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Влияние глобализации на нацменьшинства в КНР 
(на примере наси) 

Ю.А. Грачева 

Общемировые глобальные процессы стремительно распространяются в самых 
отдаленных уголках планеты, оказывая влияние в экономических, социальных, 
политических, культурных и других сферах бытия крупных и малых народов 
разных стран, в том числе и наси в Китае, которые стали подвергаться их ощути-
мому воздействию на пороге нового тысячелетия. В данной статье анализирует-
ся положение народа наси в контексте глобализации, описываются основные 
проблемы и угрозы, с которыми сталкивается этот народ в XXI в., а также роль 
национальной политики КНР в решении данных проблем. 
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КНР — одна из крупнейших полиэтнических стран мира, на территории которой 
проживают около 110 млн представителей различных национальных меньшинств. 
Хань — титульная нация, составляющая около 92% всего населения Китая. Поскольку от 
этнополитических, этносоциальных и этнокультурных процессов зависит стабильное су-
ществование и развитие государства, правительство придает большое значение их регу-
лированию. Кроме того, в современном мире малые народы, так же как и титульные на-
ции, сталкиваются с вызовами глобализации, которые наряду с положительными тенден-
циями несут массу угроз небольшим по численности этническим группам, проживаю-
щим в разных уголках планеты. В подобных условиях мирового развития государство 
может сыграть решающую роль в защите и поддержке или, наоборот, в разрушении са-
мобытного общества и традиционной культуры своих малочисленных народов, усиливая 
или ослабляя негативные и позитивные эффекты глобализации. 

В данной статье рассматривается положение народа наси1 в КНР на современ-
ном этапе его развития в контексте влияния на него глобализационных процессов. Од-
ним из важнейших событий в истории наси, ускорившим вовлечение этого народа в гло-
бальные процессы, стало сильнейшее землетрясение 1996 г., в результате которого был 
практически полностью разрушен Лицзян — исторический и культурный центр этого на-
рода. Однако данное бедствие способствовало тому, что на Лицзян и культуру наси было 
обращено внимание международного сообщества. Вскоре после землетрясения этот го-
род был признан ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия, а Всемирный банк 
оказал поддержку местному правительству в восстановлении традиционных улиц, мос-
тов, жилищ и прочих разрушенных сооружений в Лицзяне. На пороге XXI в. верования и 
традиции наси, а также город Лицзян и некоторые другие населенные пункты, связанные 
с историей и культурой этого народа, уже привлекли огромное количество не только ки-
тайских, но и западных исследователей. Некогда труднодоступный район страны оказал-
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ся открытым и легкодоступным для множества туристов, приезжающих сюда не только 
из других провинций Китая, но и из-за рубежа. 

Условия проживания малочисленных народов, их культурная и социальная эво-
люция всегда были сопряжены с разного рода глобальными процессами, которые в том 
или ином масштабе происходили в разные исторические эпохи на нашей планете. Одна-
ко в последние три десятилетия прошлого столетия и в настоящее время влияние гло-
бальных процессов на малые народы разных стран резко возросло. В начале XXI в. ма-
лые народы сталкиваются с рядом проблем, самыми распространёнными из которых яв-
ляются: исчезновение родного языка, разрушение системы традиционной культуры и ве-
рований, изменение структуры семьи и общества, а также смена сложившегося мировоз-
зрения и отношений между человеком и окружающим миром в рамках культуры кон-
кретного этноса. Вместе с тем следует помнить о том, что процессы глобализации несут 
и ряд положительных эффектов, связанных с повышением материального уровня жизни, 
качеством медицины, образованием и другими достижениями современного мира. Одна-
ко даже самые положительные аспекты влияния глобализации могут иметь негативные 
последствия в контексте сохранения традиционных обществ малых народов планеты. 

