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КРИ ТИ ЧЕСКИ Е СТАТЬИ И ОБЗОРЫ  

ВЬЕТНАМСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕ РАТ У РА ЗА 15 ЛЕТ

В ьетнам  — страна м н о го н ац и о н ал ьн ая1. В связи  с этим  П ар ти я  трудящ и хся  В ьет
нама й П равительство Д ем ократической Республики В ьетнам  о к азы ваю т большое- 
внимание этнографической работе во всех ее аспектах.

Э тнографические исследования во В ьетнам е и публикация их р е зу л ь т ат о в 2 н ач а 
лись еще при французском  господстве и в преобладаю щ ем  больш инстве служ или  
упрочению власти колонизаторов. П одготовка ученых из среды  сам их народов В ьетна
ма находилась под контролем колониальной адм инистрации. В лияние этого ещ е с к а 
зы вается порой в работах  вьетнам ских этнограф ов и историков. В настоящ ее в р ем я  
идет пересмотр вы водов и полож ений, относящ ихся к этнограф ии  народов В ьетнам а, 
которые содерж атся  в работах  ф ранцузских ученых. Это не озн ачает, конечно, что д о  
создания Д Р В  не было никаких ценных в научном отнош ении трудов по этнограф ии 
Вьетнама (особенно в области духовной культуры  собственно в ьетн ам ц ев ). .Но по
длинное развитие этнограф ии как науки, слу ж ащ ей  народу , начинается с созданием  
Д Р В , когда вьетнам ские этнограф ы  получили ш ирочайш ие возм ож ности  проявить по
литическую  активность и своими исследованиям и и полевой работой  со дей ство вать  
успеш ному решению важ нейш их вопросов ж изни наш ей республики.

С разу  ж е после победы револю ции правительство  Д Р В  с о зд ал о  центральное 
учреж дение по делам  национальны х меньш инств. В 1947 г., в условиях  патриотической  
войны, в каж дой  зо н е 3 был создан  О тдел  по делам  национальны х м еньш инств. 
В 1949 г. делам и, касаю щ им ися м алы х народов, вед ал  Ц ентральны й совет по вопро
сам истории при М инистерстве просвещ ения. В 1950 г. при М инистерстве культуры  
был создан Комитет по вопросам  культуры  м алы х народов. С 1953 г. ф ункционирую т 
Ц ентральны й комитет по делам  национальны х меньш инств и К ом итет по литературе , 
истории и географии при Ц ентральном  К ом итете партии. В настоящ ее врем я сущ е
ствую т Ц ентральны й комитет по делам  м алы х народов и О тдел  этнограф ии при И н 
ституте истории. Главны е печатны е органы  этих  организаций — ж у р н ал  «D an  toe» 
(«Н ациональны е меньш инства») 4, вы ходящ ий с  1953 г. (с переры вом ), и ж у р н ал  «V an 
Su D ia » («Л итература  — И стория —  Г еограф и я»), вы ходивш ий с 1954 по 1960 г., а с  
1960 г. — ж у р н ал  «N ghien  cuu lich su» («И сторические исследования»). О тдельны е ис
следования, статьи , краткие резюме, очерки, зам етки, содер ж ащ и е  сведения о ж изни  
и бы те народов В ьетнам а, были опубликованы  т а к ж е  в р я д е  других  ж у р н ал о в  и в- 
газетах .

Реш аю щ им  условием  создания подлинно передовой этнограф ической науки я в 
ляется овладение м арксистко-ленинской теорией, в частности по национальном у вопро
су; поэтому вьетнам ские этнограф ы  тщ ательно изучаю т труды  классиков м арксизм а. 
Больш ое внимание у деляется  ознаком лению  с достиж ениям и этнограф ической науки в 
Советском Сою зе и других стр ан ах  социалистического лагеря, а т ак ж е  изучению  пере

1 По переписи 1 м арта  1960 г. (газета  «Н ян зан» от 17 м арта  1960 г.) население 
Д Р В  составляет 15,9 млн. чел. И з общ его числа населения всего В ьетнам а 87%  со
ставляю т собственно вьетнам цы  —  «кинь», 1 3 % — 63 м алы х нар о да , расселенны х на
2/з территории страны ; более 2/з общ ей численности м алы х народов ж ивет  в Д Р В .

2 В «B ulle tin  d ’Ecole F ra n c h ise  d ’E x trem e O rien t»  (дальш е цит. B E F E O ), это  и зд а 
ние п род олж ает  вы ходить в Ю ж ном  В ьетнам е (С айгон).

3 В целях облегчения управления страной в период войны С опротивления В ьет
нам был разделен национальны м правительством  на адм инистративны е зоны.

4 Термин «зан ток», как  и китайский — «миньцзу», по смы слу не ди ф ф еренцирован . 
Он используется в значении «нация», «народность», «народ». А втор использует е г о  
а смысле «малые народы».
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дового опы та С С С Р в области  национального строительства. Эти моменты наш ли свое 
отраж ен ие в статье Н гуен лы онг Б ик «Н екоторы е черты марксистской этн о гр аф и и » 5. 
Бы ли переведены  с русского на вьетнамский язы к отдельны е работы  советских ученых, 
в том числе, в связи  с  р азр аб о тк о й  некоторых вопросов древнейш ей истории, книга 
М. О. К освена «О черки первобы тной культуры » (1958). Значительную  помощ ь вьетн ам 
ским работникам  оказал и  своими критическими зам ечаниям и советские этнограф ы  
С. А. А рутю нов и А. И. М ухлинов, работавш ие во Вьетнаме в 1958 г. Д л я  подготовки 
квалиф ицированны х специалистов по этнограф ии правительство Д Р В  посы лает в С С С Р 
студентов я  аспирантов, которы е в своей учебе повседневно ощ ущ аю т друж еское  о т 
нош ение и помощ ь своих советских коллег. В ьетнамские этнограф ы  уделяю т т ак ж е  
больш ое внимание изучению  опы та работы  этнограф ов К итая и других социалистиче
ских стран. И тоги пребы вания двух  вьетнам ских делегаций в К итае освещены в статье 
Л а  ван  Л о  «О пы т этнограф ической работы  в К и т а е » 6.

