
М а к  Д ы о н г

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИИ ВО ВЬЕТНАМЕ *

Несмотря на то, что марксистская этнография как  научное направ
ление слож илась  во Вьетнаме только после первой войны Сопротивле
ния (1945— 1954), этнографические знания в стране начали накапли
ваться с самых древних времен

Уже средневековые эпиграфические памятники (VII и XI вв.) со
держ ат некоторые данные об этническом составе и быте населения 
страны. Интересные сведения о расселении различных народов, о куль
туре и быте вьетов в .период средневековья можно почерпнуть и из нар
ративных источников, например, из книги «Историко-географические 
записки», автором которой был известный историк-патриот Нгуен Чай 
(1427— 1468) 2.

О днако первой этнографической работой можно считать труд знаме
нитого вьетнамского энциклопедиста XVIII в. Л е-к у и -Д о н а3. Это мно
готомное издание, состоящее из 967 глав, в которых, наряду с истори
ческими и философскими изысканиями, приводится такж е  подробная 
характеристика предметов материальной культуры вьетов, в том чис
л е  земледельческих орудий, народных музыкальных инструментов, 
одежды и украшений, пищи. Заслугой Ле-куи-Дона можно считать 
то, что он первый обратил внимание на большое значение рисосеяния в 
жизни вьетов и р азработал  типологию рисоводческого земледельческо
го хозяйства. Д ругое  сочинение этого ж е  автора, «Краткое описание 
увиденных явл ен и й » 4, особенно интересно тем, что в нем, помимо эт

нографического очерка жизни вьетов в XIV—XV вв., приводится такж е 
большой м атериал  о горных народах современного Северного Вьетна
ма — тхо, тхай, нунг, са, яо, мяо, лава.

В XV III в. группа придворных ученых составила описание южной 
части с т р а н ы 5, в частности провинции Тхуанкуан, расположенной на 
юге .современной центральной части Вьетнама (Чунгбо). В этой книге 
впервые мы находим сведения о мон-кхмерских народах западной части 
Чунгбо (бру, ванкьеу, тойой, кхату и др .) .

В н ач ал е  XIX в. под руководством историка Фан-хыу-Тью был со 

* О свещ аемая автором тема частично поднималась ранее вьетнамским этнографом 
Фан-хау-Затом (см. его статью «Вьетнамская этнографическая литература за 15 лет 
ДРВ», «Сов. этнография», 1961, №  3).

1 В 1960 г. историком Дао-зуй-Анем в уезде Донгшон провинции Тханьхоа был 
обнаружен эпиграфический памятник, который датируется 618 г. н. э. Этот па.мятник 
содержит некоторые данные о смешении ханьских и вьетских групп в начале н. э. См.: 
О а о  d u y - A n h ,  Bia со о T ruong xuan voi van de nha: Tien Ly, «Nghien cuu lich su» 
{далее N C LS), №  50, H anoi, 1963; T r a n  v a n - G i a p ,  V an bia Viet nam, там же, 
№  118, H anoi, 1969.

2 N g u y i n - T r a i ,  Du dia chf, H anoi, 1960.
3 L e  q u i - D o n ,  V an dai loai ngu  («Записки о многослойном мире»), Hanoi, 1962.
4 L е q u 1 - D б n, Kien van tieu luc, H anoi, 1962.
5 «Phu bien tap luc» («Общие сведения о южных округах»), H anoi, 1962.

91



ставлен свод обрядов и традиционных установлений 6, в котором приво 
дится подробное описание придворного этикета и быта феодальных кру 
гов этого периода. В середине XIX в. был опубликован ряд сочинений i 
путевых записок путешественников, включающих сообщения не толью 
о народах  Вьетнама, но и о населении сопредельных стран, в особенно 
сти Л ао с а  и К а м б о д ж и 7.

М ожно сказать, что в этот первый период развития этнографически 
знаний этнография еще не выделилась как  особая наука из общег 
комплекса историко-географических наук. Историки феодального вре 
мени, одновременно являвш иеся этнографами и географами, в больший 
стве своем выступают как  наивные материалисты, хотя их мировоззре 
ние и формировалось под большим влиянием идей конфуцианства и буд 
дизма.

В XVI— XVII вв. начинается проникновение во Вьетнам европейцев 
преимущественно итальянцев и французов. Первые европейские купцв 
и миссионеры интересовались историей, обычаями, нравами и языкоз 
вьетнамцев. Ранний период этнографического изучения Вьетнама евро 
пейцами связан  с именем миссионера и ученого XVII в. Александра д> 
Р о д а  — автора многих книг, содерж ащ их собранный им богатейшш 
материал  о быте, культуре и языке вьетов в период разложения фео 
д ал изм а  8. Им ж е  была р азр або тана  и введена в обиход «куок нгы»— 1 
вьетнамская письменность на основе латинской графики. Однако объек
тивно научные исследования А лександра де Р ода  способствовали про
никновению и закреплению во Вьетнаме французского колониализма, о 
чем наглядно свидетельствуют его собственные слова: «Французы дол
ж ны  овладеть Айнамом. Если нам удастся это сделать, наши торговцы 
овладею т необъятными богатствами, получат высокие прибыли» 9.

