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В.Р.Арсеньев 

ПОЛЕВОИ ДНЕВНИК КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

1 Оtiщеизвестно что вед'Зние полевого дневника есть. ка!\ 
11р,111111ю непреложная практика пюбо(1 :жсr1ещщионно11 11ссле
но11<\1 f'/1ьскоl· работы в процессе п11еЬыва1шя в 11зучаеr.юй ере.де. 
Т t'~.1 11<> r.1енее , полагаю что и r оnезно «и 11еоьход111.10 осцыспить 
11 t>nn~e 11п11 r.1енее отзnеченноr.1 виде ко1сuспrуалы1ые и в ка~-ой

' о с1 спен11 процедурные стороны э1 oro искусе вен но констру11-

руеr.юrо 11сточн11ка выступаюшеrо осооы1.1 жанроr.1 п11сьменноrо 

1 ноµ•1сс1 ва» Его принципиальныr.1 от 1111чием от .~анра путевых 
1:-1r.1<'ток - «путешествщ1» - выступает исслелов<~тепьская , кон-
1\РПтуальная направленность В от пи те от бы1 овых впечатле
ю111 она ф11ксируется на круге научных. теоретически выражен-
11ых 11роблем моделей конструкц11й 

2 Пюбое взаимодействие со спедои особенно чуждой куль
туры, есть рефлексирующая дея 1слыюс1 ь Она 11одразумевае1 
о •1аспюсти . большую 11ли меньшую протяженность ~жсплици· 

рующих рялов умонастроении конста 1 яц11и В полевом дневнике 
они rюлыю ит1 невольно. - конструкт пробnемы. стоnщей пе
ред 11сследова1елеr.1 в поле, о среле 11сследусмоi1 культуры Это 

теr.1 более предопредеnено ~по саrл исслсдо~з:-1тел1. 1\1аксимально 
орщ~нтирован в эмоциональ11ом и раuиональном планах на впи

тывание информаuии по заданноt.1у «проблемноrлу коридору» 
З Познающие формы вза11t./\Одеисrвия нсnре1.1енно присут

ствуют 11 на бытовоr.1 уровне nовс.11е1111я будучи осооенно выrа
•<ены 11 1аr1ряжены в 1.1аnо~1звеснюй природно11 и куль турнои 
среде Но в тоr.1 что касается научноrо, 11сследоватеr~ьского по

веденш1 и о ражечия в ю1х имее1ся еще одна дополнительная 

сторона - ор11ентированнос1ь на передачу, на превращение в 

ооществемное достояние т1чно 11риобрегенного опьпа который 
оыс'уnает в форме рационал~ных построении а также эмоuио

наnьных 11 образных потоков ипи отдельных ориентиров 
4 Можно утвер>t\дать что nопевой дневник и1.1еет вполне оп

ределенную цепь - служить докуменrапьныr.1 основани ем для 

реконструкции целостного контекста 11сслеf\уе1.юй среды на мо
r.tен1 прf'бывания в ней 11сследонателя О11нако возможности этой 
цслостнои реконструкции во многом 1ав11сят и 01 u111роты интере·· 
сов 11сспедователя , количества учитываемых параметров исспе

дуеrлои им реальности качсстоенного показыепn оперирования 
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РР11ш впсроыс в +.~1з1111 111 с11111 Па11ес11111у 11 сосе11111н• с tieю otJ
лac н1 Е о r1f1e111н1a эн~ с1 рi1н:-! знако1.1ая е1.1у с раннf'r о детс11н·1 
110 t>иоnеиС'КИ/.1 1 С'КСfЭМ Он CIIOAI 10 Bl'PI ·уr1ся в Зf1CJlO( 111 к саt1сн.1у 
r r1уЬ()кому увnс• 11"11ию снт1 х юных д11с 1 1 книr а1.1 «Bf' 1 хо го З;1Ае-
1 ,J» 11 ф11Посоm1н~ Монсея 

Tcrc:-1 «Биоп1• 11>) '1ю1срансн• 11 пастор 11 1~октор 1Ро1ю11111 Peiiш 
з11аr1 11оскон:~пыю - 011 1н1чш1 11репод;ща11, <<Встх~щ Запет» еще 
в Тщлу в 1918 r а ПОЗJНIСС' ПОСВЯТЮI ему не одну COll\IO npono
HC[\CИ Руко1111с1,, к11 ~1rи «И пускаи говорю камни» н:~сt.1щсна оиЬ
/l('искиr.н1 тскс1 <1111и неиз1.1r11но Г11убоко ос.оз11а1111ыми и и~1терсс110 
'(1(',+(0 11111 crnrC'H1fIOBЭlf/t1.11.1и Не l.\Cllrt з<1 1 1ечан• Пt.110 11ЗR(>rllt;:\ 