О сновное направление деятельности  вьетнам ских этнограф ов за  последние 15 лет 
определялось зад ач ам и  помощ и в осущ ествлении политики П артии трудящ ихся В ьет
н а м а  по национальном у вопросу; в соответствии с этими задачам и велось изучение 
конкретны х этнограф ических проблем. С ледует отметить, что вьетнамские этнографы  
смогли о к азать  значительную  помощ ь в разр аб о тке  и претворении в ж изнь националь
ной политики партии. Р ан ьш е ф еодалы  и колонизаторы  углубляли  противоречия м еж 
ду  народам и  и д а ж е  м еж ду  отдельны м и частям и одного и того ж е народа. В своих 
р аб о тах  этнограф ы  Д ем ократической  Республики В ьетнам  поставили целью показать 
нар о дам  страны , что на протяж ении  всей их истории они в основном добрососедски 
относились др у г  к другу  и вместе со здал и  свое государство. Они доказы ваю т, что все 
народы  В ьетнам а равноправны  и что под руководством  П артии  трудящ ихся В ьетна
м а, в тесном содруж естве , они смогут идти к социализм у, минуя капитализм, а неко
торы е народы  — м инуя т ак ж е  рабовладение и ф еодализм .

В некоторы х тр у д ах  наш их ученых рассм атривались связан ны е с  этнографией 
вопросы истории первобы тного общ ества. П рим ером  таких трудов служ ит учебник 
«И стория древнего м и р а » 7, составленны й преподавателем  Ханойского университета 
1̂ ьем Тэ, статья  М ак  Д ы онга  «И сследование о м естож ительстве и ж илищ ах малого 
н арода  я о » 8. В этих рабо тах  со дер ж атся  спорны е моменты и утверж дения, требующие- 
уточнения и дальнейш ей разработки .

О д нако  вопросы  истории первобы тного общ ества не являю тся основными в иссле
д ован и ях  вьетнам ских этнограф ов. З а  истекш ие годы  их внимание было сосредоточено- 
на р азр аб о тк е  р я д а  важ нейш их проблем  современности, главны е из которых — во
просы национального состава  страны  и изучения м алы х народов.

О становим ся на рабо тах  вьетнам ских специалистов в области  этих проблем и свя 
занны х с ними конкретны х вопросов этнографии.

В 1959 г. вы ш ел в свет труд  «Н ациональны е м еньш инства Вьетнама», составлен
ный группой вьетнам ских этнограф ов, работаю щ их при К ом итете по делам  националь
ны х м еньш инств. В этом  коллективном  труде, основанном  на результатах  длительных 
нолевы х исследований , впервы е д ается  как  общ ий очерк, так  и характеристика спе
циф ических черт м алы х народ-о-в В ьетнам а. Здесь описы ваю тся отдельны е народы: тай, 
нунг, хоа, мыэнг, тхай , яо, мяо, са, тям , кхм ер и группа м алы х народов, живущ их 
вдо л ь  хребта Ч ы оиг Шо-н (Д линны й, или В ьетнам ский, хребет) и в южных ра’йрнах 
Ц ентрального  В ьетнам а (из-за  ограниченности м атериалов описание других малых н а
родов пока н евозм ож н о). В этом  труде характеризуется  численность и расселение 
м алы х народов, описы ваю тся их особенности в области экономики, политического 
и социального строя, культуры , даю тся сведения об участии этих народов в борьбе за  
освобож дение. О собое значение имею т данны е о преобразованиях в их ж изни после 
победы  А вгустовской револю ции 1945 г. Д альнейш его  изучения требую т вопросы, 
антропологии, проблем а происхож дения этих народов, особенности их общ ественного 
строя и т. д.

Б о л ьш ая  засл у га  авторов в том, что они впервые даю т относительно полную  
лингвистическую  классиф икацию  м алы х народов: труд сопровож дается таблицей их 
распределения по язы ковы м  семьям, вклю чаю щ ей сведения о названиях  народов, а 
т ак ж е  сравнительны м и таблицам и язы ков кинь м ы эн г9, язы ков кинь, сак ау , са к х а о '° ,  
язы ков м он-кхмерской 11 и малайско-иолинезийской семьи 12. К труду прилож ена этни
ческая к ар та  В ьетнам а 13.

5 «Л итература  — И стория — Географ ия», 1958, №  47.
6 «И сторические исследования», 1959, №  17.
7 Ч ь е м  'Г э, И стория древнего мира, ч. 1, Ханой, 1957 (на вьетн. я з .) .
8 М а к  Д ы о н г ,  И сследование о м естож ительстве и о ж илищ ах  малого народа- 

яо, «И сторические исследования», 1959, №  9.
9 «Н ациональны е меньш инства В ьетнам а», Х аной, 1959. стр. 93— 94 (на вьетн. я з .) .
10 Т а м ж е ,  стр. 153.
11 Т а м  ж е ,  стр. 214.
12 Т а м ж е ,  стр. 215,
13 Т а м ж е ,  стр. 251.
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Кроме этого труда, следует н азвать  работы  М ак  Д ы он г о народе  яо 14, исследо
вания Н гок Ань о народе хрэ 15 и Л ам  Т ам  о народе лоло  (йи) 16.

