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Объектом рассмотрения данной статьи является «тайваньская культурная 
идентичность» и понятие «тайваньской культуры» в ее противопоставлении 
культуре китайской. Характеризуются основные черты тайваньской культуры, 
позволяющие, прежде всего, представителям тайваньских националистов про-
возглашать ее уникальность в сравнении с культурой противоположного бер-
ега Тайваньского пролива. 
Ключевые слова: «тайваньская идентичность», «тайваньская культурная иден-
тичность», тайваньская культура, Движение за независимость Тайваня, отно-
шения между берегами Тайваньского пролива. 

Отношения между двумя берегами Тайваньского пролива уже на протяжении бо-
лее чем полувека являются одной из ключевых геополитических проблем Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Мирное объединение материкового Китая и Тайваня неизменно 
провозглашается одной из основных задач, стоящих перед правительством Китайской 
Народной Республики (КНР). За последние 25 лет отношения между двумя сторонами 
Тайваньского пролива прошли путь от напряженной конфронтации к активизации кон-
тактов как на официальном, так и на низовом уровне и сегодня находятся, пожалуй, в 
наилучшем состоянии за всю свою историю. Об этом, в частности, свидетельствует заяв-
ление о готовности КНР обсуждать подписание мирного соглашения с Китайской Респу-
бликой (КР), сделанное председателем КПК Ху Цзиньтао на прошедшем в ноябре 
2012 года XVIII съезде КПК1. 

В ответ на это президент КР Ма Инцзю заявил, что в настоящее время у тай-
ваньской общественности «имеется множество сомнений относительно «подписания 
мирного соглашения между двумя берегами Тайваньского пролива»2. Президент КР по-
стоянно подчеркивает необходимость учитывать общественное мнение жителей Тайва-
ня, одной из важных составляющих которого является вопрос о так называемой «тай-
ваньской идентичности», под которой чаще всего подразумевается идентификация жи-
телями Тайваня себя в качестве «тайваньцев», а не «китайцев» и ограничение ими сво-
его «воображаемого сообщества» рамками самого Тайваня и ряда мелких островов, на-
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ходящихся под юрисдикцией КР3. Наличие у значительной части острова подобного 
особого «тайваньского сознания» воспринимается как одно из препятствий к будущему 
объединению Тайваня и материкового Китая и поэтому категорически отрицается офи-
циальным Пекином. Однако актуальность данной проблемы, крайне мало изученной в 
отечественной историографии, не подлежит сомнению большинства тайваньских и за-
падных исследователей. 

Автор данной статьи ставит своей целью рассмотреть одну из ключевых состав-
ляющих проблемы «тайваньской идентичности», а именно вопрос о «культурной иден-
тичности» тайваньцев и о постулируемой пропагандистами «тайваньской идентичности» 
особой тайваньской культуре, противопоставляемой ими культуре китайской. 

Вопрос о времени возникновения «тайваньской идентичности» волнует многих 
исследователей. Некоторые из них полагают, что «тайваньское самосознание» у жителей 
острова пробудилось в ходе борьбы с японским колониальным господством в 1895–
1945 гг., другие прослеживают истоки данного явления в еще более раннем периоде, а 
именно во время пребывания острова в качестве территории империи Цин4. Однако 
большинство исследователей сходятся во мнении, что «тайваньская идентичность» на 
начальном этапе своего существования формировалась как противопоставление и отри-
цание «китайской идентичности», насаждаемой гоминьдановским правительством свер-
ху после 1949 г.5. Осознание того, что большая часть жителей острова являются этнич-
ескими китайцами, приводило к необходимости поиска особых черт тайваньской культу-
ры, которые бы позволили говорить об ее уникальности в сравнении с китайской культу-
рой и о базирующемся на ней особом «тайваньском самосознании». 

