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Академией наук СССР и академиями наук большинства социалистических стран Евро-
пы. Сообщение о состоянии вопроса бцло подготовлено С. А. Токаревым и М. Г. Раби-
новичем. В этом сообщении отмечается, что впервые идея создания такого Атласа 
возникла пять лет назад на IV конгрессе славистов в Москве и предполагалось, что 
это будет славянский атлас. В ходе подготовительной работы советские ученые пришли 
к мысли о расширении территориальных границ Атласа и создании. Историко-этногра-
фического атласа Центральной и Восточной Европы. Так как работа по составлению 
такого Атласа чрезвычайно трудоемкая и требует длительных сроков, она должна 
быть разбита на несколько этапов. Прежде всего должны быть выработаны единая про-
грамма, анкеты и методика работы. Если в принципе создание такого Атласа не вызва-
ло возражений ни у кого из участников совещания, то по отдельным вопросам (хроно-
логические рамки, сетка, методы картографирования и др.) выяснились расхождения. 
В результате состоявшегося обмена мнениями было решено, что в ближайшее время 
нужно составить единую программу и анкеты и обсудить на V Славянском конгрессе 
в Софии (сентябрь 1963 г.) и Венгерском этнографическом конгрессе (октябрь 1963 г.), 
а в дальнейшем опубликовать в журнале «Советская этнография». 

Участники совещания с удовлетворением отметили, что совместные встречи и об-
суждения различных научных вопросов способствуют большему взаимопониманию и 
устранению трудностей, которые иногда возникают в процессе совместной работы. 

Г. Д. Филимонова 

ПОЕЗДКА В ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ В 1962 ГОДУ 

В ноябре — декабре 1962 г. мне довелось второй раз побывать в Демократической 
Республике Вьетнам. Со времени первой поездки в эту страну совместно с С. А. Ару-
тюновым прошло четыре года За этот период Д Р В достигла значительных успехов 
в социалистическом преобразовании быта и культуры народов, развитии народного хо-
зяйства и науки, в частности, этнографии. 

Программа командировки предусматривала обсуждение с вьетнамскими историками, 
этнографами и археологами подготовленной мною статьи «Народы Вьетнама» для 
тома «Народы Юго-Восточной Азии»; ознакомление с состоянием этнографической и 
исторической науки в ДРВ, а также две этнографические экспедиции в горные районы 
для сбора полевых материалов о малоизученных народностях. 

Уже первые дни пребывания в столице Республики Ханое были насыщены впечатле-
ниями 0 трудовом энтузиазме наших друзей. Выполняя решение ЦК Партии трудящих-
ся, принятое в январе 1960 г., о реконструкции столицы, ханойцы за рекордно короткие 
сроки на месте болот и пустырей возвели рабочий поселок многоэтажных домов — 
Ким Льен. На южной окраине Ханоя построены новые корпуса Политехниче-
ского и Экономико-финансового институтов. Вдоль шоссе Ханой — Хадонг высятся 
башенные краны, снуют самосвалы, полным ходом продолжается ударная стройка 
промышленных предприятий, общественных и жилых зданий (рис. 1). Многочисленные 
кустари и мелкие частные торговцы объединились в производственные и торговые 
кооперативы, появились новые государственные магазины и универмаги,.автотранспорт 
уверенно вытесняет старенькие коляски велорикш. За три последних года население 
столицы увеличилось с шестисот тысяч до миллиона человек. 

Знакомство с современной научной жизнью страны началось с посещения Государ-
ственного Комитета по делам наук. Этот Комитет, созданный в декабре 1958 г., явля-
ется главным руководящим, планирующим и координирующим научным центром стра-
ны и в дальнейшем будет преобразован по перспективному правительственному плану 
в Академию наук ДРВ. 

Генеральный секретарь комитета Та Куанг Быу рассказал об общем состоянии 
науки и культуры и национальных научных кадрах во Вьетнаме до и после победы 
Августовской революции 1945 г. По его словам, общественные науки до революции 
были развиты слабо, причем разработка теоретических проблем велась преимуществен-
но французскими учеными. К сотрудничеству во «Французской школе Дальнего Восто-
ка», основанной в 1900 г., были допущены лишь немногие лица вьетнамской националь-
ности. Но тем не менее определенный вклад в развитие общественных дисциплин 
вносили любители-вьетнамцы, многие из которых принимали активное участие в рево-
люционном движении. До 1946 г. во Вьетнаме было всего около 700 человек с высшим 

1 См. С. А. А р у т ю н о в , Поездка во Вьетнам, «Сов. этнография», 1959, № 3; 
А. И. М у х л и н о в, В Демократической Республике Вьетнам, «Сов. этнография», 
1960, № 1. 



Рис. 1. Улица в центральной части Ханоя 
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Рис. 2. Новые корпуса школы национальных меньшинств 
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образованием. Из их числа 370 человек имели дипломы инженеров и лишь 17 — докто-
ров наук. 