В отличие от А. Ж и р ар а , считавш его, что народ  яо —  это нар о д  ж ао-ти  к и тай 
ских источников, М ак Д ы онг предполагает, что яо явл яется  народом  кхуенг-ню нг, 
ж ивш им  в К итае при династии Зап адн ы х  Ч ж о у  (X I—V III  вв. до  н. э.) и вытесненным 
китайцам и к югу по течению  К расной реки. Он до казы вает, что яо приш ли на северо- 
за п а д  В ьетнам а в XI в., а на северо-востоке расселились в XV в. Н е исклю чается в о з
м ож ность, что этот н арод  проникал во В ьетнам  и сухопутны м  путем  (Ю ньнань —  
Г уанси) и морским путем (Ф уцзянь —  Г у ан ду н ). П равильн о  считая, что следует и зу 
чать селения и ж илищ а в тесной связи  с форм ам и хозяй ства , автор  вы делил  три типа 
дом ов у  яо: дом  на земле, полусвайный и свайны й дом а. О днако  в р яд  ли правильно 
его полож ение о том, что яо сначала  ж или  в пещ ерах, потом в зем л ян ках , а  потом 
,в примитивных дом ах.

Н гок Ань изучал  народ хрэ в провинции К уанг нгай. Х отя автор не сф орм улировал  
определенны х вы водов, на основании приведенного им м атер и ал а  мы м ож ем  п р ед 
полагать , что хрэ сейчас переж иваю т то т  этап  р азл о ж ен и я  первобы тно-общ инного 
строя, когда имущ ественное неравенство у ж е  ярко вы раж ено. М атр и ар х ат  уступил 
место патриархату , но недавно, ибо дети ещ е не имею т ф ам илии; переж итки м атр и ар 
х ата  ещ е сильны: женщ ины заним аю т относительно вы сокое место в общ естве.

Л а м  Там  изучал народ лоло (йи) в районе Д он гван , провинции Ха ж ан г. Он д о к а 
зал , что лоло этого района являю тся первыми лоло, приш едш ими во В ьетнам  из ю ж 
ного К итая. Они проникли во В ьетнам  двум я волнами; одной в X II в., другой в X V II в. 
А втор, д а к  и китайские ученые, относит язы к лоло  к особой группе тибето-бирм ан
ской ветви тибето-китайской семьи язы ков. Он приводит мнение ф ранцузского  мис
сионера П оля В иаля, что в далекое  врем я лоло имели письменность, а потом по ещ е 
не ясным причинам забы ли  ее.

Видное место в изучении отдельны х народов В ьетнам а зан и м ает  исследование 
собственно вьетнам цев (вьет или к инь). О дной из центральны х проблем вьетнам ской 
этнографии остается вопрос о происхож дении кинь. Этим вопросом заним ались Ш а- 
ванн. Оруссо и другие ф ранцузские ученые. И з вьетнам ских учены х первым к  этой 
проблеме обратился Д а о  зуй Ань, неоднократно возвращ авш ийся к ней 17. У читы вал , 
мнение упом януты х ф ранцузских ученых, он считает, что предкам и вьет были ло  юэ 
(л ак  вьет). Они пришли в IV  в. до  н. э. на север нынеш него В ьетнам а, где до них 
ж или индонезийские племена.

В ьетнамский историк М инь Ч ан ь  в книге «О черки по истории В ьетнам а»  приво
дит три точки зрения относительно происхож дения н арода  вьет 18: а) из ю ж ного К и тая ;
б) с  Тибетского нагорья, в) со стороны  м оря (из И ндонезии и М елан ези и). О днако  
он не говорит, к какой точке зрения присоединяется сам .

Выступивш ий недавно но этом у вопросу В ан Т а н 19 при держ ивается  третьей  из 
упомянуты х точек зрения.— что предки соврем енны х вьетнам цев ещ е в период п алео
лита пришли с ю га, из И ндонезии и М еланезии. Г ипотеза эта  весьм а интересна, т ак  
как  ее автор опирается на этнограф ические, археологические, антропологические и 
лингвистические данны е. О днако нельзя согласиться с автором , когда  он говорит, что 
вьетнамцы и австралийцы  родственны , на том основании, что и ту т  и там  тотемны м 
ж ивотны м  является  крокодил. У одного племени, а  тем  более у одного н арода , много 
тотемов. Тотем-крокодил есть не только  в А встралии, но и в А ф рике и других  странах , 
у р яда  народов. Зам етим  попутно, что вопрос о тотем е и сейчас остается  д л я  нас 
спорным. Д а о  зуй Ань считает, что тотем ом  древних вьет я в л яется  птица Л ак . А Ван 
Т ан полагает, что таковы м является  крокодил. Б о лее  правильна, вероятно, точка зр е 
ния Ха ке Тан, что и птица Л ак , и крокодил были тотем ам и вьетнам цев.