Проблема определения культурного своеобразия и «этнического характера» 
жителей острова, а также факторов, повлиявших на его формирование, стала волновать 
научную общественность начиная с конца 1980-х—начала 1990-х годов, когда в резуль-
тате демократизации политической системы Тайваня стало возможным в принципе об-
суждение подобных вопросов6. Первые попытки рассмотрения данной проблемы ве-
лись в традиционном ключе отнесения тайваньцев к единой китайской нации. Так, на-
пример, в книге «Теория тайваньцев» журналист Сюй Цзунмао трактует особенности 
«этнического характера» жителей острова, практически причисляя их к обитателям ки-
тайской провинции Фуцзянь. Для него тайваньцы обладают отличительными чертами 
характера так же, как и жители других провинций Китая — таких, как Гуандун, Ху-
нань, Чжэцзян и т.д. То есть Сюй Цзунмао воспринимает «тайваньскую идентичность» 
как локальную, не считая тайваньцев нацией, отличной от китайской7. Тот факт, что 
тайваньцы представляют собой общество эмигрантов, которое, как видно на примерах 
других стран, вполне может превратиться в самостоятельную нацию, воспринимается 
им, наоборот, как подтверждение китайских корней жителей острова, поскольку, по его 
мнению, миграция ханьцев на Тайвань отличается от других миграций тем, что «хань-
цы переселялись на Тайвань не с целью отказаться от того, что у них было, а для того, 
чтобы сохранить структуру и форму своей первоначальной жизни»8. Те традиции, ко-
торые они привезли с собой, как считает автор, сохраняются практически в неизмен-
ном виде на Тайване до сих пор9. В качестве наиболее примечательных фигур, оказав-
ших наибольшее влияние на развитие тайваньской истории, он называет Чжэн Чэнгуна 
и Чан Кайши10. Сюй пишет, что «несмотря на то, что у всех жителей Тайваня разные 
фамилии, однако они все считают себя потомками Чжэн Чэнгуна»; о месте основателя 
клана Чжэнов в сердцах тайваньцев свидетельствуют более сотни храмов, построен-
ных в его честь по всему острову11. Что касается Чан Кайши, то Сюй считает, что его 
мемориальный комплекс является строением с самым богатым «историческим содер-
жанием» в Тайбэе12. Однако, по мнению автора, Тайвань и его жители не сумели сохра-
нить наследие этих исторических персонажей. Он оценивает «этнический характер» 
тайваньцев довольно скептически, считая основными его признаками «культуру тра-
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гичности», «страх подвергнуться предательству», превалирование «этнического созна-
ния»13 в качестве основного фактора политической жизни, «ужас перед реальным Ки-
таем», «гордость и самодовольство в отношении своих условий жизни»14. 

Совершенно иной взгляд на данную проблему представляют активисты движе-
ния за независимость Тайваня, которые в ответ на заявления КПК о суверенитете КНР 
над Тайванем, опирающиеся на факты из истории, культуры и международной политики, 
использовали те же исторические, культурные и международно-правовые аргументы, 
чтобы доказать, что Тайвань не принадлежит Китаю, что тайваньская культура отлична 
от китайской, и даже превосходит ее. В прошлом председатель Ассоциации профессоров 
Тайваня15, видный тайваньский историк Чжэн Циньжэнь в ряде своих статей за послед-
ние 20 с лишним лет, опубликованных в сборнике «Теория тайваньского государства: ис-
торико-культурное сознание и формирование гражданского самосознания», подчеркивая 
важность культуры для формирования «национальной идентичности», отмечает, что 
«культурное сознание должно быть поднято до уровня гражданского самосознания, тем 
самым став вершиной идентификации с государством»16. 

В литературе можно найти несколько факторов определения «тайваньской иден-
тичности», основными из которых являются китайская (ханьская) культура и культура 
аборигенных племен17, островное положение Тайваня, влияние всех государств, когда-
либо колонизировавших Тайвань (Испания, Голландия, Япония), а также роль глобализа-
ции и распространения западной культуры и ценностей (прежде всего в результате тес-
ных связей между Китайской Республикой и США). Упоминаемый выше Чжэн Цинь-
жэнь также называет «плюралистичность» одной из главных особенностей тайваньской 
культуры, которая помимо культуры ханьцев (представляющей из себя так называемые 
«старые традиции») включает в себя и черты культур других «рас» (чжунцзу), постепе-
нно инкорпорировавшиеся в культуру острова и составившие ее «новые традиции»18. 