Во время войны Сопротивления 1946—1954 гг., когда основные усилия Партии, 
трудящихся и правительства были направлены на изгнание колонизаторов, научно-
культурная деятельность в Республике ограничивалась ликвидацией неграмотности, 
созданием сети начальных школ и подготовкой медицинских работников. 

Только после победы над врагом в 1954 г. появились первые научные учреждения 
Демократической Республики Вьетнам. 

К началу 1963 г. в стране функционировали четырнадцать высших учебных заве-
дений и научно-исследовательских институтов, в том числе Ханойский университет. 
Большое значение вьетнамские товарищи придают созданию крупнейшего в Республи-
ке Политехнического института. Общее число студентов в стране составляет около» 
19 тысяч. С начала революции до конца 1960 г. высшее образование получили 3526 че-
ловек. 422 человека закончили вузы в СССР и других странах социалистического 
лагеря. Из них 16 кандидатов наук подготовлены до 1960 г. в Советском Союзе. Сре-
ди кандидатов 11 медиков, 4 математика и 2 специалиста по сельскому хозяйству. 

С образованием Госкомитета наук в Д Р В начался новый этап в развитии науки. 
Главная задача заключается в составлении развернутых планов научных исследований,, 
определении тех отраслей науки и хозяйства, которые необходимо развивать в первую 
очередь. 

Вьетнамские руководящие работники ставят целью до 1965 г. значительно укрепить, 
и расширить учреждения, занимающиеся общественными науками. Речь идет о созда-
нии группы философии и превращении ее в дальнейшем в философский факультет 
Ханойского университета, отделении языкознания от литературоведения, создании ин-
ститутов археологии и этнографии и, возможно, института права на базе существующей, 
группы права. 

Д о 1959 г. специальных этнографических учреждений в Д Р В не существовало. 
Лишь при Университете и Комитете по изучению литературы, истории и географии. 
(«Ван шы Дья») имелись небольшие этнографические группы. С созданием в начале 
1959 г. Института истории появился специальный отдел этнографии в составе 6 человек,, 
во главе с Ла Ван Ло. Отделение этнографии появилось и при Ханойском универси-
тете. 

Кадры этнографов пока еще сравнительно немногочисленны и пополняются в ос-
новном за счет лиц, имеющих историческое образование, но в 1962 г. в СССР закан-
чивали обучение несколько вьетнамских студентов и аспирантов, которые, по словам 
директора Института истории Чан Хюи Льеу, должны оказать существенную помощь 
в дальнейшей работе коллектива этнографов. В конце 1962 г. Госкомитет наук принял 
решение о создании отдельного Института этнографии на базе этнографического отде-
ла Института истории и Университета. 

Перед вьетнамскими этнографами стоят большие и сложные задачи, состоящие в. 
уточнении этнического состава страны, изучении современного быта, культуры, эконо-
мики малых народов. Они должны помочь правительству в проведении национальной 
политики и социалистических преобразований. Вместе с историками этнографы изучают 
также революционное движение национальных меньшинств и их роль в войне Сопро-
тивления. 

К чести вьетнамских этнографов следует сказать, что при максимальной загружен-
ности научно-исследовательской и полевой работой, они публикуют довольно большое 
число статей и отдельных книг по различным проблемам этнографии. Наиболее полез-
ными и интересными представляются работы по этнографическому описанию отдельных 
народов, созданию письменности для этнических групп, не имевших ее, изучению раз-
личных социальных институтов. 

Институт истории выпускает журнал «Исторические исследования», но с 1963 г. 
его должно издавать общее издательство всех научных учреждений. Этнографы печатают 
свои труды и в другом органе — журнале «Зон ток» («Нация»), издаваемом при Цен-
тральном -Комитете по делам национальных меньшинств. 

Главными руководящими органами по делам национальностей в Д Р В являются 
вышеупомянутый Комитет, Бюро по национальным вопросам при ПК ПТВ и Комитет 
национальностей в Постоянном комитете Национального собрания. 

По переписи населения в Д Р В на март 1960 г. насчитывалось 15916 285 чел., из них 
2 563 209 чел. или 14,8%, являются национальными меньшинствами. В связи с'иёренз-
селенностью районов дельты р. Красной, в горные районы до 1965 г. предусматривается 
переселить более 1 млн. вьетнамцев. 

Центральный комитет по делам национальных меньшинств в осуществление нацио-
нальной политики Партии трудящихся разрабатывает рекомендации по перспективному 
развитию областей, населенных малыми народами. Еще в 1955 г. были созданы автоном-
ные районы Тхай-Мео, недавно переименованный в Тэй-бак, и в 1956 г.— Вьет-бак. Бы-
строе развитие экономики и культуры народов горной зоны страны открывает возмож-
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ностя создания новых автономных районоів национальных меньшинств. Поэтому на 
Ш съезде ПТВ было принято решение об укреплении старых автономных районов и 
образовании новых, как например Лао-Ха-Йен, куда должны войти провинции Лао-кай, 
Ха-тинь и йен-бай; автономного района национальности мыонг на территории провин-
ций Хоа-бинь и Тхань-хоа и др. Во всех этих провинциях во главе административных 
комитетов, осуществляющих власть на местах, стоят представители национальных мень-
шинств. 