Д а л ее  авторы  (В ан Тан и другие) ссы лаю тся на обы чай чернения зубов и на свай- 
ность построек. Н о и то и другое встречается к ак  у  вьетнам цев, т ак  и у народов И н 
донезии и О кеании. Н ельзя  отрицать, что этот обы чай и этот  тип построек говорят 
о ю ж ны х элем ен тах  в культуре вьетнам цев. О днако  вр яд  ли правом ерно д ел ать  о т 

14 М а к  Д ы о н г ,  П роисхож дение и проникновение м алого народа  яо  во В ьетнам , 
«И сторические исследования», 1959, №  5; е г о  ж е ,  И сследование о м естож ительстве 
и о ж илищ ах м алого народа  яо, «И сторические исследования», 1959, №  9.

15 Н г о к  А н ь ,  И сследование о народе хрэ, ж урн. «Н ациональны е м еньш инства», 
1959, №  8 (на вьетн. я з .) .

16 Л  а м Т а м ,  Н арод  лоло, «Н ациональны е м еньш инства», 1960, *Ns 10.
17 Д а о  з у й  А н ь ,  Д р ев н я я  история В ьетнам а, Х аной, 1956; е г о  ж е ,  К ультура  

бронзы и бронзовые барабаны  Л а к  Вьет, Х аной, 1957; е г о  ж е ,  Д р е в н я я  история 
В ьетнам а, Переходный период к ф еодализм у, Ханой, 1957; е г о  ж е ,  П роблем а Ж а о  ти 
в китайских сказках , «Вестник П едагогического института», 1956, № №  6, 7; е г о  ж е ,  
Бы ло ли рабовладение в истории В ьетнам а, «Вестник П едагогического института», 1955, 
№  2 (все упом януты е работы  на вьетн. я з .) .

18 М и н ь  Ч а н ь ,  Очерки по истории В ьетнам а, Х аной, 1954 (на вьетн. я з .) .
19 В а н Т а н ,  К вопросу о происхож дении н арода  вьет, «И сторические исследо- 

■ вания», 1959, №  9.
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сю да вы вод, что предки вьетнам цев пришли с ю га; мож но лиш ь говорить о культур
ной связи  м еж ду  ними и древним и народам и И ндонезии и О кеании.

В ан Т ан считает так ж е , что вьетнам ский язы к при надлеж ит к мон-кхмерской 
сем ье язы ков. В пользу этой гипотезы  вы ступил Выонг хоанг Т у э н 20. Э та точка зр е 
ния вы двигалась и ранее многими учеными, в частности П рж илусским . В ан Тан и Вы- 
•онг хоанг Туэн обосновы ваю т ее тем, что язы ки мон-кхмер и вьетнам цев — «родствен
ны по словарном у  ф онду». Ч то к асается  тонов в фонетике вьетнам ского язы ка, то, 
по их  мнению, к ак  и по мнению А ндрикура, мож но предполож ить, что в далекое 
в р ем я  (на р убеж е н. э.) вьетнам ский язы к, к ак  и современные м он-кхм ерские язы ки, 
имел не ш есть тонов, присущ их ему сейчас, а меньше. При этом  остается неясным, 

почем у ж е  в отнош ении фонетики м он-кхмерские языки не развивались, к ак  вьетн ам 
ский? К ром е того, чтобы  реш ать вопросы  истории вьетнамского язы ка, надо  иссле
до в ать  тональность, м оносиллабизм , или м ногослоговы е сочетания, а не только сло
варны й ф о н д  и грам м атику  (морфологию  к  синтаксис}, м ож ет бы ть, в  сравнении с 
язы кам и  индоевропейской семьи. Во всяком  случае, больш инство вьетнамских иссле
дователей  в настоящ ее врем я относит вьетнам ский язы к к тибето-китайской семье 
язы ков. Ч то  к асается  наличия общ их слов в словарном  ф онде обеих язы ковы х групп, 
то это  явление м ож но объяснить гипотезой язы ковой непрерывности, высказанной, 
■в частности, С. П . Т олстовы м.

А нтропологические аргум енты  В ан Тана так ж е  спорны. В целом приведенные 
■автором м атериалы  и соображ ения ещ е недостаточны  д л я  того, чтобы считать дока
занны м  ю ж ное (австрало-негроидное) происхож дение народа  вьет.

Д у м ается , что при современном состоянии вьетнам ской науки, когда этнография, 
археология и лингвистика ещ е не накопили достаточно м атериала , окончательно ре
ш и ть  этот слож ны й вопрос нельзя. Д л я  этого необходимо изучение не только народов 
В ьетнам а, но всего ком плекса народов Ю го-Восточной и Восточной Азии. Нам пред
с та в л я е т ся , что в р я д  ли  предки вьетнам цев приш ли с ю га, с моря, во время палеолита. 
Э то  противоречило бы обычному ходу  исторического процесса: в древнейшее время 
человечество рассел ял о сь  о т  центра к периферии, а не наоборот. При решении вопро
с о в  о происхож дении кинь следует учиты вать гипотезу советских ученых, считающих, 
что кинь приш ли с ю го-восгока К итая, из районов ю ж нее бассейна реки Янцзы, в сере
дине 1 ты сячелетия до  н. э.21.

В связи  с проблем ой происхож дения народа  кинь вьетнам ские этнографы уделяю т 
■большое вним ание изучению  н арода  мыэнг. Д а о  зуй Ань изучает их общественный 
строй, Н гуен тхе Ф ьюнг —  их язы к. П редварительны й- общ ий вы вод их сводится к 
тому, что кинь и мыэнг родственны  и что у  современны х мыэнг сохранились многие 
черты  древних кинь.