;~нт ory 11 11rno111,зnRaня n рукоn11си оnширная onror rюво.яя т11 Р
рат ура по :)1 им темам позnопяющая судить о nrофf'ссионаnьнои 
:)рул 1 1111111 доf.1ора PE'йt1Jr1 

Одн.~кс «И 11уr:ка11 rо1юрят к~:шнин - кн11га не tю1 осnовпая 
/Ю t.l t'llЫLJPИ мсrн· не 10/ll>kO t)OI OCПOllCk<JЯ Поезд к 1 fl Паr1ес 1 и11у 
111.н::па ocnDoc з11t1чснис л11н Реиш<~ сщС' 11 noтor.1y но он ст 011к-
11у11сн Зf\CI 1, с tю1 а1f'иши1.111 ;ipxeonor 11чеrkими 1.1;11 сриап.н.111 
/\!!Ю1ф1ми tAa 1 с>ри альную исrочникоRую Ьазу мноr 0•1ислснн1,1м 
пасс ажац «ВЕ' 1 xoro Заве~ Н)> Э1 от .1рхсоr10гичес f ии ма rерщт 
аьиr1ыю 11r.nот.зуf'тся в ру1101111си Поr.нн.ю «Б11011и11> теоnон1•ю 
Сkих rpai.1t11oв и данных 1рхеолоrии о 1с~.сте u1111ю 1<0 иr11011ьзон<1-
ны полш11111ы(' яраr.1ейсю1с 11 древнееuрсйск11е rc>~c1 ы !'Гипе rrк11c 
11 Рроrn ифичN КИ(~ надnис11 11 кл~1110пис1, М<>ждуречьл 

Будучи ав 1 оро1д несконьких широко извесr ных иLrЩJичtн,ких 
~, :r пeJ"oum11111 Рсиш ко врt•ме11~1 нnnиt. ~ния «И ny( f t1~1 гоощ sн 
"'" 1ни» оолала11 н 1.1ат 11.1 оnь or.• 11 сrор11ка поэ101.1у вызыв1с1 
OOfll>IJJOe YB<l..КC'llИC как COЧl'f<lllИC 11 у1.1сrюе ИСПОIН> ю11.11~ие в lo.1111· 
Jf' 1.1атер1111 111 L•mepшe11110 r азног111анон1,1У таk и прt rю1.н1ен1н• 11х 
в ноrюм фиnософско-гу1.1:"11н1сн1чсскон сnстс. Дущ1t>тrn что нс> 
с1.10 r ря на з11:1чи 1 сr1ьныи временной щ11рыв кни1 я 0t т <Н' rся ак 1 у 
CНll1HO~I Дf1Я росс 11\ICl\OГO Ч\11 аrе11я llOC1<.0l1bKY РРИ Hdl LI 11111 оt>1~1ир-
1юrо с•111си1 f'ТС>чсствен1нщ 1·111 ера rуры по 11стоrщ11 11 .1рхеоло1 и1• 
Пшюс ~111Ы и со11рсдеn~,11ых оьr1асте11 оЬращ[l<'т f1,1 с~ья в11има-
111н~ 110Л11ОС' 111111 11очти rю111юс orcyicн111P в не1.1 ьоrос.110вско11 rн1 
1C>rarypы Рt1зу 1.н'с1ся за J111м фаkто1,1 сrоит чРrюдя причин ot)b· 
<'к 1 ивноrо сuоист ва Руко11~1 с.1, же Рсlш1а rюдкуnас г широтой иr 1 о 
р11ч<'с~.;о~~ п1111rо11сл1ческо11 ~, ьогоспоос1.оi1 эrуд1щ~111 rnуб1111ои 
ос 11ыr 1ен11я ~1cno ьзова11t1ых 1.1 a~cr11<'1nrm 11 их оцею 11 