Национальная политика ПТВ учитывает положение, интересы и особенности всех 
больших и малых народов. Отсюда вытекает дифференцированный подход к управле-
нию территориально-административными единицами, которые разделены на две кате-
гории. В провинциях, где большинство населения составляют народы невьетнамской 
национальности, руководство осуществляет председатель административного комитета 
и секретарь Комитета ПТВ из местного населения, что делает ненужным наличие спе-
циального национального комитета. В тех провинциях, где большинство населения вьет-
намцы, есть бюро (при административном комитете) по делам нацменьшинств. Такая 
же структура распространяется и на уезды с различным национальным составом на-
селения. 

Бюро по национальным вопросам при ЦК ПТВ разрабатывает директивы по на-
циональной политике, контролирует деятельность провинциальных и районных админи-
стративных комитетов в местностях расселения нацменьшинств. Что касается Комитета 
национальностей в Постоянном комитете Национального собрания, то этот Комитет 
является органом, подготавливающим законопроекты по конкретным вопросам законо-
дательства в национальных районах. 

Пока шли приготовления к дальней экспедиции в горные районы провинции 
Нге-ан, Государственный Комитет по делам наук организовал для группы советских 
историков-востоковедов и этнографов ряд поездок в окрестности Ханоя для озна-
комления с жизнью вьетнамских крестьян, рабочих, учащихся Центральной шко-
лы нацменьшинств, а также народов ман, каолан и санти в автономном районе Вьет-
бак. 

В кооперативе «Иен-тюйен», расположенном в 15 км к югу от Ханоя, мы пробыли 
недолго, но благодаря хорошо продуманному вьетнамскими товарищами плану работ 
получили весьма наглядное представление о практических успехах и преимуществах 
кооперативов. Кооператив «Иен-тюйен» был создан в 1961 г. из семи мелких коопера-
тивов, которые, в свою очередь, формировались с 1955 г. из бригад трудовой взаимо-
помощи. В кооператив входит 521 хозяйство. Из 1936 членов кооператива — 1064 тру-
доспособных. 

Основные направления хозяйства — животноводство, рыболовство и выращивание 
лотоса на семена для фармацевтической промышленности. Доход от рыболовства по 
стоимости примерно равен 1000 г риса, т. е. одному годовому урожаю. Оплата труда 
рыболова в 9 раз выше, нежели полевода. Самый высокий доход семьи из 5 трудоспо-
собных — 3 т риса в год плюс 800 донгов. 

Минимальный доход на одного работающего — 400 кг риса и 200 донгов в год. Это 
очень высокий показатель по сравнению со средним доходом крестьян ДРВ. 

За последние годы неузнаваемо изменился быт членов кооператива. Вместо глино-
битных и бамбуковых, крытых соломой хижин, в настоящее время 95% жилых домов 
составляют дома, построенные кооперативными бригадами каменщиков из кирпича, 
изготовленного на месте. В деревне есть школы, медпункт, родильный дом, мастерская 
по пошиву и ремонту одежды, кузница, паровой насос, печи для обжига кирпича, хо-
рошо оборудованные хозяйственные постройки для общественного скота и птицы. Об-
щественные и жилые здания электрифицированы и радиофицированы. Неуклонно растет 
и культурный уровень населения: сейчас почти 90% семей имеют хорошие деревянные 
кровати, 85% семей имеют от одного до трех ватных одеял и половина жите-
лей имеет мебель в виде столов, стульев, шкафов, о чем -раньше бедняки не могли и 
мечтать. 

Для обработки рисовых полей кооператив арендует у государства трактор за не-
большую плату. Правление намерено отказаться от услуг государственного тран-
спорта по перевозке продукции и купить автомашину. Однако специфика про-
изводства и затруднения с механизацией, процессов возделывания риса на за-
топляемых полях, не говоря уже о культивировании лотоса и разведении рыбы в 
садках, обусловливают выполнение многих видов труда вручную, при помощи тради-
ционных орудий (рис. 3, 4). 

В районе города Нинь-бинь мы побывали в другом сельскохозяйственном предприя-
тии — государственном хозяйстве «Дунг Зяо», специализирующемся на производстве 
кофе. Угодья госхоза расположены на известковых землях, прорезаемых отрогами 
горного хребта Хоанг Льен Шон, поэтому их обработка требует значительных матери-
альных затрат. Впервые посадки кофейных деревьев начались здесь на месте лесных 
вырубок с 1915 г., и к началу Августовской революции площадь кофейных плантаций 
составляла около 100 га. В ходе революции плантационные рабочие создали рабочий 
комитет управления, а в 1951 г., после изгнания французских помещиков, был образован 
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госхоз «Хыукьен-Ванзу», в котором на 28 га работало 47 человек. В 1955 г. с перенесе-
нием центральной усадьбы в Дунг Зяо был организован новый госхоз одноименного 
названия. Сейчас это один из наиболее крупных госхозов Д Р В с площадью в 
10 750 га и 2116 постоянными рабочими. 