Б ольш ое теоретическое и практическое значение имеет разработка  вопроса о сель
с к о й  общ ине. С ельская  общ ина сущ ествовала  у вьетнам цев вплоть до победы рево
лю ции в 1945 г. Н ел ьзя  д а ть  характеристики  ф еодализм а во Вьетнаме, не изучив сель
скую  общ ину В ьетнам а.

Ф ан  хью  Л е  в книге «Зем ельны е отнош ения и сельскохозяйственная экономика в 
период правления ранней династии Л о » 22 остан авл и вается  на этом вопросе. Он вы 
ступил  против утверж ден ия ф ранцузских ученых, что сельская община являлась 
якобы  «бесклассовой автоном ной республикой», где не было ни аристократов, ни ни
щ еты , и что распределение зем ли внутри общ ины якобы  означало осуществление прин
ципа полного равенства. Больш ой интерес представляет его мнение, что сельская об 
щ и н а  во В ьетнам е пош ла по пути разл о ж ен и я  уж е  с XV в.

Б о л ее  полное освещ ение этого вопроса мы находим  в обстоятельной монографии 
Н гуен хонг Ф онга «В ьетнам ская д е р е в н я » 23. С позиций марксизма автор рассм атривает 
проц есс возникновения, р азвити я  и р азл о ж ен и я  сельской общины во В ьетнам е с п е
ри од а  р азл о ж ен и я  первобы тно-общ инного строя до  настоящ его времени. В д вух  пер
вы х гл ав ах  книги автор характеризует  экономическую  основу общины. Он подробно 
р ассм атр и в ает  систему зем ельны х отнош ений при феодализм е и французском  господ
стве, в том числе и х арактер  общ инных зем ель. В главе III автор показы вает п атри
архальн ую  семью  к ак  основную  ячейку общ ины. Здесь он рассм атривает структуру 
патриархальной семьи, роль ж енщ ины  в ней, вопросы связанной с браком  обрядности. 
Г л ава  IV  посвящ ена системе управления общ иной. В V главе автор по казы вает  д у 
ховную  ж изнь общ ины. З десь  он у дел яет  больш ое внимание культу  «тхань хоанг», 
духа-покровителя общ ины. В V I главе предм етом  его внимания являю тся ф ормы  взаи 
мопомощ и. В главе  V II автор вы являет роль общины в истории В ьетнам а, в главе 
VI I I  указы вает , какие полож ительны е традиции общины, по его мнению, следовало  бы 
сохранить сейчас, в период социалистического строительства на севере страны  (конеч

20 В ы о н г  х о а н г  Т у э н ,  Н ельзя  отделять вопросы  язы ка  от проблемы про
исхож дения народа , «И сторические исследования», 1960, №  12.

21 «Очерки общ ей этнографии. З а р у б еж н ая  А зия», М ., 1959, стр. 189.
22 Ф а н х ь ю Л  е, Зем ельны е отнош ения и сельскохозяйственная экономика в пе

р и о д  правления ранней династии Л е, Ханой, 1959 (на вьетн. я з .).
23 Н г у е н  х о н г  Ф о н г ,  В ьетнам ская деревня, Ханой, 1958 (на вьетн. я з .).



108 Критика и библиография

но, наполнив их новым содер ж ан и ем ), и какие вредны е, консервативны е черты  нужно- 
изж ивать.

З аслуга  автора  состоит в том, что он впервые с марксистских позиций и всесто
ронне рассм атривает этот вопрос. Д о  него сельская общ ина бы ла предм етом  изучения 
многих вьетнамских и ф ранцузских эт н о гр аф о в 24. Но их исследования не смогли д ать  
реш ения этой проблемы, не говоря у ж е  об ош ибочны х полож ениях  в их р аботах , про
истекавш их из бурж уазной  ограниченности их м ировоззрения.

О днако в труде Н гуен хонг Ф онга мы не найдем  характеристики вьетн ам 
ской сельской общ ины в древности  (во В ьетнам е не было развитого  р аб о в л ад е 
ния; сельская общ ина не расп адал ась , чтобы  вновь потом возникнуть при ф ео д ал и з
м е). Н едостаточно охарактеризованы  такж е  основны е специфические черты  средне
вековой сельской общ ины во Вьетнаме. Чем  она отличается  о т  сельской общ ины в К и 
тае и И ндии и чем сельская общ ина в Азии отличается от сельской общ ины в Е вр о 
пе? П ы таясь  ответить на эти вопросы, автор у к азы вает  на  следую щ ие особенности, 
отличаю щ ие сельскую  общ ину во В ьетнам е от сельской общ ины, наприм ер, во Ф р ан 
ции: с глубокой древности вьетнам ские общ инники долж ны  были объ единяться  в 
борьбе против сил природы. П оэтом у общ ина сохранялась на протяж ении  всей исто
рии В ьетнам а, вплоть до настоящ его, в р ем ен и 25. О днако  м ож но дум ать , что эти  чер
ты  присущ и сельской общ ине не только  во В ьетнам е, но и во  м ногих других  стр ан ах  
мира.

Вопрос о х арактере  сельской общ ины и роли ее в истории В ьетнам а т ак ж е  о ста 
ется спорным. Автор неоднократно подчеркивает сплоченность к ак  полож ительную  
традицию  общины, но нельзя забы вать, что это сплочение общ инников не вы ходило за  
рамки общины. А втор считает, что до X V II в., когда товарное  производство  ещ е н е  
получило больш ого развития, сельская  общ ина и грала  полож ительную  роль, ибо она 
обеспечивала членов общ ины зем лей, содей ствовала  укреплению  единого ц ен тр ал и зо 
ванного государства, успеш ной борьбе народа  против захватчиков , развитию  к у л ьту 
ры. Но с XV II в. она играла отрицательную  роль. В опрос этот требует дальнейш его  
обсуж дения. В ероятно, отрицательны е черты  ее в целом  превы ш аю т полож ительны е, 
ибо сельская общ ина со своей системой распределения зем ли, я в л я я сь  источником з а 
стоя, консервативности, стал а  тормозом  в развитии  народа.