Рукопись со[lсржит 112 страшщ 11rю111ои ма1ш11юrн1r11 ня а111-
1111 иском языке 11 практи•1<'ск~1 11с и r.1ес1 спраоочноtо нnnарата В 
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ny ~dt ,tа111,не~~щt'и r1уотн.сшщ1 ру~оrн1с11 у 11,1с 1о Р<1сс111 1юuux 
д111.1 Н( 1 опhко Ее ПL'JН:'1\Од но 11 1 щri1 елыюс 11зу 1ение ее 111,1 очн11-
r<ово11 t),13Ы oьccr1("ICt1иe неоьходи1.1ыr.1 и t < ы11~аr.111 11 11,1у•н1ыr 1 
f;Or.н.1t•111 ЩJ11с1.1 .)1 о uоsн,шм1 и < С'р1.с:зная p,1tJ01 1 однако 1t•н1 1 о 
РЫ•" другщ• 11атер1тrты n1ннJ о арх:1ва Ре11ш<1 (универ 11 t: 1 "~1е 
ЛCf.U\111 чсрнов11к11 11 c.ni:cr.11 тнсрюуры) 1101во11яют с•н11я1ь ее 
выпон1юн~ю ream ны r.1 

м,1сш1 аб личное r11 Ре .1ша его ьиоrраqщя 11 научное 11.1с пс 
дис таkже оправ,..1ь1u,1ю1 интерес к uro нсопуunикованнои рукопи 

11 д'! н нс( •.11" r я щэ гс что r Р~ ш о нсr 1 ню г С'Т с.~ дня 1Jоер
шс1111н р.1ьu 1 ы . Ни в России 1111 11<'1 русскоr.1 языке.: иссr1сдоuан~1я 
Pe11шti 11111 urдa не ~1зд;шал111 i, 81.1есте с t r.1 с...11.1 Реи11 Ьу,1уч11 
ВЫХОДЦl't.1 113 РОСС\1 1 1 JtO ПОСJlСДНИХ своих ;\HUll не пе1х C I ,1uап 
счи 1 ан, ссоя русским казакоr.1 , ~ 1 сuоеи ро11щю11 - рос<.иискос 
Пр1.:д1-.;шкюье Ero исс п~дов.~нин 11звс( т ны н r.111pe его 111.1L неr.1 
назван 1о.rятер rorы К1111иr 1<1нджаро в Аф1111ке. а аr.1ери~анскщ1 
w.ог (;Д, Густава-Адопьфа хран.н ~. 1к рслю.в11ю ero nи·~1,ы11 <lJ.. 
Х11 В 

А.В.Филиппов 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ В ЯПОНИИ: 
ЦЕЛИ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОРМЫ 

(на примере «Трех больших реформ эпохи Эдо» 
м реформ эпохи Мэйдзи) 

Предметом рассмотрения являются реформы ХVlll-середи
ны XIX в . (годов Кёхо, Кансэй и Тэмпо, так называемые при 
больших реформы эпохи Эдо» (Эдо-дзидай сандай-кайкаку), да
лее по тексту - стри реформы») и второй половины XIX в . (ре
формы годов Мэйдзи) . Задачей данного экскурса не является 
подробный анализ их конкретного содержания. Речь пойдет о 
наличии ряда характерных особенностей, присущих, по мнению 
автора, именно Японии и обусловленных спецификой историче
ского развития общества. 

Обе рассматриваемые эпохи при всем своем бросающемся 
в глаза различии невероятно насыщены реформами. Видимо, 
уместно начать разговор с рассмотрения их предпосылок. Дnя 
«rpex реформ» - это наличие острейших противоречий между 
уровнем развития общества и существующими формами его ор-

159 



ганизации. Для времен Мэйдзи - возникшая в связи с «откры
тием страны• реальная угроза неконтролируемого влияния Запа
да, т.е. и в том и в другом случае имела место крайне запущен
ная ситуация. Из-за постоянной тяги к сохранению традиционной 
организации общества время для планомерных - смягкюu -
преобразований было упущено. Соответственно требовались 
кардинальные изменения практически во всех сферах - эконо
мической, социальной и политической. 