Под кофейными плантациями занято 3500 га, под бататом, маниокой, арахисом, 
рисом и другими культурами—4500 га, остальные земли отведены под выпас 4000 ко-
ров и 2000 свиней. В госхозе насчитывается 11 производственных отделений, 3 трак-
торных бригады с 44 тракторами и комбайнами, бригады ремонтников и транспортни-
ков. Основные кадры составляет молодежь, окончившая начальные и неполные средние 
школы, т. е. с 3—7-летним образованием, в госхозе работают 33 техника, 3 инженера, 
несколько десятков агрономов. 

Госхоз считается молодым (по специализации), и его хозяйство пока нерентабель-
но. Государство выдает пособие в размере 11% к зарплате рабочих, а всевьегнам-
ская организация профсоюзов — ежегодно 30 тыс. донгов. Эти средства идут на со-
циально-бытовые нужды, строительство жилищ и здравоохранение. Когда госхоз станет 
давать прибыль, часть ее государство будет отчислять в погашение дотаций. 

В Дунг Зяо есть начальная школа, 14 столовых, магазин, больница на 50 коек, 
спортивные площадки. 

Из провинции Нинь-бинь мы выехали в Центральный Вьетнам, в г. Тхань-хоа, где 
находится типичное государственно-частное предприятие по производству керамических 
изделий. Здесь, на окраине Тхань-хоа, в местечке Ло тюм еще сто лет назад на берегу 
небольшой речки появилась первая маленькая мастерская горшечника. Во время 
французской оккупации действовало 48 частных гончарных мастерских, производивших 
глиняные ведра — тюм, кувшины — вай и оссуарии — тьеу. К началу социалистических 
преобразований в Ло тюме осталось лишь 14 предприятий, которые в 1959 г. были 
объединены в одно смешанное государственно-частное предприятие. В начале преобра-
зования был создан комитет, в который вошли представители государства и капитали-
стов, оценившие' недвижимое имущество и определившие фонд зарплаты и стоимость 
сырья, необходимого для функционирования производства. Несмотря на то, что ряд 
печей вышел из строя (из 14 к 1961 г. оставалось 9 печей), валовая стоимость выпускае-
мой продукции стала неуклонно расти: с 430 тыс. донгов в 1959 г. до 580 тыс. донгов 
в 1962 г. Увеличился и основной капитал, который в 1961 г. составил сумму около 
210 тыс. донгов. Ежегодно государство выплачивает капиталистам 7% прибыли от 
внесенного ими капитала и по погашении суммы прекратит платежи. Бывшие владель-
цы предприятий при желании могут продолжать работу на предприятии по специаль-
ности. Число руководителей и рабочих, включая учеников, достигло на этом предприя-
тии 273 чел. После преобразования неизмеримо улучшились условия труда и расширен 
ассортимент. Наряду с бытовыми предметами предприятие выпускает промышленную 
продукцию: канализационные трубы, сосуды для хранения кислот, насосы для сельско-
го хозяйства. 

В г. Намдинь мы посетили крупнейший в Д Р В текстильный комбинат, который был 
основан в 1911 г. на базе слияния разорившихся ханойской компании «Мэфа и братья» 
и хайфонского текстильного общества Индокитая с намдиньской фабрикой, построен-
ной в 1900 г. Несмотря на тяжелые годы войны, во время которой французы частично 
разрушили, а частично демонтировали и вывезли оборудование, к настоящему времени 
не только достигнут, но и значительно превзойден наивысший показатель выпуска про-
дукции 1939 г. Вместо 18 млн. м ткани в 1961 г. произведено свыше 55 млн. м, вместо 
9,5 тыс. т пряжи — более И Д тыс. т. Увеличилось число ткацких станков, расширен 
красильный завод, прядильный цех вырос в фабрику, самостоятельными предприятиями 
стали текстильный, шелкоткацкий, механический цехи, электростанция. Увеличение про-
изводства достигнуто на тех же площадях при общем сокращении численности рабочих 
с 14 до 10 тыс., за счет повышения производительности труда бригадами, борющимися 
за звание бригад социалистического труда. 

Наряду с экономическими произошли и существенные социальные изменения. Все-
го несколько лет назад многие рабочие были связаны с сельским хозяйством. Теперь 
необходимость в этом отпала. В настоящее время значительную прослойку рабочих со-
ставляют молодые кадры, прошедшие 3—6 месячное обучение по специальностям. Пред-
приятие готовит своих техников я инженеров, здесь проходят практику студенты По-
литехнического института. Химическое и механическое оборудование в основном посту-
пает из социалистических стран, но имеются и новые отечественные станки, в частности 
шелкоткацкие. 