Некоторые наиболее ярые сторонники движения за независимость Тайваня и от-
рицания каких-либо связей между Тайванем и Китаем считают, что «определение нацио-
нальной идентичности на основании культуры только одного этноса [то есть ханьского] 
является неуважением по отношению к национальным меньшинствам [то есть к абориге-
нным племенам]»19, и стремятся доказать существенную роль культуры аборигенных 
племен в формировании «тайваньской идентичности». Так, например, тайваньский писа-
тель У Цзиньфа в одной из своих статей отмечает, что «местом происхождения австроне-
зийских племен является Тайвань», а также что, по свидетельствам археологических ис-
следований, «история их существования на Тайване насчитывает более шести с полови-
ной тысяч лет», что «гораздо дольше, чем «история в пять тысяч лет» ханьской нации, 
провозглашаемая Китаем»20. Схожей точки зрения придерживается У Мича, который по-
лагает, что «четко выразить, что Тайвань отличается от Китая, возможно только при ус-
ловии полноценного включения аборигенного фактора»21. Подобные умозаключения от-
носятся скорее к сфере популистских политизированных лозунгов и не встречают под-
тверждения у наиболее авторитетных исследователей. Но все же не случаен тот факт, что 
повышенный интерес к истории и культуре аборигенных племен, выражаемый в прове-
дении посвященных им многочисленных выставок, семинаров, концертов и других меро-
приятий, а также мода среди тайваньцев на поиск аборигенных корней в своих родослов-
ных проявились именно в первые годы нынешнего века, когда у власти находилась пар-
тия Демократическая прогрессивная партия (ДПП), известная как главный носитель 
идеи независимости Тайваня. 

Иная позиция, имеющая лучшее подкрепление в виде исторических источников 
и распространенная в среде большинства тайваньских националистов, подчеркивает ис-
торико-культурные различия с Китаем, при этом не отрицая факта, что подавляющая 
часть населения по обе стороны Тайваньского пролива имеет общее этническое происхо-
ждение22. Цитируемый выше историк Чжэн Циньжэнь, называя Тайвань «многонаци-
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ональным государством», считает, что концепции вроде «Мы все потомки Желтого импе-
ратора» или «потомки Огненного и Желтого императоров» (Янь Хуан цзысунь), насаж-
даемые партией Гоминьдан на острове, являются несостоятельными23. 

Чжэн Циньжэнь является сторонником отнесения Тайваня к так называемой 
«островной (океанической) культуре» (хайян вэньхуа), формировавшейся на Тайване на 
протяжении 400 лет его письменной истории (то есть с начала массового освоения остр-
ова выходцами с материка и его колонизации западными державами — Испанией и Гол-
ландией). В данной связи Тайвань как островное, а следовательно, более открытое, об-
щество, воспринимающее инновации и прогресс из внешнего мира, противопоставляе-
тся материковому Китаю, который символизирует консервативность и косность. Как под-
черкивают сторонники этой концепции, Тайвань начиная с XVII в. непрерывно находи-
лся под управлением иностранных держав (в число которых наряду с Испанией, Голлан-
дией и Японией включается также и КР), тем самым «тайваньская культура» испытала 
на себе влияние всех перечисленных стран. Как отмечает в одной из своих статей извест-
ный тайваньский современный писатель из хакка24 Ли Цяо, «ханьская культура является 
лишь одним из источников тайваньской культуры». Ли выделяет следующие признаки, 
которые «тайваньская культура» позаимствовала соответственно у аборигенных племен, 
ханьского эмигрантского общества, различных религий, распространявшихся на Тайва-
не, а также у японцев и западных стран после Второй мировой войны: 1) «открытость», 
«уважение к природе», «скромность», «дальновидность и искренность», «сплочен-
ность», «большое внимание к жизни, культуре и образованию молодежи»; 2) «эмигрант-
ский дух», выражающийся в «готовности рисковать и терпеть бедствия» и в «горячей 
дружбе и взаимопомощи»; 3) «человеколюбие», «уважение к своей земле»; 4) «рациона-
лизм», «прямолинейность», «законно-правовая основа», а также «либерально-демократ-
ические убеждения», «рациональный законопорядок» и «научный подход»25. 

Очень поэтичное определение «островного характера» тайваньцев предлагает в 
своей статье еще один представитель лагеря сторонников независимости острова Чэнь 
Лунчжи. По его словам, «в глазах народа островного государства не существует ничего, 
что могло бы служить препятствием, нет задач, которые невозможно было бы исполнить, 
весь мир представляет собой сцену, где можно проявить свои таланты»26. 