Третий важ ны й и слож ны й вопрос в изучении н арода  вьет или кинь —  это вопрос 
о рабовладении и степ ен и , его развити я во В ьетнам е. О н бы л предм етом  дискуссии 
в течение длительного времени (1951 — 1960 гг.), но и сейчас ещ е не реш ен око н ч а
тельно.

М инь Ч ан ь  в «О черках по истории В ье т н ам а » 26 считал, что история В ьетн ам а  
зн ает рабовладение. В 1955 г., в статье  «К вопросу о рабовладени и  во В ье тн ам е » 27, 
он ещ е р аз вернулся к этой проблеме. П о его мнению, государство  Ау Л а к  при Т хук 
Ф ане (с 257 г. до н. э.) было рабовладельческим , ибо в это врем я оно не бы ло под 
влиянием ф еодального К итая  28.

Ч ан ван З иап  в статье «Б ронзовы е барабан ы  и рабовладени е  во В ьетн ам е» 29 на 
основе м атериалов вьетнамских и китайских летописей попы тался до к азать , что р а б о 
владение могло достигнуть больш ого развити я только в период расцвета бронзовой ин
дустрии и что именно рабы  делали  все бронзовы е орудия, у твар ь  и барабан ы . -

Н гуен донг Ти в статье «Вопрос о рабовладении  во В ьетнам е по одной с к а з к е » ^  
так ж е  разделяет  мнение М инь Ч аня  и Ч ан  ван  Зи ап а . О днако  он предполагает, что 
это было раннее рабовладение с патриархальны м  рабством . В статье  «И нститут но
ги (дом аш них слуг) во В ьетнам е при династиях  Д инь, Л и , Ч ан (X— X III в в . ) » 31 он 
вы сказы вает мнение, что этот институт — ке что иное как  переж иток  р абовладени я  
во Вьетнаме.

Д а о  зуй Ань в своих р а б о т а х 32 считал, что государство  Ау Л а к  при Т хук Ф ане 
было не рабовладельческим , а лиш ь «предрабовладельческим », имевш им много чер т  
родового строя. П о его мнению, процесс ф орм ирования р абовладени я  требовал  д л и 
тельного времени. «При учете того,— писал он,— что государство  Ау Л ак , вы ш едш ее 
из недр первобы тно-общ инного строя, просущ ествовало только 50 лет  (по мнению  М и нь 
Ч аня; продолж ительность сущ ествования этого государства историкам и опр едел яется

24 N g u y e n  h й u K h a n g ,  La com m une an n am ite , P a r is , 1946; T r a n  v a n  T r a , ,  
La fam ille  p a tr ia rc a le  an n am ite , P a r is , 1942; R. B r i f f a u t ,  La  c i t e  a n n a m i t e ,
B E FE O , 1908; P . К  r e s s e z, L a com m une an n am ite  en C ochinchine, P a r is , 1935. P . O r y ,
l .a  com m une an n am ite , P a r is , 1897, и другие.

25 Н г у е н  х о н г  Ф о н г ,  У каз. раб., c t d . 243— 244.
26 М и н ь  Ч а н ь ,  У каз. раб.
27 «Л итература — И стория — Географ ия», 1955, №  7.
28 У тверж дение, что в этот период общ ество К итая  бы ло ф еодальны м , отвер гает 

ся многими советскими историками.
29 «Л итература — И стория — Географ ия», №  15.
30 Т а м ж е ,  №  18.
31 Т а м ж е ,  №  19.
32 Д а о  з у й  А н ь ,  И стория В ьетнам а, ч. I, 1955; е г о  ж е .  Д р ев н я я  история 

В ьетнам а, 1956; е г о  ж е ,  Бы ло ли рабовладени е в истории В ьетнам а.
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р азл и чн о  — Ч ан ван Зиапом  в 5 лет, Д а о  зуй Анем — в 30 лет — Ф. 3 .)  и имело только 
одного  правителя —  Ан зы онг Вы онга, с чисто теоретической точки зрения  это госу
дар ство  не могло бы ть рабовладельческим . В этих условиях рабовладельческий у кл ад  
д о л ж ен  был разви ваться  дальш е, чтобы стать господствую щ им, поэтому нельзя рассм ат
р и в ать  государство  Ау Л а к  как  рабовл адел ьч еско е» 33. Н апомним, что в 1951 г. в статье 
« Р аб о в л ад ен и е  и ф еодализм  в истории В ьетн ам а» 34 Д а о  зуй Ань придерж ивался 
совсем  другой точки зрения. Он писал тогда, что патриархальное рабство уступило место 
государственном у рабству . К ак  на доказательство  этого предполож ения, он ссы лался 
н а  строительство  столицы К олуа, первое строительство большого м асш таба в исто
рии В ьетнам а.