Дирекция и профсоюзная организация большое внимание уделяют улучшению 
культурно-бытовых условий трудящихся. Полосина рабочих и служащих живет в домах 
комбината, где квартирная плата низкая, она составляет 1 % от месячного заработка. 

• При комбинате есть две столовых, больница на 200 мест с родильным и детским от-
делениями, дом отдыха, нуждающиеся в лечении получают путевки на курорты Донг-
сона и Сам-сона, женщины пользуются двухмесячным декретным отпуском, пре-

11 Советская этногра&ия. № 6 
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старелым обеспечены пенсии. Несколько человек из числа рабочих выбраны членами-
Национального собрания Д Р В и провинциального административного комитета. За вы-
полнение и перевыполнение государственных планов комбинат награжден тремя орде-
нами Республики. 

До Августовской революции 1945 г. во Вьетнаме не было ни одного завода тяжелой 
индустрии. Теперь, в соответствии с пятилетним планом развития экономики, на хол-
мистой равнине близ г. Тхай-нгуен развернулось строительство первого в стране ме-
таллургического комбината. 

На строительстве работают восемнадцать тысяч человек, среди них можно встре-
тить людей различных национальностей. Кроме приобретения специальности, бывшие-
горцы и жители равнин получают общее образование в многочисленных школах и на ве-
черних курсах. В общежитиях каждой бригады имеются библиотечки, регулярно рабо-
тает кинопередвижка, подаренная Обществом советско-вьетнамской дружбы, самодея-
тельный театральный коллектив ставит свои постановки на площадке, вмещающей) 
8000 зрителей. 

В центре автономного района Вьет-бак— Тхай-нгуене нас ознакомили с жизнькц. 
народов автономного района, их культурными достижениями и, в частности, с введением 
письменности среди народов тай, нунг и мео. 

Сведения, которые сообщили нам представители администрации Вьег-бака, каса-
лись, прежде всего, проблем происхождения народов, их миграции на территорию. 
Вьет-бака, этнического деления, языка и национальной политики, школьного образо-
вания. • 

Особенно интересно решение проблемы письменности для бесписьменных языков, 
народов Вьетнама. Большую и полезную работу проводит Отдел по созданию письмен-
ности при Научно-педагогическом институте Министерства просвещения, образованный 
в начале 1954 г. В задачу отдела входит изучение процессов развития национальных 
языков; выяснение того, для каких народов прежде всего следует создавать письмен-
ность; каким образом нужно реформировать имеющуюся письменность (конкретно па-
лийскую письменность народа тхай). Отдел разрабатывает проекты письменности и. 
проводит экспериментальное обучение, создает учебники на языках национальных 
меньшинств, проверяет, как ведется обучение на языках малых народов. Центральный 
отдел руководит работой комитета по изучению письменности тай-нунг во Вьет-баке, 
секцией по унификации письменности тхай в автономном районе Тэй-бак, а также раз-
рабатывает проекты алфавитов для народов Южного Вьетнама. 

Несмотря на то, что два народа — тай и .тхай — очень близки по языку, культуре 
и основным занятиям, Министерство просвещения, Центральный Комитет по делам: 
национальных меньшинств, Госкомитет наук пришли к выводу о необходимости разви-
вать и унифицировать у тхай старую палийскую письменность, а у тай внедрять новую» 
на латинской основе. Предполагалось, что она будет выработана только для тай, но в 
процессе изучения языков соседних с тай народов выяснилось, что нунги очень близки 
к ним по языку, и в 1959 г. были проведены первые эксперименты пр внедрению общей 
письменности тай-нунг. К вьетнамскому алфавиту куок-вгы добавлены 6 букв, выра-
жающие специфические звуки тайского и нунгского языков, и ряд значков для обозна-
чения тональности. В настоящее время на основе этой письменности созданы учебники' 
для школ первой ступени. С первого по третий класс национальные меньшинства изуча-
ют свои родные языки, а со ' второй ступени — вьетнамский язык. Следует отметить», 
что тай, нунг и др. народы, длительное время проживая рядом с вьетнамцами (вьет 
или кинь), стали в своем большинстве двуязычными, поэтому часть учащихся склонна 
осваивать непосредственно язык и письменность вьетнамцев. 

В 1963 г. предполагается закончить работу по составлению тай-нунг-вьетского» 
словаря и приступить к созданию лексикологического словаря диалектов тайских 
народов. В 1960 г. начало свою деятельность издательство Вьет-бака, выпускающее-
политическую и художественную литературу ,на языках национальных меньшинств. 
К концу 1962 г. выпущено более 40 наименований произведений тиражом в 252 тыс. 
экземпляров. В 1961 г. открыта школа искусств Вьет-бака, которая готовит кадры дея-
телей искусств из числа малых народов. В последнее время 459 чел. тай, нунг, 
ман и других представителей нацменьшинств направлены на учебу в Ханой и-
за границу. 

