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Аннотация. В настоящий период, когда геополитическая обстановка в мире стремительно изменяется, во-
просы развития национальной культуры приобретают всё большее значение. Особого внимания заслужива-
ет проблема сохранения культурного наследия малочисленных народов в силу того, что данная категория 
населения вносит значительный вклад в формирование общечеловеческих материально-духовных ценно-
стей. Данное исследование посвящено изучению и анализу проблем, связанных с сохранением культур ма-
лочисленных народов Китая в условиях урбанизации. В работе представлено влияние урбанизации на 
трансформацию национальной культуры аборигенного населения; выявлены основные проблемы, связан-
ные с сохранением разнообразия этнических культур, рассмотрены основные направления государственной 
политики КНР в отношении малочисленных народов, а также меры государственной поддержки сохране-
ния культуры этнических меньшинств, проживающих на территории КНР. Стагнация в сфере поддержки 
социально-культурных аспектов жизнедеятельности малочисленных народов, связанная с ростом урбани-
зационных процессов в Китае в конце XX в., привела к увеличению риска утраты их уникальных этниче-
ских традиций, обычаев и языков. В целях предотвращения исчезновения целого пласта культуры, связан-
ного с национально-историческим наследием малочисленных народов, необходима разработка комплекса 
мер не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.  
 
Summary. Nowadays when geopolitical situation in the world is changing rapidly the issue of national culture de-
velopment is of particular relevance. The problem of protection of cultural heritage of indigenous people is particu-
larly noteworthy due to the fact that this category of population makes a significant contribution to the formation of 
universal material and spiritual values. This paper is devoted to the study and analysis of problems related to pro-
tection of culture of indigenous people of China in the conditions of urbanization. The paper presents impact of 
urbanization on the transformation of the national culture of the aboriginal population; identifies the main problems 
associated with the preservation of the diversity of ethnic culture, considers the main directions of the PRC state 
policy in relation to small-numbered people, as well as measures of state support for the preservation of the culture 
of ethnic minorities living on the territory of the PRC. Stagnation in support of socio-cultural aspects of indigenous 
people’s life connected with urbanization processes both in Russia and China at the end of the 20th century led in-
creased risk of losing their unique ethnic traditions, customs and language. In order to prevent disappearance of an 
entire layer of culture associated with the national and historical heritage of small-numbered people it is necessary 
to develop measures not only at national but also at international level. Taking into consideration experience of 
solving the problem under study in China may be relevant in the development of programs to support indigenous 
population living in Russia. 
 
Ключевые слова: малочисленные народы, национальная культура, Китай, урбанизация. 



 
 
 
Key words: indigenous people, national culture, China, urbanization. 
 
УДК 008 
 

Введение. В настоящее время проблема сохранения многообразия культур малочисленных 
народов остаётся чрезвычайно актуальной для широкого круга гуманитарных исследований в силу 
того, что этническая культура аборигенного населения представляет собой богатое наследие как 
определённой группы людей, так и всего человечества. В Китае проживает 55 национальных 
меньшинств, культура которых претерпевает значительные трансформации в условиях стреми-
тельного социально-экономического развития государства. Одним из неотъемлемых процессов 
развития экономики современного Китая является урбанизация, которая оказывает значительное 
влияние на изменение традиционного уклада жизни малочисленных народов, проживающих на 
территории государства, что требует детального изучения при разработке способов сохранения 
этнической культуры. Особого внимания заслуживает проблема сохранения культурного наследия 
малочисленных народов в силу того, что данная категория населения вносит значительный вклад в 
формирование общечеловеческих материально-духовных ценностей. 

Обращение к опыту КНР в отношении малочисленных народов на современном этапе поз-
волит выявить смежные проблемы в области сохранения богатого культурного наследия коренных 
малочисленных народов Российской Федерации и в результате разработать наиболее эффективные 
пути решения исследуемой проблемы.  