Проблемы, с которыми начали сталкиваться малочисленные этнические группы, 
стали предметом научных исследований и общественных споров в разных странах мира. 
Проблема воздействия глобализации на малые народы, вопрос сопоставления глобаль-
ных и традиционных ценностей нацменьшинств, а также национальная политика госу-
дарств в данном контексте стала предметом научных исследований еще в 1980-е годы, 
однако в настоящее время данная тема приобретает все большую актуальность. Одним 
из фундаментальных научных трудов в этой области является монография «Глобализа-
ция и культуры “малочисленных” народов: роль “малочисленных” культурных групп в 
формировании нашего глобального будущего» (2014) американского этнографа С. Крой-
си. В этом труде автор исследует взаимодействие глобализации с культурами и общест-
вами малочисленных народов с разных точек зрения. Данная работа интересна тем, что 
С. Кройси рассматривает культуры малочисленных народов в качестве уникальных ис-
точников, которые, при должном бережном отношении к ним, могут питать современный 
глобальный мир и оказывать на него позитивное влияние. В работе «Культурная автоно-
мия, права национальных меньшинств и глобализация» (2005) американского исследова-
теля международных отношений С.К. Роуча также рассматривается положение малочис-
ленных народов в разных уголках планеты в контексте влияния на них глобальных про-
цессов. Автор данной работы концентрируется на политических аспектах проблемы, ана-
лизирует влияние культурных автономий на продвижение и защиту прав национальных 
меньшинств на государственном и глобальном уровнях. Что касается работ, посвящен-
ных положению нацменьшинств непосредственно в Китае, то здесь среди современных 
исследований можно выделить работы известного австралийского китаеведа К. Макерра-
са, написавшего ряд крупных монографий на данную тему, например, «Нацменьшинства 
Китая: интеграция и модернизация в двадцатом веке» (1994), «Культуры нацменьшинств 
Китая: самосознание и интеграция с 1912 года» (1995), а также «Нацменьшинства Китая 
и глобализация» (2013). В последней работе К. Макеррас, исследуя положение малочис-
ленных народов Китая в настоящее время, приходит к выводу о том, что этнические про-
блемы и глобализация — это ключевые силы, оказывающие влияние на современный 
мир. Взаимодействие этнических групп и процессов глобализации, как подчеркивает 
К. Макеррас, происходит в самых различных областях политики, экономики, общества и 
международных отношений. 

В отечественной науке можно выделить труды советского историка и этнографа 
Ю.В. Бромлея (1921–1990), работы которого имеют большую ценность для теоретиче-
ских исследований положения малочисленных народов и в XXI в. В качестве крупнейше-
го современного исследователя положения малых народов в Китае и национальной поли-
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тики КНР можно назвать отечественного китаеведа А.А. Москалёва, наиболее известны-
ми работами которого являются «Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные рай-
оны КНР (Вопросы политики районной национальной автономии)» (1979), «Политика 
КНР в национально-языковом вопросе» (1981), «Теоретическая база национальной поли-
тики КНР (1949–1999)» (2001), «Нация и национализм в Китае» (2005), а также «Нацио-
нальный вопрос в КНР (1949–1994)» (1996). Особый интерес вызывает предпринятый 
автором подробный анализ таких вопросов, как идентификация национальностей, спло-
ченность малочисленных народов и титульной нации страны, а также доктрина китай-
ской нации (чжунхуа миньцзу). 