Большой вклад в развитие тайского литературного языка вносят деятели литера-
туры и искусства Вьет-бака, объединяющиеся в общество, которое издает ежемесячный-
журнал «Литература и искусство Вьет-бака». Общество ставит своей целью сохранить 
все ценное в национальном фольклоре и создать литературу, социалистическую по 
содержанию и национальную по форме. Творческую деятельность поэтов и писателей 
возглавляет видный тайский поэт Нгок Кіуок Тян, стихи которого «Возвращение в род-
ную деревню» получили премию на Берлинском фестивале 1951 г. Наряду с поэзией 
стала развиваться национальная тайская проза, начало которой положил рассказ пи-
сателя Нон Минь Тяо «Тен Мэн идет на собрание». 

В области промышленности и сельского хозяйства также достигнуты определенные 
успехи. К концу 1961 г. 74,1% крестьянских дворов национальных меньшинств вступило< 
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Рис. 5. Деревня Лян-бо — место-совместного поселения као-лан и сан-ти 

в кооперативы. Из них кооперативами высшего типа 2 охвачено около 30%. В равнинных 
районах кооперирование проходит значительно быстрее, чем в горных. Производство 
риса на душу населения с 1950 по 1960 г. увеличилось с 240 до 350 кг. Всего в 1960 г« 
производилось на человека 424 кг продуктов, из них 298 кг риса и 126 кг второстепен-
ных культур (при французах — 200 кг всех продуктов). 

Местные власти, выполняя директивы ЦК ПТВ, проводят политику, направленную' 
на то, чтобы местное население отказалось от традиционных форм подсечно-огневого 
земледелия, связанного с кочевым образом жизни, иг.стало оседлым. На новых землях 
переселенцы обрабатывают целину, в чем им помогают старожилы. 

Во Вьет-баке мы посетили деревню Во-няй в 20 км от Тхай-нгуена. Это крупный 
уездный центр, населенный кинь, тай, ман и другими народами. Здесь мы ознакомились 
с производственно-культурными условиями жизни населения, а также осмотрели коопе-' 
ратив в Тим-фонге; Председатель кооператива Чьеу Дык Тьен подарил для Музея 
антропологии и этнографии в Ленинграде самострел и стрелы народа ман. 

В деревне Лян-бо уезда Фу-лыонг провинции Тхай-нгуен удалось собрать некото-
рые дополнительные сведения по духовной и материальной культуре као-лан и сан-ти, 
у которых в прошлую поездку нам довелось быть очень короткое время. Као-лан, назы-
вающие себя «хонбан», т. е. «люди деревень», в отличие от ман, самоназвание которых 
«киммьен», или «лесные люди», по языку принадлежат к тайской группе народов севе-
ро-восточного Вьетнама. Длительное время проживая в этом поселении совместно, с 
китаеязычными сан-ти, они считают себя наиболее близкими к последним. Основным 
занятием као-лан и сан-ти является поливное рисосеяние, но вместе с тем каждая 
семья имеет «ныонг» — участок в горах, обработанный подсечно-огневым способом, на 
котором выращивают суходольный рис, кукурузу, маниоку, овощи. Деревня Лян-бо вхо-
дит в кооператив «Желтая звезда», организованный в 1959 г. на основе объединения 
групп трудовой взаимопомощи. Тридцать хозяйств кооператива—130 трудоспособных 
членов — возделывают 77 мау (1 мау — 600 кв, ж), собирая с них около 60 т риса и 
7—10 т второстепенных культур. Кооператив низшего типа, поэтому 75% доходов рас-

2 Во Вьетнаме имеются три основные организационные формы кооперативов: 
1) бригады взаимопомощи; 2) кооперативы низшего типа — обобществлены орудия тру-
да, машины, тягловые животные, семена, при начислении зарплаты учитывается не 
только труд, но и размер земельного пая; 3) кооперативы высшего типа—обобществле-
ны не только орудия труда, тягловый скот, семена, но и земля, оплата по трудодням. 

11* 
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пределяет по труду, а остальные 25% доходов — по земле. В среднем на одного чело-
века в месяц приходится 19 кг риса, не считая других продуктов, полученных с полей 
«ныонг» и приусадебных участков, а также денежных доходов, вырученных от про-
дажи сельскохозяйственной продукции государству. Помимо земли обобществлены 
орудия труда и буйволы, но свиньи и птица находятся в личном владении. 