Вопросы, связанные с сохранением социально-культурной уникальности аборигенного 
населения КНР на современном этапе, нашли своё отражение в работах как китайских, так и оте-
чественных исследователей. Так, проблема развития традиционных видов искусства, включая му-
зыку и народное творчество, представлена в работах таких исследователей, как Ю. Сунь, 
М. П. Арутюнян, В. А. Давыденко, Н. В. Мартынова [13]. Авторы рассматривают вопросы самосо-
хранения культурного наследия и народного творчества в контексте глобализации, а также анали-
зируют потенциал традиционных видов искусства малочисленных народов для решения опреде-
лённых воспитательных задач в образовательной среде [15].  

Второе направление исследований связано с изучением непосредственно культур малочис-
ленных народов Китая [12]. Такие исследователи, как Б. Е. Серкина, Ц. С. Очиров, С. Б. Дашиева, 
В. Чжан, описывают современное состояние традиционно-прикладного творчества этнического 
населения КНР, а также выявляют комплекс социально-культурных факторов, оказывающих вли-
яние на формирование особенностей изобразительного искусства [9].  

В качестве одного из актуальных направлений исследований можно выделить изучение ур-
банизационных процессов современного Китая. Исследователи Д. В. Буяров [3], А. А. Ерохин,  
Ю. Ван [6], Ц. Чжан [15] исследуют национальные особенности урбанизации в Китае, а также её 
влияние на разные аспекты общественной жизни [4]. 

Анализ исследований показывает, что, несмотря на широкое освещение разных аспектов 
современного состояния социально-культурной жизни аборигенного населения КНР, малоизучен-
ным остаётся ряд вопросов, связанных непосредственно с влиянием урбанизации на проблемы со-
хранения культурного наследия малочисленных народов. 

Научная новизна исследования заключается в попытке авторов рассмотреть проблемы 
поддержки этнической культуры малочисленных народов в контексте урбанизационных процес-
сов КНР. 

Целью исследования, таким образом, является изучение внедряемых КНР государствен-
ных мер по сохранению культурного разнообразия малочисленных народов в условиях урбаниза-
ции.  

Задачи, обусловленные целью исследования: 
1. выявить актуальные проблемы сохранения культурного наследия малочисленных наро-

дов КНР, вызванные урбанизацией; 



 
 
 

2. изучить влияние внутренней национальной политики Китая на трансформацию этниче-
ской культуры малочисленных народов; 

3. рассмотреть современные меры государственной поддержки, направленные на сохра-
нение культуры малочисленных народов. 

Проблемы сохранения культурного наследия малочисленных народов КНР, вызван-
ные урбанизацией. Согласно статистическим данным, официальный уровень урбанизации Китая 
на 2023 г. составлял 65,2 %, что на 47,3 % больше, чем в 1978 г., когда степень урбанизации со-
ставляла 17,9 % (см. табл. 1) [18]. 

 
Таблица 1 

Количественные изменения населения Китая в 1978-2022 гг. 
 

Год 
Городское население Сельское население 
млн человек % млн человек % 

1978 1,70 17,92 784,90 82,08 
1981 201,71 20,20 799,01 79,80 
1985 384,46 36,60 665,98 63,40 
2006 581,30 44,34 729,70 55,66 
2010 668,33 49,95 669,67 50,05 
2016 792,98 57,60 589,73 42,60 
2022 920,71 65,20 491,04 34,80 
 
В настоящее время в Китае наблюдается высокий уровень урбанизации. В 1949 г., когда 

была основана КНР, меньше 10 % населения проживало в городах, однако к 2023 г. уровень урба-
низации достиг 66 % [18]. Несомненно, такие стремительные изменения в экономической сфере не 
могли пройти бесследно для жизни общества, в том числе для формирования национальных ори-
ентиров дальнейшего развития как общенациональной культуры, так и культуры малочисленных 
народов, проживающих на территории КНР. 