Этнографические знания европейцев о Вьетнаме расширялись одно
временно с завоеванием нашей страны французскими колонизаторами. 
К ак  правило, офицеры французской колониальной армии сведения, соб
ранные ими в период захватнической войны, использовали для написа
ния специальных работ, в дальнейшем оказавш их немалую помощь ко
лониальной администрации.

Среди наиболее известных исследователей, вышедших из среды 
французского офицерства, можно отметить прежде всего А. Бонифаси. 
Большинство его работ посвящено изучению горных народов, живущих 
в верхнем течении реки Красной (Хонг Х а),  в особенности групп я о 10. 
Кроме того, он известен своими обобщающими трудами «Курс сравни
тельной этнографии» и «Курс этнографии И н д о к и тая» 11.

Д ругой французский офицер, Э. Лю нэ де Лажонкиер, специализи
ровался  в области изучения тайско-ханьской группы народов, расселен-

6 P h a n  h u y - C h u ,  Lich trieu  hien chuong loai chi («Историческое обозрение Ко
ролевства»), H anoi, 1960.

7 Например: T r i n h  h o a i - D u c ,  Gia dinh thanh thong chi («Записки о крепости 
Зи а Д и нг»), рукописный подлинник хранится в Институте истории при Комитете обще
ственных наук Д Р В ; Т о  n g o c - K h u y e n ,  Cao-men ky luoc, рукописный подлинник 
хранится там же.

8 A. de R h o d e s ,  H isto ire  du Royaum e de Tonquin, Lyon 1651, trad , par R. Henry 
V idal; е г о  ж е , R elations des progres de la Royaume de la Cochinchine,' Paris, 1652; 
е г о  ж е .  D ivers voyages et m issions, P aris , 1633.

9 A. T h o m a z i ,  La conquete de L’lndochine, P aris, 1934, p. 13— 14. Оценку лично
сти этого колонизатора в сутане см.: Э. О. Б е р з и н ,  Католическая церковь в Юго- 
Восточной Азии, М., 1966, стр. 33.

10 А. В o n  i f  а с у ,  E tude sur les Tays de la Riviere C laire au Tonkin et dans la 
Chine m eridionale (Yunnan et K ouangsi), «B ulletin de la Societe d ’Anthropologie de 
Paris» , serie II, vol. V III, 1907; е г о  ж е , Les groupes ethniques du bassin de la Riviere 
Claire, «Bulletin et mem oire de la Societe d ’A nthropologie de Paris», serie V. 1906. 
В 1905— 1911 гг. в журн. «Индокитайское обозрение» были опубликованы более десяти 
статей А. Бонифаси, посвященных изучению разных групп яо Вьетнама.

11 A. B o n i f a c y ,  Cours d’ethnographie comparee, Hanoi, 1889; е г о  же, Cours. 
d ’ethnographie indochinoise, H anoi, 1919.
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ных в восточной части северного Вьетнама (Б акб о ) .  Его внимание при
влекали социальная организация и особенности быта этих н ар о д о в12. 
В отличие от этих исследователей, миссионер Л. Кадиер, работавший в 
Ц ентральном Вьетнаме (Чунгбо), главное внимание сосредоточил на 
изучении верований и ф ольклора народов этой области, в частности 
горных вьетов 13. Л. Кадиер основал научное «Общество друзей древнего 
Хюз».

Ж у р н ал ,  издаваемы й этим обществом, был одним из первых спе
циальных этнографических периодических изданий периода господства 
французских колонизаторов. В 1893 г. в Ханое был основан журнал 
«И ндокитайское обозрение» («Revue indochinoise»), переименованный 
в 1904 г. в «Иллю стрированное индокитайское обозрение» («Revue in- 
dochinois i l lu s tree» ) . В 1883 г. в Сайгоне стал выходить «Бюллетень 
О бщ ества по изучению Индокитая» («Bulletin  de la Societe des Etudes 
Indochinois», в котором печатались статьи, посвященные истории и со
циальной организации народов Вьетнама. И, наконец, в 1901 г. в Ханое 
был создан научный центр общественных наук (преимущественно 
древней истории, археологии и этнографии) — Французская школа по 
изучению Д альнего  Востока. Печатный орган этого центра — «Бю лле
тень Ф ранцузской школы по изучению Д альнего  Востока» («Bulletin 
d’Ecole F ram ja ise  d ’E x trem e O rient») — широко известен. Следует отме
тить, что, несмотря на большую и плодотворную работу указанных науч
ных обществ и ж урналов, в целом их деятельность предопределялась той 
политикой культурного порабощения вьетнамского народа, которая 
проводилась французскими колонизаторами.