Если касаться целей реформ, для эпохи Эдо - это необхо
димость ликвидации вышеуказанных противоречий. И здесь ~ 
имеет место специфика - не попытка изменения существующей 
системы, а укрепление существующего строя, сrруктур власти 

при реrулировании и регламентации их связей с новыми явле
ниями и формами в жизни общества. Особо следует отметить, 
что лозунгом для всех стрех реформ• - был «возврат к стари
не•. к временам начала династии (Довольно типичный для Япо
нии случай, когда переход к новому опирается на традиционное). 
На первый взгляд диаметрально противоположной выглядит 
цель реформ времен Мэйдзи - «модернизация». Реально же 
потребность в этом была вызвана необходимостью скорейшего 
усиления страны с целью сохранения независимости Японии. 
Таким образом, опять же возникает типично японский вопрос о 
страдициЯХ», стремлении сне потерять лицо• . 

Не лишне вспомнить, что декларированной политической 
целью было восстановление непосредственного правления им
ператора вместо установления, скажем, республиканской, прези
дентской формы правления. Конституция 1889 г. оказалась доо
таточно формальной при чрезмерном значении императора (что 
ощущалось и в ограниченности движения дзиюминкЭt+-ундо). 

Специфика проведения рассматриваемых реформ наиболее 
наглядно прослеживается при рассмотрении форм их реализа
ции, которые, невзирая на различия эпох, в общем-то едины. 

1. Итоговое оформление всех преобразований выглядело 
как среформы сверху.. Для политической жизни Японии это 
вообще характерно. Например, партии никогда не выполняли 
сфункций протеста•. Они создавались по воле власти и как инст
румент, обращенный против оппозиции, в отличие от сзападного 
варианта», где партия возникает, обычно, как форма протеста 
против властей (по Д.Стрельцову). 

Примеры. При отмене сословий и запрета на выбор профес
сии и рода деятельности создание на основе части аристократии 
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прежней - саристократии новой» сидзоку. Конечно, упразднение 
даже сословия буси - тоже проявление устремления к исконной 
традиционности, ибо буси, по сути, слой, никак не связанный с 
древнейшей, исжонной японской культурой , скажем, времен Нара 
и Хэйан. Собственно говоря, и по упразднении сословий опреде
ленное значимое место в структурах власти буен сохранили 
(комплектация полиции почти полностью выходцами из буем; ко
мандные посты в зарождающейся японской армии также практи
чески все были заняты буен) . Даже не вписывавшийся в новые 
нормы на определенном этапе как бунтовщик, Сайго Такамори 
спустя ряд лет был удостоен памятника у входа в парк Уэно. 

В целом же любые «реформы саерху» в итоге получали поч
ти молчаливое одобрение с низов» : даже движение дзиюминкэн
ундо достаточно чутко и покорно реагировало на решения вер

хов, и обещания императора открыть парламент оказалось, в 
общем-то, достаточно для того, чтобы движение начало катиться 
к закату. 

2. Практически во всех случаях реформы проводились с 
опорой на традиционные реалии. 

Примеры. Прежде всего это присущие японскому социуму 

черты группового поведения. Далее - рост роли синто в общест
ве, в том числе и как идеологии, а , может быть, прежде всего как 
идеологии; принцип единства синто и государства - сайсэй-ипи; 
в итоге при сочетании с принципом свободы вероисповедания 
появление «государственного синто• даже не как религии, а как 

культа национальной морали и патриотизма. 
Всяческое подчеркивание принципа «вакон4lсай» (японский 

дух - западная техника). 

При этом порой и чисто феодальные элементы во многом 
оказывались весьма живучи , видимо, тоже как часть традицион

ного Так. новые помещики, будучи противниками крупного фе
одального землевладения, оказывались поборниками полуфео
дальных форм Э«сплуатации. В значительной мере «феодаль
ный» национализм оказался основой для укрепления шовинизма 
и тоталитаризма. 

Таким образом, сделана попытка связать воедино и объяс
нить практически единой исходной мотивацией нечто диамет
рально противоположное. Речь идет о наличии общего и одно
родного при проведении реформационных преобразований, как 
регрессивных, так и прогрессивных, уже по своему изначальному 

замыслу. «Три реформы» были призывом возвратиться к «Золо-
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тому веку• времен начала династии Токугава; самые же разнооб
разные реформы эпохи Мэйдзи , - во всяком случае, внешне, во 
многом были стремлением как можно быстрее догнать Запад. 
Представляется возможным утверждать, что как те, так и другие 
реформы проводились ради сохранения основ социума, во имя 
поддержания традиций. Прм таком подходе к вопросу можно го
ворить, что и вся в целом смодернизация жизни• во времена 