В Китае тема положения малочисленных народов в контексте процессов глоба-
лизации также является предметом исследований в XXI в. Особенностью китайских ра-
бот в этой области представляется сосредоточенность на вопросах, связанных с нацио-
нальностями в рамках своей страны, а также большое количество исследований положе-
ния нацменьшинств на конкретных примерах, кроме того, этнические проблемы, как 
правило, рассматриваются в рамках национальной политики государства. Таким обра-
зом, можно сказать, что китайские исследования более узкоспециализированные, нежели 
западные. Проблема положения нацменьшинств в Китае стала вновь подниматься в ки-
тайской науке с 1980-х годов в связи с изменением общего курса государственной поли-
тики, однако резкий рост количества научных работ, посвященных проблемам развития и 
положению нацменьшинств, наблюдается с 1990-х годов. Для этого периода характерно 
множество публикаций на тему строительства национальных автономий и решения на-
ционального вопроса внутри страны. Здесь стоит выделить работы следующих китай-
ских исследователей: Ван Сиэнь — «Национальная идентификация и национальное са-
мосознание» (1995), «О специфике китайской теории нации и национального вопроса 
как особой отрасли знаний» (1997); Ли Цзяньхуэй — «О создании системы районной на-
циональной автономии в Китае» (1995); Ли Шуцинь — «О главном противоречии в со-
вместном развитии национальностей нашей страны на современном этапе» (1991); У 
Цзинхуа — «О правильном подходе к национальному вопросу»; Гуань Гуйся — «О рай-
онной национальной автономии с китайской спецификой» (1992). С 2000-х годов в ки-
тайской науке начинает публиковаться больше исследований, связанных с положением 
страны в глобальном мире, а также о проблемах нацменьшинств Китая в контексте гло-
бализации. Появление большого количества работ, связанных с проблемами глобализа-
ции, было вызвано активным вовлечением Китая в мировые глобальные процессы в этот 
период. В 2001 г. Китай вступает в ВТО, а после всемирного кризиса 2008 г. Китай начи-
нает играть еще более сильную роль в глобальной политике и экономике. Основная мас-
са исследований, как сказано выше, носит узкоспециализированный характер и сосредо-
тачивается на конкретных проблемах того или иного малого народа. Большинство работ 
уделяют внимание таким проблемам нацменьшинств как использование родного языка, 
сохранение культурных традиций и экономическое развитие районов проживания малых 
народов. В этот период из работ, охватывающих более широкий спектр проблем, можно 
выделить новые работы Ван Сиэня «Глобализация и этническая идентификация» (2002), 
«Глобализация и особенности национальностей страны» (2002). Другими крупными мо-
нографиями также являются «Исследование китайского национализма в контексте эконо-
мической глобализации» (2010) Лу Чжэньчжэня и «Культурная самоидентификация на-
циональных меньшинств Китая в контексте глобализации» (2012) Линь Чуньхуа. Что ка-
сается научных исследований, посвященных проблемам отдельных нацменьшинств и на-
циональной политики государства в контексте глобализации, которые стали проводиться 
в этот период, то о них будет сказано ниже в рамках анализа положения народа наси 
в настоящее время. 

В 1980-е — 1990-е годы особенностью развития китайской науки в области на-
ционального вопроса и проблем нацменьшинств стало появление таких отдельных от-
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раслей, как этноэкономика, этноправо и этнообразование. Возникновение этих отдель-
ных специфических областей науки было связано с тем, что начиная с 1980-х годов госу-
дарство начало реализацию планов экономического развития, внедрения правовых норм 
и повышения уровня образования среди населения в национальных районах страны 
с учетом местной специфики. 

В настоящем в западной, отечественной и китайской науке существует немало 
исследований, посвященных проблемам национальных меньшинств, которые затрагива-
ют самые разные аспекты бытия народов. Таким образом, анализ положения того или 
иного малочисленного народа в контексте глобализации представляет собой многогран-
ную задачу, которую необходимо рассматривать с самых разных точек зрения. 

Современный туризм в жизни народа наси. Центром экономического и куль-
турного развития наси в настоящее время продолжает быть городской округ Лицзян, ку-
да стекается все большее количество наси. Согласно переписи 2010 г. около 75% всех на-
си Китая проживали на тот момент в этом районе. Основным источником доходов наси, а 
также важнейшим сектором экономического развития городского округа Лицзян, являет-
ся туризм. Данная отрасль продолжает активно развиваться в последние несколько лет и 
затрагивает все более отдаленные районы проживания наси, в том числе и совсем не-
большие сельские поселения, постепенно вовлекая жителей деревень в экономическую 
жизнь региона. 

Городской округ Лицзян является одним из примеров того, как вектор глобализа-
ции, совпадая с современными направлениями национальной политики государства, 
приводит к изменениям в жизни малочисленного народа. В современном мире, чтобы до-
биться высокого развития туристической отрасли в том или ином регионе необходимо 
участие международных организаций, ТНК, а также СМИ. Более того, историко-культур-
ный туризм, который присущ Лицзяну, не представляет собой чисто экономическую от-
расль, и растет за счет поддержания и развития местных особенностей. В данном случае 
мы имеем дело с этнической основой туризма — именно уникальная культура и образ 
жизни народа наси являются ядром развития туризма в Лицзяне. С другой стороны, во-
прос привлечения внимания международного сообщества и борьба за получение статуса 
всемирного культурного наследия теми или иными достопримечательностями страны пе-
ресекается с интересами государства в области национальной политики. Поэтому в рам-
ках реализации национальной политики, а также осуществления задачи вхождения Ки-
тая в глобальный мир, правительство страны всячески способствует развитию этноту-
ризма в данном регионе. Наконец, становление Лицзяна в качестве объекта всемирного 
культурного наследия оказывает прямое воздействие на жизнь народа наси. Как уже го-
ворилось выше, развитие внутреннего и международного туризма в этом регионе прямо 
влияет на структуру занятости и владение языками среди молодого поколения наси, а 
также меняет их отношение к своей традиционной культуре. 