Н гуен лы онг Б ик в статье  «К вопросу о различны х мнениях относительно р або
вл ад ен и я  во В ье тн ам е » 35 поставил перед собой зад ач у  рассмотреть мнения М инь Ч а- 
ня  и Д а о  зуй  А ня по данном у вопросу. Он считал, что обе точки зрения не обосно
ван ы : Д а о  зуй Ань обр ащ ает  слиш ком много вним ания на внешние влияния; мнение 
ж е  М инь Ч ан я  не подкреплено конкретны ми ф актам и, особенно данными об основ
ны х особенностях вьетнам ского рабовладени я. О днако свою  собственную точку зрения 
автор  вы ск азал  только через год. В 1957 г. в статьях  «Н екоторые замечания относи
тельн о  м нения Д а о  зуй А ня о том, что в истории В ьетнам а не было рабо вл аден и я» 36 
и «Бы ло ли рабовладени е во В ьетнам е» 37 он вы сказал  предполож ение, что рабовладе
ние 'во В ьетнам е сущ ествовало  с  I в. до середины  V I в. н. э.

К ак  бы итогом длительной дискуссии бы ла статья  В ан Т ака  «Некоторые зам еча
ния о рабовладени и  во В ьетн ам е» 38. в которой автор рассм отрел все точки зрения, 
вы сказан н ы е  до него по этом у вопросу. Н а основе изучения истории, археологии, этно
граф ии и особенно м ифологии он пришел к следую щ им вы водам :

1. Р або вл аден и е  во В ьетнам е возникло в период правления династии Хонг Банг 
и сущ ествовало  до X в. (до  освобож дения страны  от прям ой зависимости от ф еодаль
ного К и т ая ), т. е. сущ ествовало  во В ьетнам е более тысячелетия.

2. О собенности р абовладени я  во В ьетнам е состоят в том, что оно имело патриар- 
'^ х а л ь н ы й  хар ак тер  и число рабов не было большим.

В опрос этот в целом, и его дати р о вка  в особенности, требую т дальнейш его об 
с у ж д ен и я . В ероятно, ближ е к истине тот взгляд , что рабовладение во В ьетнаме было 
не форм ацией, а укладом  и носило х арактер  патриархального грабства.

В опрос ф орм ирования нации вьет так ж е  явл яется  предметом ш ирокого обсуж де
ния среди вьетн ам ских исследователей. Э та дискуссия началась в 1955 г. и продол
ж ается  сейчас.

Ч ан  хью  Л и еу  первый поднял этот вопрос в статье  «С какого периода формиро
в ал а сь  вьетн ам ская  нация» зэ. И сходя из признаков нации, излож енны х И. В. Сталиным 
в  р аботе  «М арксизм  и национальны й вопрос», автор приш ел к вы воду, что вьетнам 
с к а я  нация начал а  ф орм ироваться  в X V III в., когда м еж доусобны е войны княж еств 
закончились объединением  страны , когда крестьяне непрерывно восставали, ф еода
лизм  начал  р азл агаться  и когда начали возни кать элем енты  капитализм а.

В этой статье  автор  под термином «вьетнам ская нация» понимает не нацию в 
м арксистском  толковании этого терм ина, а «нацию  всех народов, живущ их во В ьет
наме». П о зж е  он сам  о тказал ся  от такого  поним ания термина. В статье «К вопросу 
о ф орм ировании вьетнам ской н ац и и » 40 он подробно остановился на экономической 
стороне процесса ф орм ирования нации, на развитии м ануф актуры  и торговли во 
В ьетнам е в X V III в. По его мнению, вьетн ам ская нация начала формироваться в 
X V III в., после победы  восстания Тайш он. k

Э то мнение Ч ан  хью  Л и еу  р азд ел яет  М инь Чань. Он выступил со статьей «Вос
стание Тайш он и ф орм ирование вьетнам ской н ац и и » 41, где такж е  пишет, что вьет
н ам ск ая  нация начала  ф орм ироваться  с X V III в. О днако она не успела сф орм ировать
с я  к а к  б у р ж у а зн а я  нация и теперь р азви вается  по социалистическому пути. П осле 
А вгустовской револю ции 1945 г. она у ж е  стал а  нацией социалистического типа 42.

С овсем  другой  точки зрения при держ ивался Д а о  зуй Ань. В своих р а б о т а х 43 он 
отмечал, что вьетн ам ская нация ф орм ировалась в рам ках  поднимаю щ егося ф еодализм а,

33 Д а о  з у й  А н ь ,  И стория В ьетнам а, ч. I, стр. 70.
34 Ж урн . «Л и тер ату р а  и искусство», 1951.
35 « Л и тература  — И стория — Географ ия», 1956, №  24 25.
36 Т а м  ж е ,  1957 №  32.
37 Т а м  ж е ,  1957, №  35.
38 «И сторические исследования», 1960, №  13.
39 « Л и тература  — И стория — Географ ия», 1955, №  5; о значении термина «зан 

ток» во вьетнам ском  язы ке см. примечание 4. Здесь  речь идет о нации.
40 Т а м ж е ,  1956, №  18.
41 Т а м  ж е ,  1957, №  24.
42 Т а м ж е ,  стр. 3.
43 Д а о  з у й  А н ь ,  И стория В ьетнам а, ч. II, Х аной, 1955; е г о  ж е ,  Вопросы вьет

намской нации в истории В ьетнам а, «Вестник П едагогического института», 1955, №  4; 
е г о  ж е ,  К  вопросу о ф орм ировании вьетнам ской нации, Ханой, 1956; е г о  ж е ,  О снов
ные этапы  в ф орм ировании и развитии вьетнам ской нации, «Вестник П едагогического 
института», 19э6, №  5 (все работы  на вьетн. я з .) .
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процесс ее форм ирования ш ел постепенно в борьбе против китайских ф еодалов  за  н а 
циональную независимость, и после победы н ад  минскими войскам и вьетн ам ская н а 
ция стала убы стрение р азви ваться  при династии J le  (XV в .) . «М ож но сказать ,— пи
сал он,— что после начала процесса ф орм ирования в X—X IV  вв., в XV в. вьетнам ская 
нация развивалась особенно активно, и д ал ее  развитие это  продолж алось».