Подсобные промыслы не играют сколько-нибудь значительной роли в хозяйстве 
као-лан и сан-ти этого района. Изредка, вне зависимости от определенного сезона и 
времени, устраивают коллективную облавную охоту с огнестрельным оружием на оле-
ней и кабанов. Добычу делят только участники охоты, причем убивший животное по-
лучает заднюю часть, голову и кости. При индивидуальной охоте, кроме кремневых 
ружей, используют ловушки на мелких зверьков и птицу. Рыбу ловят в небольших 

речках удочками только для снабжения семьи. 
Ремесленное производство не полностью обес-
печивает нужды населения: орудия труда, 
большую часть тканей, некоторые предметы 
домашней утвари покупают у кинь и нунгов. 

Все население до 40 лет грамотно, дети, 
достигшие школьного возраста, обучаются в 
школе, где преподавание ведется на вьетнам-
ском языке. При кооперативе есть школа для 
взрослых из двух классов. 

Поселения као-лан небольшие, до двух де-
сятков домов, расположенных без определен-
ного плана. Жилища по типу, материалу для 
постройки, внутренней планировке очень похо-
жи на тайские, хотя по размерам несколько 
меньше. Дома на сваях с подложенными под 
них каменными подушками, прямоугольные в 
плане, стены сделаны из плетеных узких по-
лос бамбука, настил пола из расщепленных 
бамбуковых стволов. Крыша четырехскатная: 
два продольных ската довольно низко нави-
сают над стенами, защищая небольшие заре-
шеченные оконные проемы от дождя и солн-
ца, а два других подходят под продольные, не 
доходя до коньковой балки. Деревянные сле-
ги покрыты бамбуковой обрешеткой, на кото-
рую слой за слоем настланы пальмовые листы. 

Перед входом с торцовой части дома на 
уровне пола устроен настил, к которому ведут 
наклонные бревна, заменяющие лестницу. 
Единственный очаг расположен справа непо-
далеку от входа, у фасадной стены возвыша-
ется над полом площадка для приема гостей, 
один из углов дома отгорожен невысокой 

стеной-щитом, за которой спят хозяева. Двор с двух или со всех четырех сторон обне-
сен бамбуковой оградой, внутри которой стоят хлев, свинарник и птичник. В хозяйст-
вах сан-ти амбары и кладовые соединены с жилым помещением мостками, как в неко-
торых деревнях ман куан чанг. Мужчины и даже женщины носят йовседневную одеж-
ду киньского покроя, как более простую, дешевую и удобную, но в дни праздников 
женщины надевают национальные одежды (рис. 6). 

Экономические и демократические преобразования, проведенные за последние годы, 
нашли свое отражение в быту этих народов. Это особенно заметно в брачно-семейных 
отношениях, вопросах наследования, похоронных обрядах и празднествах. Сейчас браки 
регистрирует уездный административный комитет, девушки моложе 18 лет не вступают 
в брак, исчезают обременительные для молодых людей обычаи даров-выкупов за невест 
и отработок в их семьях. Если раньше в большинстве случаев женщины рожали дома, 
то сейчас — в родильном отделении медпункта. При выделении сыновей из родитель-
ских семей в кооперативах, где распределение доходов идет по земле, отец сообщает 
местным властям о решении поделить свой участок земли. Последние фиксируют раз-
дел, и кооператив начисляет доходы по земле новым хозяевам. Уходят в прошлое по-
хоронные обычаи и религиозные обряды, сопровождавшиеся забоем скота и большими 
денежными затратами. 

2 декабря этнографы Нгуен Хыу Тхау, Мак Нхы Дыонг и автор статьи выехали 
в г. Винь, а оттуда в район Мыонг-сен для этнографического изучения национальных 
меньшинств. Наш путь в конечный пункт Та-ка, находящийся в 10 км от лаосской гра-
ницы, проходил через Фу-зьен, До-лыонг, ,Тыонг-Зыонг. 

В поселке Та-ка экспедиция разработала дальнейший маршрут и собрала сведения 

Рис. 6. Девушка народа сан-ти 
в национальной одежде 



Рис. 8. Группа жителей дер. Хуэй-тхы 
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о национальных меньшинствах уезда. Объектом исследований было избрано горное 
селение народа тай-хай,- где экспедиция провела три дня, изучая эту интересную этно-
графическую группу. 

В результате работы удалось выяснить, что этот народ, неизвестный в советской 
этнографической литературе, обычно включаемый в состав пласта тай, на самом деле 
по своей этнолингвистической принадлежности следует относить к народам мон-кхмер-
ской языковой семьи. Материальная культура, основные занятия, обычаи во многом 
похожи на культуру народов группы са, которые автору довелось изучать вместе с 
сотрудником Института этнографии С. А. Арутюновым в 1958 г, в северо-западном 
Вьетнаме. Опрос жителей поселка Хуэй-Тхы показал, что их самоназвание не тай-хай, 
а ком-кхму, т. е. само наименование показывает, что они близки кхму Лаоса, которые 

являются мон-кхмерами. Название тай-хай 
дано им соседним народом ханг-тонг, про-
живающим в долинах. Именно приставка 
«тай» уводит этнографов от правильного 
понимания этнолингвистической принадлеж-
ности этого народа. Поэтому на карте «На-
роды Индокитая» места, населенные тай-
хай, окрашены цветом народа тай. 