Особое место среди иностранных держав, когда либо управлявших Тайванем, 
с точки зрения их влияния на тайваньскую культуру, занимает Япония. На Тайване не-
вооруженным глазом можно увидеть большое количество внешних проявлений этого 
влияния: нынешняя тайваньская молодежь очень восприимчива к различным явлениям 
современной японской культуры (комиксы «манга», музыка, кино, мода), японская кух-
ня пользуется огромной популярностью, большая часть технических новшеств, вводи-
мых на Тайване, заимствуется из Японии (по японскому образцу на острове построены 
метро, высокоскоростная железная дорога и т.д.), в тайваньском варианте китайского 
языка (и особенно в тайюй (южнофуцзяньском диалекте) имеется большое количество 
слов японского происхождения, японский язык в целом достаточно широко распро-
странен (особенно среди пожилого поколения тайваньцев, родившихся в годы японско-
го колониального господства и испытавших на себе значительное влияние «политики 
превращения в подданных императора»27) и т.д.28. С этой точки зрения интересна так-
же история бейсбола, который без преувеличения можно назвать «национальным ви-
дом спорта» Тайваня. Бейсбол попал на остров в годы японского колониального гос-
подства, целью его внедрения было распространение среди тайваньцев ценностей и об-
раза жизни метрополии. Эта игра очень быстро стала одним из основных видов досуга 
жителей острова, главной причиной чего, по свидетельствам исследователей данного 
вопроса, стала возможность для тайваньцев посредством бейсбола доказать, что они не 
хуже, а иногда, при условии наличия справедливых правил игры, даже лучше колони-
заторов. Бейсбол продолжил играть роль «этнического символа» тайваньцев и после 
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передачи острова под власть КР, оставаясь одним из признаков различия между корен-
ным населением («бэньшэнжэнями») и переселенцами («вайшэнжэнями»), поскольку 
игра в бейсбол как часть японского колониального наследия не приветствовалась но-
выми властями и сохранялась лишь в среде коренного населения острова в качестве 
«страстного увлечения без поддержки государства»29. 

Что касается влияния, оказанного Японией на формирование «этнического ха-
рактера» тайваньцев, то его наличие также не подвергается сомнению. Однако оценки 
степени и роли данного влияния в последующем развитии Тайваня порой разнятся ко-
ренным образом. В любом исследовании или статье, затрагивающих данный вопрос, 
можно встретить ставшие уже шаблонными заявления, что жители острова за 50 лет су-
ществования в качестве японской колонии восприняли такие особенности населения 
метрополии, как любовь к порядку, к чистоте окружающей среды. Повсеместно подчер-
кивается, что Тайвань в это время превратился в «преклоняющееся перед законопоря-
дком» «высокоцивилизованное» общество, которое впоследствии попало под управление 
«малоцивилизованного» китайского правительства30. Некоторые авторы оценивают опи-
санные выше характеристики как положительный вклад Японии в развитие Тайваня. Их 
мнение разделяют и многие активисты движения за независимость острова. В частности, 
одной из новостей, некогда всколыхнувших общественность КНР, было обращение Люй 
Сюлянь, занимавшей тогда пост вице-президента Тайваня, к японскому правительству, в 
котором она «благодарила японо-китайскую войну 1894–95 годов и Симоносекский мир-
ный договор», что было интерпретировано как положительное восприятие передачи Тай-
ваня под власть Японии и его изоляции от материкового Китая31. 

Однако в лагере сторонников создания независимого тайваньского государства 
существует и несколько иная точка зрения на этот счет, красноречиво выраженная в ста-
тье-анонсе семинара-обсуждения книги американского антрополога Рут Бенедикт (1887–
1948) «Хризантема и меч» (1946), проводимого Нью-йоркским отделением Союза тай-
ваньских писателей, проживающих за рубежом: 