Мэйдзи состояла, прежде всего, в активнейшем формировании 
(как по необходимости, так и из искреннего стремления) нового 
общества ради сохранения базовой сущности его устоев. Это 
был призыв к эволюции ради опять же возврата к «золотому ве
ку», но на качественно новом уровне, причем в данном случае 

речь шла о ценностях куда более древних (не о XVll веке). Ско
рее здесь имела значение традиционность как таковая, подчер

кивалось значение «корпоративного• социума, корпорации

социума для Японии. 
Восприятие сзападного• - это, конечно, инновация, но и с 

оборотной стороной. Лучше пожертвовать малым и найти воз
можность компромисса, не уступив при этом в главном: сохранив 

национальные традиции, специфику- саоего рода средство для 
усиления влияния страны в новом, изменившемся мире. 

Н.В.Хомутиннинова 

ОБЗОР 1 ГЛАВЫ •АбХИСАМАИАЛАНКАРЫ» 

«Аох~1самайаланкара)1 (aЫ11c;amayalamkara). «Украшение из 

ПОСТ ИЖОНИИ », ЯАляется Оf\НИМ из ОНЖНС11ШИХ доктринал1..11ых гек 

сгов буддиз 1.1а махая ны Он предст аоr 1яе1 собои на11исан11 ыи о 
с1 ихи r оор1ю~1 форме кратки и ком мен 1 арий (на сутры Пр<.1дж11я11а 
рщлитьr ~, раскрывает их скры1 ыи сr.1 ысл - учение о пу п1 Со 
r ласно t5удди11с1:ой традиции сос1 ани rепем теl\ста «Аох~1сам<н1-
а11анкарьr» и1311яе1 ся святой Асннr а 1\Оторы11 по11уч~н1 с1 о от Ьуд
ды Маю реии «Абхиса1.1айапанкара>1 с санс~..р~па перевод~нся ка~-; 
«Украшение из постижений (13 вид~ 110с1111>+-ениi1)» Посн1же1111е 
(abh1samaya) прямое понное 11осн1жсние и Прад>kJtя1~ара1.ш1 а 
(совершенство t.1удрости) - crюRa одного смысла Укр:нuс1111е 
(alamkara) понимается троя ко 1) украшение по природе car.10 rю 
cetJe украшение (:это весь кор1 1ус. rексгоо ПраджняпараtАиты 
имеющих rлуоокое содержан ие) , 2) 1 1 рсдме1 нос укр<1111(,'н 11 с (эrо 8 
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1 r~авных предt.1етов ~1 с~~.11,лРсят rе:л, с поr.ющью 1\Оrорых с vc
rcr.1нo представлено содержание Праджняпарашны в «Абхvса
t.1айал<1н~..аре») и 3) укnяшение 1<ak отражен~1е пергюrо со вторьщ 
(:но ноr.~мРнтарии на «АЬхиснмайал<~нкару») 

К «Абхисамаиала~rкарс»> ~1звсстен двадцать один коммента
rн1и написанный на санскrн11 с (12 ~1З них проводят соответствие с 
сутрами ПраджняпарСJ t.1 иты а 9 - не проводят) Традиционно 
наипучшими считаются комцентарии святого Вимук~асены и Ха
риt5х<1дры Все тиЬетские комментаторы обращаюгся к поспед
не1,1у как своеrАу гпавному источнику Среди тибетских коr.н.юнта-
1 оров 13ыделяются комменн~рии Цон кхавы и ero ученикuв Ис
<:r1еловш1ие1.1 «АЬхисамаият:~ю"яры» 1ани1.1апись 1 1чо1ие востоко
веды в тоr.1 числе так~1е выдаюшиеся русс1о.11е воr1 оковеды ка;. 
ФИ Щероатской и Е . Е 011Р.ршшлср Посnедни11 оr1уопиковап на 
<Hll nийсr.011 языке свои анали 1 первых двух глав и ос:тавиn заr~иси 
к ос 1 альны1.1 шести Одна1о.о ero перевод по совремt~нны1.1 мер1о.а 1.1 
несl\оnько устареп К то1.1у же он нf' использовал нско1орые важ
ные коrлмент~рии 11ос 1 у11ю.1е Сf'ичас 