Экспедиция посетила также деревню 
народа ханг-тонг, предварительное ознаком-
ление с которым позволяет о гнести его по 
языку и культуре к тайской группе населе-
ния (рис. 9, 10). В уезде Тыонг-Зыонг эк-
спедиция работала в школе национальных 
кадров над составлением лингвистических 
анкет. В качестве информаторов были из-
браны ученики — представители шести на-
родов: тай-,мыой, тай-хат, ман-тхань, ханг-
тонг, тай-прнг и тай-хай. Из них тай-хат, 
тай-понг и тай-хай в своем основном сло-
варном фонде близки к мон-кхмерам, а 
остальные — к тайязычным народам. Числи-
тельные у тай-хай заимствованы у тайских 
народов. 

Почти все обследованные группы зани-
маются подсечно-огневым земледелием, охо-
той, рыболовством, собирательством и в 
меньшей степени ремесленным производст-
вом. Основными орудиями труда в сельском 
хозяйстве являются топоры для вырубания 
деревьев и кустарников при подготовке по-
ля, ножи-копалки па длинных рукоятках, 
с помощью которых делают лунки для су-
ходольного риса и кукурузы. 

, Урожай собирают руками, без серпов и жатвенных ножей. Кооперативы имеют 
преимущество перед некооперированными деревнями и отдельными семьями, не вошед-
шими в коллектив, в выборе участка для выжига леса и обработки поля. В таких ко-
оперативах обобществлен скот, но орудия труда находятся в собственности крестьян. 

В быту этих народов сохраняется ряд пережитков родовой общины, проявляющихся 
прежде всего в обычаях, сопровождающих заключение брака, рождение, похороны, 
охоту. Во время военных действий в Лаосе наблюдались значительные миграции гор-
ного населения, в частности мео, чем обусловливаются изменения, произошедшие в этни-
ческом составе вышепоименованных уездов провинции Нге-ан, где раобтала наша 
экспедиция. За несколько дней, проведенных в западной части провинции Нге-ан, со-
бран определенный этнографический материал, который позволяет составить общее 
представление о населении, его этнолингвистической принадлежности, основных заня-
тиях и культурно-бытовом состоянии. 

По возвращении в Ханой все последующие дни до отъезда на родину были заняты 
работой с этнографами, историками и сотрудниками Центрального комитета националь-
ных меньшинств по выяснению вопросов, требовавших уточнений для статьи «Народы 
Вьетнама». 

На заседании научных сотрудников Института истории и Ханойского университета 
мною было сделано сообщение о работе Института этнографии АН СССР, предстоящем 
VII Международном конгрессе этнографов и антропологов, о подготовке к изданию 
серийного тома «Народы Юго-Восточной Азии». 

Большое впечатление осталось от посещения Музея истории Вьетнама (рис. 11) и 
Естреч с его сотрудниками. С тех пор, как бывший музей Луи Фино перешел в ведение 
Министерства культуры ДРВ, идет реконструкция его отделов. Экспозиции, отражав-



Рис. 11. Музей истории Вьетнама, Ханой 
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шие культуру народов Южной и Восточной Азии, демонтированы и заменены материа-
лом, относящимся непосредственно к историческому развитию Вьетнама. Археологиче-
ские коллекции пополнились замечательными находками каменных орудий палеолитиче-
ского времени, впервые обнаруженных в 1960 г. при раскопках на горе До. Много 
новых интересных экспонатов, начиная с эпохи первобытнообщинного строя до фран-
цузского завоевания, свидетельствуют о богатой самобытной культуре вьетнамского 
народа.' Вместе с тем, следует отметить, что археологический материал еще слабо увя-
зан с антропологическими данными, с проблемой происхождения и расселения человека 
в этой части Юго-Восточной Азии, мало наглядных карт и муляжей, история классового 
общества представлена по периодам правления династий. Существовавший ранее эт-
нографический отдел закрыт по той причине, что в ближайшем будущем в г. Тхай-Нгуен 
откроется специальный обширный Музей этнографии. 

Вьетнамские ученые широко пользуются фондами Ханойской центральной научной 
библиотеки. В настоящее время между Д Р В и СССР обмен книгами по вопросам исто-
рии и этнографии в общем проходит удовлетворительно, но информация о предполагае-
мых изданиях налажена пока недостаточно четко. Ханойская библиотека имеет возмож-
ность снабжать советских специалистов-востоковедов литературой путем международ-
ного книгообмена, по абонементу и изготовлять микрофильмы. 

Вторая поездка в Демократическую Республику Вьетнам была непродолжительной, 
но весьма полезной для дальнейшего ознакомления с деятельностью вьетнамских этно-
графов и некоторыми сторонами жизни страны, строящей социализм. 

А. И. Мухлинов 