Для более глубокого понимания степени вовлечения Лицзяна в историко-культур-
ный мировой туризм следует проанализировать, какие же структуры играют в этой сфере 
доминирующие роли. Все решения в области туризма принимает секретарь КПК в Лицзя-
не, назначаемый напрямую комитетом КПК в провинции Юньнань в Куньмине, который, в 
свою очередь, подчиняется ЦК КПК в Пекине. Именно он контролирует деятельность вла-
стей, несущих ответственность за планирование туризма и сохранение наследия в Лицзя-
не, включая многие государственные органы управления, отвечающие за реализацию реко-
мендаций Пекина. Помимо местных властей, в туристической сфере Лицзяна задействова-
ны такие организации, как Всемирный банк, ЮНЕСКО, Lonely Planet, многие ТНК между-
народного уровня, а также Госсовет в Пекине, правительство провинции Юньнань в Кунь-
мине и местные туристические корпорации государственного уровня. 

Одним из средств привлечения внимания и поддержки международных органи-
заций к Лицзяну является популяризация этого места в качестве сердца уникальной, до-
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шедшей до наших дней, культуры народа наси. Однако у данного факта есть обратная 
сторона. Бурное развитие туризма привело к масштабной коммерциализации культуры 
дунба, в результате чего наличие исконной культуры наси в Лицзяне оказалось фактиче-
ски под вопросом. Так, местный житель Лицзяна Сюань Кэ, борющийся за сохранение 
традиционной музыки наси, пишет о том, что «древний город Лицзян — мёртв». В про-
тивовес его мнению местное правительство заявляет об успехах в деле сохранения ау-
тентичной культуры наси, выражающихся, к примеру, в проведении большого количест-
ва концертов народной музыки наси для приезжих китайских и зарубежных туристов2. 

Китайский исследователь Юань Сююнь, занимающийся вопросами влияния ту-
ризма и глобальных процессов на жизни наси, выделяет как позитивные, так и негатив-
ные последствия. Как утверждает этот исследователь, 70% построек в историческом цен-
тре Лицзяна имеют туристическое предназначение и не являются жилыми домами. Ко-
ренные жители Лицзяна в больших количествах покидают этот город, поскольку новые 
условия и ритм существования не позволяют вести привычный образ жизни, характер-
ный для коренных наси. Согласно статистике, в 1996 г. в старом городе Лицзян прожива-
ло около 30 тыс. наси, тогда как в 2005 г. — всего 6000 человек3, среди которых в основ-
ном очень пожилые люди4. Однако позитивными последствиями происходящих процес-
сов Юань Сююнь считает «воскрешение» традиционной культуры наси, а также рост на-
циональной самоидентификации этого народа5. 

Как бы то ни было, в настоящее время доходы Лицзяна от туризма достигают ог-
ромных размеров. Согласно статистике Бюро туризма городского округа Лицзян, с 1996 г. 
доход от въездного туризма в этом регионе вырос с 9,66 млн долл. до 119 млн в 2007 г.6 
В последующие годы развитие культурно-исторического и этнографического туризма 
продолжало существенный рост. В «Докладе о работе правительства городского округа 
Лицзян за 2015 г.» говориться о том, что «туризм и культурная индустрия перешли на каче-
ственно новый уровень слияния». В 2015 г. Лицзян посетили более 30,1 млн китайских 
и иностранных туристов, а общий доход от туризма составил 44,32 млрд юаней7. 