Прочитав книгу «Хризантема и меч», автор считает, что подобная иерархи-
зированная культурная модель довоенной Японии представляет собой культурную мо-
дель, при которой «подчиняющийся мне процветает, идущий мне наперекор погиб-
ает», а также культуру, в которой ценность человеческой жизни не уважается. [Жи-
тели] Тайваня в прошлом на протяжении 50 лет были покорным народом в условиях 
описанной выше японской культурной модели и классовой системы, введенной японца-
ми, вели спокойную жизнь, в которой не было коррумпированных чиновников и ночью 
можно было не закрывать дверь. Тайваньцы за этот период также восприняли япон-
ский дух законопослушности, смиренности и усердности, однако в то же время поте-
ряли национальное достоинство. После безоговорочной капитуляции Японии в про-
шлом находившиеся под ее колониальным управлением государства, например, Корея, 
а также оккупированные ею территории отвергли японскую культуру, в поисках соб-
ственной национальной идентичности и достоинства заняли свое место в мире. 
Лишь на Тайване по-прежнему многие представители интеллигенции и общественной 
элиты горячо тоскуют и устремляются сердцем к японской культуре и духу, позабыв 
об унижении пребывания в качестве людей второго сорта. Тайваньцам необходима 
бдительность, укрепление духа поиска утраченного Тайваня. Только в этом случае 
можно избежать непрерывного губительного влияния и разрушения тайваньской куль-
туры и достоинства со стороны пришлых властей32. 

При этом следует также отметить наличие на Тайване мнения, согласно котор-
ому влияние Японии на культуру Тайваня является лишь поверхностным. По мнению 
цитируемого выше журналиста Сюй Цзунмао, тайваньцы лишь учились у японцев их 
языку и манере одеваться. Те черты японской культуры, которые были переняты тайвань-
цами, уже в том или ином виде были заложены в тайваньском «этническом характере» 
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или по крайней мере не могли вызвать «сущностного конфликта». Так, например, в сфе-
ре ведения бизнеса тайваньцы переняли способность японцев заимствовать и применять 
иностранные технологии, при этом способность японцев работать «круглый год без от-
дыха» на острове не прижилась, поскольку «противоречит традициям и убеждениям», 
существующим здесь33. 

Еще одним явлением, которое широко воспринимается тайваньцами как одна из 
составляющих особой тайваньской культуры, является влияние глобализации, «углуб-
ляющей локальность «тайваньской идентичности». В то время, как многие авторы по 
всему миру говорят о кризисе национальных культур под ударом глобализации, для тай-
ваньцев включение черт «глобальной культуры» обеспечивает «продолжение существов-
ания местной тайваньской культуры»34. По утверждению профессора Университета 
Цинхуа (Тайбэй) Ляо Бинхуэя, глобализация (цюаньцюхуа) и локализация (бэньтухуа) 
«вовсе не противоречат друг другу», под глобализацией имеется в виду «межрегионал-
ьное движение, в особенности циркуляция людей, капитала, технологий, образов, музы-
ки и идей. Эти культурные формы достигают нового места, здесь переживают трансфор-
мацию, путем заимствований и развития формируют новую систему. Это и есть локали-
зация»35. Что касается Тайваня, то, по мнению многих исследователей, он был вовлечен 
в процесс глобализации задолго до возникновения дискуссии относительно данной тен-
денции в 1970–80-х гг., а именно начиная с XVII в., когда остров стал частью междуна-
родных торговых отношений. 

Довольно часто стремление к глобализации в качестве ведущей тенденции раз-
вития тайваньской культуры представляется в качестве альтернативы китаизации. Как 
подчеркивает Чжэн Циньжэнь, «в современном мире уже создана общая цивилизацион-
ная основа, поэтому целью, к которой нужно стремиться, должна быть «интернациона-
лизация» (гоцзихуа), а не «китаизация» (чжунгохуа), поскольку «восприятие различных 
культур извне в конце концов будет [способствовать] развитию собственной уникальной 
культуры». По его мнению, «становление государства на основе международного обме-
на» само по себе заложено в характере «островного государства», к которому относят 
Тайвань и об особенностях которого речь шла выше. «Впитывание иностранных куль-
тур» является «движущей силой культурного развития» подобного государства36. 

Еще одним важным элементом «тайваньской культурной идентичности», котор-
ому уделяется большое внимание со стороны политических сил, выступающих за укреп-
ление «тайваньского самосознания», является использование так называемого «тайван-
ьского языка» (тайюй или тайваньхуа), под которым имеется в виду южнофуцзяньский 
диалект (миньнаньхуа), распространенный в основном среди представителей этнической 
группы хокло. Во время президентства Чэнь Шуйбяня (2000–2008) владение этим диа-
лектом стало своего рода неофициальным критерием деления на «своих» и «чужих». Не-
ся на себе исторический багаж «первородного греха», многие политики из числа «вай-
шэнжэней» стали вынуждены доказывать свою принадлежность к большинству, демон-
стрируя умение разговаривать на тайюй для получения голосов избирателей. В против-
ном случае они могли подвергнуться нападкам со стороны «зеленого» лагеря за «безраз-
личие к тенденциям тайванизации» или даже за «непатриотичность»37. Выходцев с мате-
рика в целом обвиняли в том, что они «питаются тайваньским рисом, пьют тайваньскую 
воду, живут на тайваньской земле, но не знают тайваньский язык»38. 