В Китае официально зарегистрировано 56 этнических групп, 55 из которых считаются от-
носительно малочисленными и называются «шаошуминьцзу». Самая многочисленная группа, со-
ставляющая 92,3 % населения, это ханьцы, этнические малочисленные народы составили 7,7 % 
[17]. Они, в свою очередь, представлены такими народностями, как чжуаны (самая многочислен-
ная), уйгуры, хуэйцзу, мяо, маньчжуры, туцзя, тибетцы, монголы, буи, ли, дайцы, лису, татары, 
гаошань и т. д. [8]. Исторически этнические меньшинства проживают в сельской местности, со-
храняя традиционный образ жизни. Однако с ростом урбанизации и оттоком рабочей силы из де-
ревень в города большое количество представителей малочисленных народов Китая, чья деятель-
ность была тесно связана с сельским хозяйством и скотоводством, лишилось возможности разви-
ваться в привычной для них традиционной сельской среде. Ситуация усугубляется отсутствием 
образовательных и карьерных возможностей в сельской местности. Помимо этого, переезд в го-
род, новый ритм и образ жизни, взаимодействие с представителями других национальных культур, 
а также явление вестернизации, т. е. принятия тенденций западной культуры, которая охватила 
городское население в начале XXI в., привели к постепенной утрате части традиций, в том числе и 
этнического языка малочисленных народов.  

Наряду с этим серьёзной демографической проблемой в условиях урбанизации для абори-
генного населения стала языковая, культурная ассимиляция молодёжи этнических меньшинств. 
Так, молодёжь из представителей малочисленных народов, переезжая в города Китая, где ханьцы 
(китайцы) являются преобладающей по численности национальной группой, сталкивается с тем, 
что попадает в условия новой для них городской бытовой культуры, которая имеет значительные 
отличия от традиционной бытовой культуры аборигенного населения:  

- отсутствует тесная связь населения с природой; 



 
 
 

- место жительства не обязательно находится в непосредственной близости от места работы 
(в сравнении с национальными деревнями, находящимися в непосредственной близости от народ-
ных промыслов, сельскохозяйственных угодий); 

- ослабление семейных связей, тенденция на сепарацию молодёжи от старших членов семьи 
(в национальных поселениях несколько поколений семьи живут в одном жилище); 

- высокий процент занятости населения в интеллектуальном труде (в деревне преобладает 
физический труд); 

- вестернизация системы питания: рост популярности фастфуда, кафе быстрого питания, 
еды навынос (в национальных деревнях натуральное питание, в рацион входит самостоятельно 
выращенное и добытое непосредственно вблизи места проживания); 

- городская среда – доминирование прогресса над традициями (в деревне противоположные 
тенденции); 

- планирование важных событий не определяется традиционными представлениями и суе-
вериями (в деревне они часто имеют предопределяющее значение в разрешении важных вопро-
сов). 

Таким образом, при переезде в город происходят ассимиляция с городской культурой и 
утрата уникальных этнических культурных особенностей [20]. Поскольку процесс ассимиляции с 
городской средой является неизбежным, для предотвращения его негативных последствий, сохра-
нения этнической культуры, сохранения «национальной памяти» малочисленного народа государ-
ством организуется комплексная адресная поддержка.  

Влияние внутренней национальной политики КНР на трансформацию культуры ма-
лочисленных народов. Важным фактором, влияющим на трансформацию национальной культу-
ры малочисленных народов, так называемых «шаошуминьцзу», которых, согласно статистическим 
данным, на начало 2023 г. насчитывалось 55, является государственная демографическая политика 
КНР. Так, введение в 1909 г. государством официального языкового стандарта «гоюй», позднее 
утверждённого как «путунхуа» (официального государственного языка), оказало серьёзное влия-
ние на этнические языки аборигенного населения Китая. Поскольку «путунхуа» стал обязатель-
ным для изучения во всех образовательных учреждениях Китая, а также официальным языком 
СМИ и государственных учреждений, вопрос о роли этнических языков приобрёл второстепенное 
значение, что в совокупности с процессами урбанизации поставило их под угрозу исчезновения 
[17].  

