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Одним из факторов новейшего времени является его глобализация, которая включает в

себя международные миграционные процессы. Этнические процессы, система межэтниче-
ских взаимодействий и межгосударственных отношений, распад или создание транснаци-
ональных сообществ, тесно связаны с формированием и развитием такого социокультур-
ного феномена как этнические диаспоры [2]. Этническая идентичность, которая является
ключевой особенностью этнической диаспоры, имеет своим основанием общность куль-
тур. Общность культур представляет собой общие парадигмы традиции, которые обычно
включают в себя религиозные верования и практику, язык, общее понимание течения ис-
тории, общих предков, общую историческую родину [1].

В XXI веке китайское религиоведение находится на ступени активного развития, по-
является все больше собственных специалистов. Одним из глобальных сайтов, на кото-
ром представлены материалы исследований, статьи и научные работы квалифицирован-
ных китайских специалистов, является Китайская религиоведческая образовательная сеть
(чжунго цзунцзясюэ шуван) [3].

Актуальной тенденцией китайского вероисповедания является возрождение народных
верований (минцзянь синьян) и традиционных китайских религий (буддизм, даосизм, кон-
фуцианство), которые являются фактором для самоидентификации. Сейчас, современные
тенденции возрождения китайских народных верований, составляющие основу «китайской
духовной культуры», являются важным аспектом для возрождения традиций и принима-
ют активное участие в адаптации «культурного самосознания» (вэньхуа цзидзюэ) [5].

Народные верования выступают в качестве «нематериального культурного наследия»,
в виде «элемента», имеющего сложный вопрос религиозного характера, требующий от
религиоведов правильного осмысления. Китайские народные верования, являющиеся вы-
ражение «культурного самосознания» (вэньхуа цзидзюэ), являются важной частью граж-
данской сознательности (народного и этнического самосознания), также они реализовыва-
ют культурную плоскость интеграции религиозности, имеющей китайскую религиозную
природу [5].

Тенденция, сопровождающаяся глобализацией и взаимной адаптацией, на долгое время
соединила китайские народные и традиционные верования с христианским вероучением,
сосуществование их параллельно друг другу наполнено проблемами. Столкнувшись со
своеобразной дилеммой «десенсибилизации», (томинь хуа), где обе стороны мешают друг
другу развиваться, поддержание культурного равновесия невозможно [5].

По мере развития транспортных средств, изо дня в день многократно увеличиваются
миграции населения различных этнических групп, цвета кожи, языка, культуры и рели-
гии из разных стран и регионов, которые зачастую смешиваются (объединяются) в одном
городе или сообществе. Вследствие этого рождается социальная проблема, которая в осо-
бенности затрагивает религиозные вероучения, и эта проблема должна рассматриваться
на уровне проведения мудрой политики правительства страны [4].

В 2013 году вышла книга профессора Ли Сылуна «Буддизм в США: западное общество
и трансформация азиатского буддизма», эта книга о последователях буддизма в США,
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которые переселились туда благодаря миграции в период экономической нестабильности
Китая, и признании юридического статуса их буддийских общин внутри американского
общества [4].

Сейчас в США осуществлено отделение церкви от государства, и для самоидентифи-
кации последователей буддизма, вовсе не является необходимым признание основных цен-
ностей США. Однако, для того, чтобы буддизм имел возможность распространять свои
религиозные взгляды и принципы, ему необходимо адаптироваться, вплоть до того, что-
бы угождать взглядам американцев. Но такое приспособление и угождение не является
условием для свободного существования буддизма на территории США, именно поэтому,
буддизму необходимо обладать талантом, чтобы привлекать европейцев, уделяя особое
внимание американцам или привлекать другие пограничные этнические группы (напри-
мер, выходцев из Африки), рассматривая их как единомышленников. Однако, для того,
чтобы буддизм имел возможность распространять свои религиозные взгляды и принципы,
ему необходимо адаптироваться, вплоть до того, чтобы угождать взглядам американцев
[4].

Приспособление и угождение взглядам американцев не является условием для свобод-
ного существования буддизма на территории США, именно поэтому, буддизму необходимо
обладать талантом, чтобы заинтересовать европейцев в религиозных представлениях буд-
дизма, уделяя особое внимание американцам, или привлекать другие пограничные этниче-
ские группы (например, выходцев из Африки), рассматривая их как единомышленников.
По этой причине, появление буддизма само по себе является фактором, меняющим куль-
турную структуру США. В настоящее время комплексной задачей для буддистов является
диверсификация (стратегическая ориентация на разнообразие и разностороннее развитие
деятельности) направленная на американцев, их этническую, культурную и религиозную
самобытность [4].

В США последователи буддизма стремятся сохранять свои буддийские идеалы и убеж-
дения, поддерживают культурную самобытность родного государства и стремятся полу-
чить одобрение со стороны американского правительства. В особенности к этому стремит-
ся первое поколение мигрантов, они особенно заинтересованы в сохранении традиционных
буддийских верований, надеясь на этом основании сохранить традиционные, привычные
для них социальные отношения, какие существуют в Азии. Поэтому они сохраняют еще
более древнюю религиозную традицию буддизма своего государства, которая является
классическим образцом «этнического буддизма» [4].
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