным опытом уп�
равления национальными мень�
шинствами. Китай позициониру�
ет себя как полиэтничное госу�
дарство, что отражено в консти�
туции КНР. Однако численное
доминирование ханьцев ведет к
тому, что национальные мень�
шинства становятся частью мно�
голикой ханьской цивилизации. 

Главная цель национальной
политики КНР � сохранение
единства и целостности государ�
ства. Власти КНР поддерживают
развитие гражданской идентич�
ности, не отказываясь от реалий
этнического плюрализма. 

Высокие темпы экономическо�
го роста в Китае способствовали
необходимости обратить внима�
ние на уровень региональной диф�
ференциации, обострившейся в
ходе проведения политики ре�
форм и открытости. Одна из ос�

новных целей государственной по!
литики в КНР � повышение уров�
ня жизни национальных мень�
шинств, заселяющих основную
часть Западного региона, чему
способствует принятая «програм�
ма развития большого Запада».
Естественно, что при этом культу�
ра малочисленных народов пре�
терпевает существенные измене�
ния. Усиливается процесс урбани�
зации, и, например, традицион�
ный тип жилища сменяется совре�
менным многоэтажным домом.

В основе «программы разви�
тия большого Запада» лежит не�
поколебимая вера в преобразую�
щую силу экономической модер�
низации, что в некоторой степе�
ни, по мнению руководства КНР,
устранит проблемы этнического
характера. Однако, несмотря на
трансформацию элементов этни�
ческой культуры национальных
меньшинств, ментальная ее осно�
ва сохраняется. В Китае все еще
существуют народы с традицион�
ным укладом жизни (например,
мосо, цян, ляху).

Идущий в стране процесс ком!
мерциализации культуры способ�
ствовал созданию этнографичес�
кого туризма, который ориенти�
руется на производство нацио�

нальной одежды, сувениров, кос�
метики ручной работы и других
товаров. Этнографические дерев�
ни, национальные парки прино�
сят немалый доход представите�
лям некоторых национальных
меньшинств (мяо, ли, ва и др.).
Среди очевидных недостатков
этого процесса � коммерческая
эксплуатация как элементов на�
циональной культуры, так и эт�
нической принадлежности, в ре�
зультате чего на смену традици�
онным моральным ценностям
идет стремление к получению ма�
териальной выгоды.

Процессы модернизации и ес!
тественных изменений носят час�
тичный характер. На культуры
одних народов эти процессы ока�
зывают существенное влияние,
на культуру других воздействуют
в меньшей степени. Если культу�
ра «сильная», она не поддается
такому влиянию и способна под�
строить «элементы извне» под
собственные традиции. 

Все перечисленные выше фак�
торы ведут к формированию новой
этнокультурной реальности Китая,
контуры которой на современном
этапе только еще намечаются.
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