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Стремительный экономический и гео-
политический рост Китая, готовность этой 
страны «идти вовне» все в большей степени 
привлекают внимание исследователей, экспер-
тов и общественности. Все более востребован-
ными становятся исследования, посвященные 
пониманию культуры Китая и особенностей 
менталитета его граждан, включая рассмотре-
ние такого значимого фактора, как китайская 
миграция. Именно поэтому монография Нико-
лая и Сергея Кухаренко, посвященная китай-
ским общинам в США и Европе, читается 
с большим интересом. 

Актуальность монографического ис-
следования и закономерно определяемый этим 
читательский интерес обусловлены, прежде 
всего, тем, что данная работа стала одной из 
первых попыток в отечественной науке изучить 
историю китайской диаспоры в США и Запад-
ной Европе, выяснить степень взаимопроник-
новения этнорелигиозных традиций, раскрыть 
специфику развития традиционных китайских 
религиозных верований в иноэтнической среде. 
В результате исследования были выявлены ос-
новные причины и этапы китайской иммигра-
ции в США и Европе, изучен социальный со-
став иммигрантских потоков и различия в их 
этнокультурных и религиозных предпочтениях. 

По мнению авторов, генезис китай-
ских общин в странах западного мира — уни-
кальное явление, позволяющее проследить 
адаптацию культурных традиций, обычаев 
и мировоззрения представителей цивилизации, 
которая на протяжении тысячелетий формиро-
валась при весьма ограниченном внешнем воз-
действии, в совершенно иной социокультурной 
среде. Николай и Сергей Кухаренко прослежи-
вают механизм развития этнических верований 
в новой этнокультурной среде, выявляют зако-
номерности в сохранении их идентичности или 
возникновении различий по сравнению с «ро-
дительскими» традициями. 

В США, например, как стране, сфор-
мировавшейся в основном благодаря миграции, 
сложилась определенная модель этнорелигиоз-
ного взаимодействия, в структуре которой ки-
тайские сообщества с присущими им верова-
ниями, обычаями и культурными традициями 

играли и продолжают играть заметную роль. 
Исследование положительных и отрицатель-
ных сторон опыта взаимодействия американ-
ского общества с китайскими этнорелигиозны-
ми общинами — малоизученная в России, 
но очень содержательная в научном и практи-
ческом плане тема. 

Авторы убедительно показывают, 
что азиатские религии, и китайские в частности, 
широко представлены в американском обществе. 
В монографии подробно и детально рассмотрен 
процесс «американизации» китайских религиоз-
ных традиций и изучена степень влияния китай-
ских религий на американскую культуру. 

В силу большой зависимости от кол-
лектива, установки на взаимодействие в общи-
не, крепких родственных связей, китайские им-
мигранты, обосновавшись в других странах, 
пытались вывезти за собой из родной деревни 
родственников и знакомых. И, естественно, ре-
конструировать образ жизни, характерный для 
традиционного китайского общества. Делалось 
это путем создания своих институтов, в частно-
сти религиозных, а также через не-институцио-
нализированные религиозные практики. 

Необходимость подобного рода ин-
ститутов и религиозных практик была тесно 
связана с образом жизни китайцев, с их миро-
воззренческими установками. Мигрируя в дру-
гие страны, они выстраивали там привычную 
для своего существования среду. Имея глубо-
кую психологическую установку на коопера-
цию и существование в общине, живя на протя-
жении веков в обществе с незыблемыми тради-
ционными ценностями, китайские мигранты 
в противном случае не могли чувствовать себя 
комфортно в инокультурной среде. 

Анализ религиозных процессов внут-
ри китайской диаспоры в США и Европе пока-
зал, что традиционные формы народной рели-
гии до сих пор занимают важное место в повсе-
дневной жизни этнических китайцев. В каждом 
китайском квартале есть, как минимум, одна 
кумирня или храм, которые служат не только 
местом отправления религиозных обрядов, 
но и местом социокультурной коммуникации. 

Тенденцию к диаспоризации, созда-
ние религиозных и других институтов своего 
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традиционного общества в инокультурной 
среде, подчеркивают авторы монографии, сле-
дует считать проявлением нежелания китай-
ских мигрантов адаптироваться к принимаю-
щему их сообществу, стремлением воссоздать 
вокруг себя традиционное китайское общест-
во в миниатюре. 

Переходя к анализу современного по-
ложения китайских общин в США и Западной 
Европе, авторы приходят к нижеследующим 
основополагающим выводам. 

Во-первых, крупномасштабные внут-
риполитические изменения в Китае во второй 
половине XX в. привели к снижению уровня 
религиозности как среди жителей Китая, так и 
среди китайских иммигрантов. 

Во-вторых, среди китайских мигран-
тов, проживающих в США и странах Западной 
Европы, традиционные китайские религии по-
степенно уступают место буддизму и христиан-
ству; получают распространение и новые рели-
гиозные образования, имеющие в основе тра-
диционные китайские религии. 

При отсутствии влиятельных традици-
онных религиозных организаций и в отрыве от 
многовековой богатой религиозной истории ки-
тайского народа китайские мигранты испытыва-
ют определенное тяготение к новым религиоз-
ным образованиям. Авторы монографии полага-
ют, что именно эти образования исполняют роль 
механизма, способствующего осознанию китай-
скими мигрантами себя как общины, отличной 
в религиозном измерении и от принимающего 
сообщества, и от коммунистического Китая. 

Пожалуй, самым очевидным приме-
ром нового религиозного образования, имею-
щего в качестве основы традиционные формы 
китайской религии и активно действующего 
на территории США и стран Западной Евро-
пы, является движение Фалуньгун. Появив-
шись в странах с богатой религиозной синкре-
тической традицией и длительной историей 
духовных исканий, с одной стороны, а с дру-
гой — там, где начиная с середины XX века 
религиозная жизнь населения находится под 
контролем государства, движение Фалуньгун 
стало распространяться быстрыми темпами. 
Движение поддерживается западными право-
защитными организациями. 

Читая книгу, нельзя не отметить, что 
в свете современных процессов этнорелигиоз-
ного взаимодействия тема исследования пред-
ставляет научно-практический интерес и явля-
ется весьма актуальной. Книга Николая и Сер-
гея Кухаренко будет способствовать более глу-
бокому и системному пониманию этнорелиги-
озной ситуации не только в США и Европе, 
но и в России, в особенности — этнорелигиоз-
ной ситуации, складывающейся на российском 
Дальнем Востоке, территории, находящейся 
в зоне китайских миграций. 

Книга читается с неподдельным инте-
ресом и наверняка будет полезной не только 
для исследователей-китаеведов, дипломатов, 
политиков, но и для любого вдумчивого читате-
ля, кому небезразличны история и культура Ки-
тая, а также история и современное состояние 
международных отношений. 
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