Повсеместное использование атрибутов традиционной культуры наси, так легко 
бросающееся в глаза приезжему, также реализует национальную политику КПК в отно-
шении малых народов страны, демонстрируя построение гармоничных отношений меж-
ду титульной нацией хань и народом наси. Таким образом, поддерживая сохранение и 
развитие традиционной культуры наси, правительство выполняет сразу две задачи — 
реализует положение национальной политики о «гармоничном развитии всех националь-
ностей»8, а также вовлекается в сферу глобального туризма, приносящего не только мас-
су экономических выгод, но и поднимающего престиж страны на международной арене. 
Что же касается влияния этих процессов на самих наси, то здесь мы можем наблюдать 
как позитивные, так и негативные тенденции. С одной стороны, вовлечение в глобаль-
ный туризм одновременно с усилиями правительства способствует сохранению культуры 
этого народа, а также открывает новые возможности молодому поколению наси. С дру-
гой стороны, под давлением этих же процессов традиционная культура размывается и те-
ряет свою аутентичность. Примером может служить использование пиктограмм дунба за 
пределами их реального, исторически сложившегося предназначения, о котором говори-
лось выше. 

Особенности языка и культуры народа наси9. Вовлечение в глобальную индуст-
рию туризма одновременно и привлекает внимание общества к проблемам сохранения ау-
тентичной культуры наси, но в тоже время и усугубляет некоторые из них. Приспосаблива-
ясь к новым условиям жизни, молодое поколение наси все больший упор делает на изуче-
ние путунхуа, а также и английского языка, в особенности, если речь идет о Лицзяне. На-
пример, среди обеспеченных наси в настоящее время принято отдавать детей в двуязычные 
детские сады10, где их обучают путунхуа и английскому языку, тогда как в основной массе 
школ преподавание также ведется на путунхуа. Модернизация многих сфер жизни приво-
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дит к возникновению новых лексических единиц, которые зачастую просто не находят сво-
его выражения в языках малочисленных народов. Данная проблема находит отражение 
в цифрах. Статистика по языку наси говорит о том, что, например, из 103 названий предме-
тов ежедневного обихода, 42 невозможно обозначить на языке наси, а остальные являются 
в основном устаревшими, которые почти не распознаются людьми моложе 20 лет11. 

В то же время другой стороной вовлечения народа наси в процессы глобализа-
ции является получение «высокотехнологичных благ», которые служат делу сохранения 
и распространения сведений о таком важнейшем элементе культуры этого народа, как 
письменность дунба. Примером тому служит появление в 2000-е годы программы 
Edongba12, которая используется для печати пиктограмм дунба на персональных компью-
терах и доступна по всему миру. Однако следует отметить, что данная программа не яв-
ляется бесплатной: стоимость Edongba в Китае составляет 68 юаней, а за рубежом колеб-
лется от 30 до 50 долл. (2016). В настоящее время при поддержке Государственного фон-
да естественных наук КНР и Госкомитета по вопросам национальностей разрабатывает-
ся программное обеспечение для ввода пиктограмм дунба на основе латинизированного 
алфавита для ПК на платформе Windows13. 

Повышенное внимание к проблеме сохранения пиктограмм дунба обусловлено, 
в том числе, и включением в 2005 г. данной письменности в Список объектов наследия 
проекта «Память мира» Азии и Тихоокеанского региона ЮНЕСКО14. После этого собы-
тия Лицзяну было предложено принять делегацию ЮНЕСКО с организацией встреч 
и конференций соответствующего уровня. В последний день данного мероприятия вла-
сти Лицзяна просили членов делегации ЮНЕСКО о консультации в сфере использова-
ния текстов и письменности дунба в целях экономического развития. Делегаты 
ЮНЕСКО восприняли данный вопрос с неодобрением, подчеркнув, что финансирование 
проекта «Память мира» направлено на сохранение и оцифровку письменных памятни-
ков, а не на использование последних в целях получения финансовой прибыли15. 