О структуре •Абхисамаиаланкары~.. Пуr1 , ноr.тижения со
стояния Будды описыrнн~ 1 ся r помощью восьми та1тых nред/\1е
тов которые изпаrаются соответственно в восы.щ главах тракта-
1 а В свою очередh rлa1:J111>1e r 1ред 1.1еты ~1злаrаются с rю1 ющьt0 70 
1 cr.1 Тр11 первых главы пространно .1злагают три в1111а всезнания 
1н:.tние всех асnепов присущее только Будде, знан~1е всех пу
н~~1 . присущее как Будд(j1.1 тсн. и оодх11сапвац ~' знd1111е всеrо 
p<:<lnьнoro присущее оr.ем СRяты1.1 (Буддd1.1 6одх~1с:;ттвам и 
с11vшателя 1.1 с буддами для себяJ Для дост11Ji\ен~1я знания всех 
аспектов необходиr.ю зна1н1е всех путеи (путси бо;1хиса rтu спу-
1шпе11еИ и будд лпя себя) н дnя лост ижения 111,н1ия t}CCx путей 
lf('()t)холимо знание все1 о рсат,ного По:эт0tАу :н и 1 ри главных 
Щ)С"/tмеrа излагаются R тако1.1 порядке Слсдую1ци~> чРтыре главы 
1 1 рос1ранно излагаюr четыре ти11а прак~ ики ведущ~1х к досrиже-
1н1ю rpcx видов всезнания 1) полное постижение всех аспРкгов 
rpex видов всезнания, 2) 1rосн1'1(ение вершин 3) посnедонатель
нос rюci иженис и 4 ) одно1.101.1е111 ное полное 110с;тюкение в nо
спсднс11 r лаве пространно 111л.lГастся достиrаемый с по1.ющью 
:эн1х 11рс~пиr результа1 -1е110 дхармь1 (dharmakaya) 

ПсрАая гnава дает кrflткую характер11стику nc.cx 8 rnавных 
пред1.1етов и nодрооно о<.1анавпи вается на пероом и ведушсr.1 

среди них - знании всех аспектов всего познавасr.юrо . всезна
н ии . 11рисущем пишь Буддаr.1 Она является сямо1i оьъе1.1ной 
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иногда упоrребляется сrюво «хуа» «Соотечесн1е~1н~1м1» Упо1-
реоленис этого терt.~ина несет важную полин1ческую на1ру1ку 

выражающуюся в тоt.1 чrо оно укреппяег сплоченность r.дногона 
ционального nьетнамс-коrо rосударстоn 

Как в народе так и в некоторых хуложеrтвенных и публици
ст ических произведениях. написанных вьетна1.1скщ.н1 автораr 111 в 
20-40-е r r ХХ в .. получин хождение термин «Таш> для собира
тельного наименования китайцев uооЬще Спо1ю «Таш> очень 
трудно объяснить. «Tau)) может оЬозначать « r11орское судно». а 
«Tau о» - «Судно с парусами черного цвета» "'ли «люди на су
дах в черных рубахах)) Как бы то ни было термин «ТЭU>> вс.еrда 
напомнит вьетнамцам о ~ом что он и1.1еет отноше~1ис к Киrаю 
Например «Nguoi Tau» (китайский житель) «Chu Таю> (китаИскии 
иероглиф) . «Corn Таш> (ки т аИскос блюдо) «Hang Таш> (киrаИски<' 
товары) 

Слово «Ноа Тое» ~нщ «хуажи» (хуа эrн~1чность) ун.е уrюrрео
nястся довольно широко как во Вьетнаме так и в к~нае для обо
значения «31 НИЧНОСI И» ИJ\И «ЭТНОСА:!)) хуажень 

Тяким оЬразом. слова «Nguo1 Ноа)> или «хуажснь» (э1 ничс 
ские китайцы) испоrн,зуются для обозначения лиц имеющих 
ханьское 11ро~1схожден~1е или испыrавших ханьскую ассимиля · 
цию оседло и постоянно проживаюших во Вьетнаме принявших 
вьетнамское rражданство но сохранив1ш1х ооювные це111юсн1 

гипично китайской культуры и называющих себя «Nguor Ноа>> 
Они сос1авняюr оощину китаиских иммиrрантон и их потомкоо 
не ассим~1Лировавшихся вообще иrrи асси1,1ипировавшихся ч<1с-
1 ично находящихся в cr ад и и формирования как этнокулыур11с~я 
оЬщность в составе мноrонаuионалыюго вьетнамского rосуд<1р
ства 
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