Помимо этого, в современном Китае значительное влияние на формирование дальнейшего 
пути развития малочисленных народов оказала государственная доктрина «Чжунхуа миньцзу», 
введённая в 2000 г. и формирующая новое представление о единстве китайской нации. Идея док-
трины предполагает, что китайская нация включает все народы Китая и принимает во внимание 
возможные этнические различия [21]. Таким образом, Китай стремится создать единую мощную 
по своему потенциалу воздействия культуру, которая, в свою очередь, будет способна оказывать 
влияние на культуры других стран.  

Одним из направлений национальной политики КНР в отношении аборигенного населения 
является комплексное социально-культурное и экономическое развитие районов их проживания. 
Особый пункт этой программы – развитие региональных городов и привлечение молодёжи из 
сельской местности для работы в них. Таким образом, с одной стороны, области с этническим 
населением получили возможность развития и повышения уровня жизни населения до общегосу-
дарственных показателей, но, с другой стороны, государственный курс на урбанизацию приводит 
к тому, что ежегодно растёт показатель убыли населения этнических деревень [7].  

При этом в настоящее время китайское правительство проводит многоаспектную работу по 
развитию этнических деревень. Во-первых, повышенный интерес к вопросу со стороны государ-
ства, несомненно, имеет экономические основания. Этнические поселения становятся новым 
направлением развития внутреннего и внешнего туризма в стране. Например, наибольшее количе-
ство инновационных этнических парков создаётся в туристических зонах, что позволяет привлечь 
туристов экзотической культурой аборигенов [14]. Таким образом, государство и этническое насе-



 
 
 
ление находятся в условиях взаимовыгодного симбиоза. Во-вторых, поддержка этнических дере-
вень – это один из главных инструментов сохранения традиций, национального языка, культуры, 
т. е. того, что формирует уникальность этноса. Без сохранения и уважения к наследию прошлого у 
народа не может быть будущего. 

Развитие этнических районов Китая, например Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(СУАР), которому уделяется особое внимание правительства, осуществляется посредством реали-
зации государственной стратегии широкомасштабного освоения западных районов страны. Такая 
мера, в свою очередь, не только способствует ускорению внутреннего экономического развития 
этнических районов, но также предоставляет возможность выхода как на внутренний, так и на 
внешний рынок Китая, что способствует интеграции этнических районов в общегосударственную 
политику развития национальной экономики [11]. Наряду с этим в настоящее время в СУАР ак-
тивно развивается как внешний, так и внутренний туризм. Регион привлекает внимание туристов 
благодаря богатому природно-рекреационному потенциалу и развитию сельского туризма, позво-
ляющего познакомиться с уникальной атмосферой этнических поселений семнадцати малочис-
ленных народов, проживающих в этом регионе. Согласно статистическим данным, в 2023 г. поток 
туристов из других регионов Китая составил 8,5 млн человек [21]. Это, несомненно, способствует 
развитию смежных сфер экономики, что позволяет обеспечить рост валового регионального про-
дукта. Наряду со стабильным экономическим ростом в регионе улучшилась ситуация с медицин-
ским обслуживанием, что способствовало снижению уровня хронических заболеваний и увеличе-
нию показателя средней продолжительности жизни [3]. 

Несмотря на широкие программы поддержки, аборигенное население сталкивается с про-
блемой дискриминации их гражданских прав. Например, преимущество при трудоустройстве 
имеют ханьцы. В условиях развития этнических районов эта категория граждан, приезжая из дру-
гих регионов страны, занимает большинство перспективных вакансий на местном рынке труда. В 
период с 1953 по 2020 гг. численность уйгуров в регионе сократилась с 75 до 45 %, в том числе по 
причине масштабного расселения ханьцев в регионе (см. табл. 2) [19]. 