Включение письменности дунба в проект «Память мира» ЮНЕСКО положило на-
чало новому этапу в деле сохранения культуры дунба народа наси. Данное событие являет-
ся ярким примером того, каким образом процессы глобализации могут оказывать позитив-
ное влияние на сохранение культур малочисленных народов. Однако следует помнить, что 
меры по сохранению и развитию культуры наси не строятся на исключительно альтруисти-
ческих мотивах, но и являются примером реализации национальной политики КПК, на-
правленной на стабилизацию взаимоотношений титульной нации с нацменьшинствами, а 
также носят во многом и коммерческий характер. Тем не менее благодаря вышеупомянуто-
му событию начался новый этап в деле сохранения наследия культуры народа наси. 
В 2008 г. был учрежден «Медиа-центр уезда Юйлун по защите и оцифровыванию наследия 
культуры дунба», спонсированием которого стало заниматься правительство Австрии. 
В группу руководителей центра вошли 14 человек, 7 из которых являются представителя-
ми народа наси16. Данный центр занимается закупкой «передового оборудования» в целях 
содействия сохранению и развитию культурного наследия дунба, а также практическим 
применением современных информационных технологий для достижения этих целей. 
В официальном описании проекта также сказано, что он «оказывает услуги исходя из инте-
ресов общества, [а также] приносит определенную экономическую выгоду»17. Таким обра-
зом, в данном документе мы находим фактическое отражение коммерческой стороны меро-
приятий по сохранению и поддержке традиционной культуры народа наси, о которой гово-
рилось выше. Реализация проекта основывается на шести правовых документах, пять из 
которых подтверждают правомерность использования иностранных государственных кре-
дитов, в данном случае от Австрии. Совокупные капиталовложения составили 59,5 млн 
юаней, из которых 60,56% составляют инвестиции Австрии (3,9 млн евро)18. 

Следует отметить, что реализация этого проекта, помимо защиты культуры дун-
ба, получения экономической выгоды, также направлена и на решение такой проблемы, 
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как занятость населения уезда Юйлун, где доля урбанизации довольно низка — около 
20% (2010 г.). 

В 2014 г. в Пекине состоялся международный симпозиум «Технологии информа-
тизации сохранения культурного наследия». В этом мероприятии приняли участие пред-
ставители Пекинского университета науки и информационных технологий, Академии 
общественных наук Юньнани, а также Пекинской ассоциации содействия культуре дунба 
и Лицзянского исследовательского института культуры дунба. На симпозиуме также при-
сутствовали крупнейшие насиведы Германии и Франции19. В результате данного меро-
приятия были вновь подтверждены и закреплены прежние договоренности по сохране-
нию и оцифровке культуры дунба20, реализуемые на основе международного сотрудни-
чества между крупнейшими научными китайскими и западными организациями. 

Под влиянием процессов глобализации в жизни малых народов происходит мно-
жество изменений, которые сложно охватить одним взглядом и которые требуют прове-
дения большого числа исследований в разных научных областях. Положение народа наси 
в свете этих процессов весьма не однозначно и требует разностороннего и тщательного 
рассмотрения. Цель статьи — обозначить общее направление будущих исследований 
данной темы. В целом, можно выделить следующие аспекты проблемы: 

– влияние глобальных процессов на различные сферы жизни наси через воздейст-
вие и взаимодействие с разного рода международными сообществами и организациями; 

– положение наси в контексте реализации национальной политики КПК, в том 
числе и с помощью глобальных, международных механизмов; 

– выделение позитивных и негативных последствий, вызванных влиянием двух 
предыдущих факторов. 

Соответственно, в связи с вышеуказанными аспектами мы можем выделить два 
основных уровня взаимодействия нацменьшинства, в данном случае наси, с окружающей 
политической, экономической, социальной и культурной средой (действительностью): 
1) взаимодействие глобального уровня; 2) взаимодействие с титульной нацией страны, бу-
дучи объектом национальной политики государства21. Все уровни представляют собой от-
крытые системы, оказывающие влияние друг на друга и, конечно, на состояние самого 
объекта — малочисленного народа. Культура народа наси, в свою очередь, также оказыва-
ет некоторое влияние на «вышестоящие уровни», например, посредством «вливания» наи-
более ярких элементов своей материальной культуры в культурную среду надэтнического 
уровня. Так, в последние пять лет в Китае очень популярны предметы быта и гардероба, 
а также украшения, носящие символику культуры дунба. Кроме того, в Европе и США 
проводятся выставки традиционного и современного искусства наси, знакомя общество 
с культурой этого народа. Однако, конечно, влияние глобальных процессов и националь-
ной политики страны несравнимо сильнее, а потому способно оказывать позитивное или 
негативное воздействие на жизнь и традиционную культуру народа наси. 

В заключение стоит добавить, что данная тема представляет собой обширное поле 
для проведения исследований в различных научных областях, затрагивающих культурную, 
социальную, экономическую и другие сферы бытия малочисленных народов Китая. 
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