Эту точку зрения р аздел ял  Н гуен лы онг Бик, полагавш ий, что вьетн ам ская нация 
стала склады ваться  с X— XI в в .44.

В противовес этим мнениям Х оанг цуан  Ни в статье «Уточняем наш у точку зрения 
по национальному вопросу и по вопросу о форм ировании вьетнам ской нации» 45 вы сту
пил с утверж дением , что только с 1930 г., когда рабочий класс  возглавил  револю цион
ное движ ение, началось форм ирование вьетнам ской нации.

И злож енное показы вает, что вопрос о ф орм ировании вьетнам ской нации требует 
дальнейш его исследования. О днако  нам к аж ется  трудны м  присоединиться к мнению 
Д а о  зуй Аня и Х оанг цуан  Ни. П ервы й считал возм ож ны м  ф орм ирование нации в пе
риод поднимаю щ егося ф еодализм а и слиш ком преувеличивал роль борьбы  против ино
странны х захватчиков в ф орм ировании нации. Второй неправом ерно связы в ал  ф орм и
рование нации только с политической деятельностью  рабочего класса. Д у м ается , что 
для успеш ного реш ения этой проблемы  необходим о изучить процесс ф орм ирования об 
щ енационального ры нка. В ероятно, ближ е к истине точка зрения Ч ан  хью Л и еу  и М инь 
Ч аня. О днако такж е  трудно присоединиться к мнению последнего, что после револю 
ции 1945 г. вьетнам ская нация уж е  стал а  нацией социалистического типа. В едь только  
с 1954 г. во В ьетнам е началось строительство социализм а на севере страны . Точнее бу 
дет сказать , что с 1945 г. во В ьетнам е начал а  скл ады ваться  нация социалистического 
типа.

В условиях борьбы за  построение социализм а и создание национальной по ф орм е 
и социалистической по содерж анию  культуры  народов В ьетнам а важ ной  задачей  этн о
граф ов является  оказание помощи, партии в ее работе по преодолению  нездоровы х, 
реакционных обы чаев и укреплению  полож ительны х традиций в культуре и быте н а 
родов нашей республики. В этой связи больш ое политическое и практическое значение 
приобретает всестороннее изучение особенностей бы та и духовной культуры  народов, 
населяю щ их В ьетнам; не зн ая  этих особенностей, нельзя было бы успеш но п ретворять 
в ж изнь политику партии в национальном  вопросе.

Вьетнамские этнограф ы  уделяю т больш ое вним ание сбору и изучению  м атер и а
лов по народны м обы чаям , празднествам , играм , поверьям , ф ольклору  ц м иф оло
гии различных народов наш ей республики. Этим вопросам  посвящ ен р я д  зн ачитель
ных работ наш их у ч ен ы х 4е, однако  обзор этих изданий — предм ет отдельной 
публикации.

З аканчивая наш  краткий обзор этнограф ической литературы  во В ьетнам е за  ис^ 
текш ие 15 лет, необходимо отметить, что вьетн ам ская этнограф и я за  эти годы  сд ел ал а  
большой ш аг вперед. Своими успехам и этнограф ическая  н аука  в наш ей стране цели
ком обязана руководству со стороны П артии трудящ и хся  В ьетнам а.

Ф ан Х а у  Зат

44 «Л итература — И стория — Г еограф ия», 1955, №  5, стр. 7.
45 «Вестник П едагогического института», 1956, №  5.
46 См. например: Н г у е н  д о н г  Т и , Н екоторы е древние обы чаи и игры вьетн ам 

цев во врем я праздника Нового года и в начале  весны, « Л и тер ату р а  —  И стория — 
Географ ия», 1958, №  37; е г о  ж е .  И сследование по м ифологии В ьетнам а, Х аной, 1956 
(на вьетн. я з . ) ; Н и и N g  о с. Le T et — tra d itio n s  du p asse  e t du  p re sen t, «Le V ie t-N am  en  
m arche», 1957, N 4; N g u y e n  V a n ,  C om m ent on  fe te  l ’A n neuf a u  V ie t-N am , «L e 
V iet-N am  en m arche» , 1957, N 4; Le h u y  V a n ,  La fe te  de la m i-au to m n e , fe te  des en- 
fan ts , «Le V ie t-N am  en m arche» , 1958, N 9; « З агадк и  В ьетнам а», Х аной, 1958 (на  
вьетн. яз.; Н о  a M a i ,  L a leg e n d e  du m on t T an  V ien, «Le V ie t-N am  en m arch e» , 1957, 
N 11, и др.

ПРОБЛЕМА С РАВН И ТЕЛ ЬНО Й  ЦЕННОСТИ КУЛЬТУР  
И «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО РЕ Л Я Т И В И ЗМ А»

(в связи с работами М. Херсковица)

К ультура каж дого  народа  имеет определенную  ценность не только д л я  него, но и 
д л я  всего человечества, так  как  каж ды й  народ  вносит свой в к л ад  в сокровищ ницу 
мировой культуры. Но в силу тех или иных исторических причин в различны е эпохи 
человеческого развития этот вкл ад  неодинаков. П оэтом у зак о н н а  постановка вопроса 
о сравнительной ценности культур.