 
Таблица 2 

Динамика численности населения Синьцзяна в 1953-2020 гг. 

Национальный состав Синьцзяна 
Народ Численность % к общему числу 

1953 год 
Уйгуры 3 640 125 74,69 % 

Хань (китайцы) 332 100 06,94 % 
2015 год 

Уйгуры 11 303 300 46,42 % 
Хань (китайцы) 8 611 000 38,99 % 

2020 год 
Уйгуры 11 624 257 44,96 % 

Хань (китайцы) 10 920 098 42,24 % 
 
Таким образом, в настоящий момент доля ханьцев в регионе составляет около 40 %, боль-

шая часть из них проживает в городах, а этническое население всё больше подвергается ассими-
ляции. В свою очередь, на фоне современной урбанизации Китая такая ситуация провоцирует 
уничижение роли национальной культурной уникальности малочисленных народов [1]. Такой по-
литический курс, с одной стороны, способствует консолидации нации и направлен на предотвра-
щение возможных сепаратистских настроений, связанных с националистическими взглядами, но, с 
другой стороны, самобытность этнических меньшинств остаётся вопросом второстепенного зна-
чения, что приводит к утрате культурных традиций [10]. 



 
 
 

Меры государственной поддержки культуры малочисленных народов КНР. В настоя-
щее время китайское правительство разрабатывает различные меры по сохранению уникального 
культурного наследия малочисленного населения страны. Так, государством создаётся значитель-
ное количество национальных парков, а также поддерживаются этнические творческие коллекти-
вы, включающие представителей коренных народов Китая, которые знакомят публику со своей 
культурой. Помимо этого, правительство КНР на законодательном уровне поддерживает сохране-
ние устных и письменных языков малочисленных народов, которые, в свою очередь, также пред-
ставлены и функционируют не только на этнических территориях, но и имеют право звучать на 
заседаниях Всекитайского собрания народных представителей [17].  

В соответствии с законодательством КНР, в районах проживания малочисленных народов 
действуют льготные экономические условия, что, в свою очередь, способствует развитию регио-
нальной экономики и торговли. Что касается юридического права малочисленных народов на уча-
стие в политической жизни Китая, необходимо отметить, что они в равной степени с ханьцами об-
ладают правом на участие в управлении государственными делами. Наряду с этим китайское за-
конодательство предусматривает, что депутаты от малочисленных народов избираются с учётом 
численности их населения и должны быть представлены как минимум одним депутатом. Таким 
образом, на законодательном уровне китайское правительство обеспечивает равные права всех 
граждан, в том числе и малочисленных коренных народов [5]. 

Заключение. Подводя итог, можем отметить, что стремительный рост уровня урбанизации 
современного Китая оказал серьёзное влияние на трансформацию традиционной культуры этниче-
ских меньшинств, а именно привёл к угрозе утраты этнической самобытности, ассимиляции або-
ригенного населения с ханьцами – количественно доминирующей этнической группой. При этом 
существует опасность того, что в условиях активной популяризации культуры ханьцев на мировом 
уровне и распространения её в рамках политики «мягкой силы» традиционная культура малочис-
ленных народов может быть отодвинута на второй план.  

Наряду с этим реализуемая правительством Китая в XX в. политика унификации языка, 
продвижение доктрины единой нации «Чжунхуа миньцзу», реализация программ освоения запад-
ных территорий Китая, где исторически проживает большая доля малочисленных этносов, оказали 
серьёзное негативное влияние на сохранение этнического культурного наследия, усугубив про-
блему ассимиляции коренного населения и утраты национальных особенностей. Тем не менее в 
настоящий момент китайское правительство интенсифицирует государственную поддержку куль-
туры малочисленных народов, внедряя программы сохранения этнических деревень как нацио-
нального культурного наследия и развития культурных этнических центров в городах Китая. 
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