Следует отметить, что выделение одного из диалектов острова в качестве главн-
ого вызывало недовольство не только со стороны «вайшэнжэней», но и других этниче-
ских групп острова, прежде всего хакка39. Например, существуют свидетельства, что 
представители хакка, вступающие в ДПП, должны были признать, что южнофуцзянь-
ский диалект — это и есть «тайваньский язык»40. Дискуссии по этому поводу можно бы-
ло встретить не только на политическом уровне, но и в бытовой среде. Так, например, 
один из участников беседы в «фокусной группе», проводимой в рамках исследовательск-
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ого проекта Государственного комитета по науке Исполнительного Юаня (правительс-
тва) КР и Центра исследований выборов Университета Чжэнчжи, вспоминает свой диа-
лог с водителем такси, который требовал от него говорить на «тайваньском языке» вме-
сто общепринятого «государственного языка», в ответ на что участник беседы стал гово-
рить на диалекте хакка, заявив, что «хакка — это тоже тайваньцы» и диалект хакка — 
это «тоже тайваньский язык»41. 

Политика по распространению «государственного языка», проводимая партией 
Гоминьдан в период действия на острове военного положения и требующая в обществен-
ных местах говорить только на «гоюй», также вызывает недовольство многих «бэньшэн-
жэней». Многие вспоминают наказания или даже денежные штрафы, которым они под-
вергались за использование своих диалектов или за неправильное произношение слов на 
«государственном языке» в школе42. 

Однако, несмотря на усилия политиков «зеленого» лагеря, направленные на по-
пуляризацию диалектов в обществе, общая тенденция такова, что современное молодое 
поколение тайваньцев практически не говорит на языках своих предков. Практически все 
участники «фокусных групп» заявили, что, если дома в беседах со старшим и средним 
поколением все же используется один из диалектов, то с детьми родители в основном го-
ворят на «гоюй»43. В политической же сфере, во время телефонного опроса общественн-
ого мнения, проводимого в рамках упоминаемого исследования Государственного коми-
тета по науке Исполнительного Юаня (правительства) КР и Центра исследований выбо-
ров Университета Чжэнчжи, 61,9% респондентов на вопрос о том, согласны ли они с ут-
верждением, что «любить Тайвань означает говорить на собственном языке», ответили 
отрицательно44. 

В целом нельзя отрицать того факта, что тайваньская культура и образ жизни 
действительно отличаются от материкового Китая. Это может почувствовать любой че-
ловек, имеющий тесные контакты с жителями двух берегов Тайваньского пролива. При 
этом может показаться, что данные различия не носят радикального характера и вызваны 
скорее лучшим экономическим положением и более высоким уровнем жизни населения 
Тайваня по сравнению с КНР, чем какими-то фундаментальными культурными фактор-
ами. Понятие «тайваньская культура», возможно, во многом является конструктом, соз-
даваемым искусственным образом в попытках определенных политических сил сформу-
лировать основание для существования «тайваньской идентичности» и, соответственно, 
самостоятельного тайваньского государства. Можно не разделять целиком точку зрения 
некоторых исследователей, согласно которой в результате игнорирования «существенной 
составляющей колорита ханьской нации» в культуре Тайваня, основание, на котором ак-
тивистами движения за независимость острова строится эта культура, становится «край-
не узким», тем самым «сужается организм данной культуры, ограничивается ее жизне-
способность, творческая инициатива и потенциал к распространению в широких слоях 
общества»45. Однако в то же время стремление наиболее радикальных представителей из 
лагеря тайваньских националистов создать образ тайваньской культуры, полностью ис-
ключив из нее китайское наследие, также вряд ли закономерно и оправданно с историче-
ской точки зрения. Нельзя отрицать влияние, оказанное теми историческими условиями, 
в которых на протяжении последних 400 лет находился Тайвань, на формирование осо-
бого менталитета жителей острова. Однако степень данного влияния и его конкретное 
содержание подлежат дальнейшему изучению. 
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