Период меж ду мировыми войнами можно характеризовать как  но
вый этап в развитии истории, археологии, этнографии и антропологии 
Индокитая, в том числе и Вьетнама. В это время публикуются труды 
таких известных ученых, как  А. Масперо, М. Колани, Э. Сорен, А. Ман- 
сюи, Э. Пат, П. Верно, Ж . Кюизинье, А. Робекен. Несмотря на труд
ности, создаваемы е колониальным режимом, в этот ж е  период выдви
нулись н вьетнамские ученые — Нгуен-ван-Хюэн, До-суан-Хоп, Чан- 
ван-Зап, Дао-дуй-Ань 14 и др. Тогда ж е  были сформулированы основ
ные проблемы истории, археологии и этнографии Вьетнама, как, напри
мер, происхождение народов И ндокитая, их этнолингвистическая клас
сификация, особенности и формы духовной и материальной культуры.

П ож алуй, наибольший вклад  в этнографию внесли М. Колани и 
Ж- Кюизинье. М. Колани исследовала не только археологические куль
туры Вьетнама, но и быт современного населения. Она интересовалась 
так ж е  методическими проблемами, которые изложены в ее работе «Курс 
сравнительной этн о гр аф и и » 15. Ж . Кюизинье посвятила свои работы 
изучению народа мыонг, близкого по происхождению к вьетам. Ее кни
га о мыонгах 16 представляет собой хороший историко-этнографический 
очерк, содерж ащ ий богатый фактический материал. К сожалению, в 
ряде случаев ценность исследования несколько снижается, например, 
из-за того, что она недостаточно обратила внимание на традиционные 
формы хозяйства и социальную структуру мыонгов.

12 Е. L u n e t  d e  L a j o n q u i e r e ,  E thnographie du Tonkin septentrional, Paris, 
1906.

13 L. С a d i e r e, Croyances et dictons populaires de la vallee de Nguon-son, «Bul
letin d ’Ecoles F ranqaise d ’Extrem e O rient» (далее B EFE O ), t. I, II, 1901; е г о  ж  e, La 
famille et la religion en pays annam ites, BEFEO, t. IV, 1930.

)4 N g u y e n  v a n - H u y e n ,  In troduction  de l’etude de l’habitation  sur pilotis dans 
l’Asie du Sud-E st, Paris , 1934, D o  x u a - H o p ,  Les cranes Mois, «Bulletin de l’nstitu t 
de lTndochine d ’etudes des hommes», .№  2, Flanoi, 1940; D ao duy-Anh, Viet nam  van 
hoa su cuong, Flue, 1938.

15 М. С о 1 a n i, Cours d’ethnographie  comparee, BEFEO, 1936— 1937.
16 J. С u i s i n i e r, Les M uongs. G eographie hum aine et sociologie, Paris, 1936.
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Этот период характеризуется так ж е  значительным повышением ш 
тереса к культуре горных народов Индокитая, которым посвящает 
р яд  специальных исследований 17.

По предварительным данным Министерства культуры Д Р В  (1955 г. 
опубликованные за  время французского господства зтнографичесю 
работы по И ндокитаю  тематически распределяются следующим обр 
зом 18:

Нередко французские исследователи недооценивали роль этничесю 
и культурной самобытности народов Индокитая и Юго-Восточной Аз1 
в целом. Т ак  А. Груссе писал, что «... политическая структура и соц 
альный строй народов Юго-Восточной Азии примыкают к китайско! 
типу, а духовная культура, религия и искусство восходят к Индии»
О. Ж ан се  считал, что донгш онская культура во Вьетнаме была займе 
вована  из гальш тадской культуры в Е в р о п е20. Следует отметить, ч 
французских ученых сравнительно мало интересовало изучение хозяй
ственной деятельности и социальной организации у исследуемых ими 
народов. В области истории культуры они были склонны преувеличи
вать  роль внешних влияний в становлении местных культур.

З а  период французского господства во Вьетнаме была создана коло
ниальная  ш кола в истории, этнографии и археологии, ряд представите
лей которой в своей практической деятельности шел зачастую рука об 
руку с колонизаторами. И это понятно. «Прогресс техники и науки,— 
подчеркивал В. И. Ленин, — означает в капиталистическом обществе 

прогресс в искусстве вы ж им ать  п о т » 21. Вместе с тем публикации работ 
р я д а  ученых того времени объективно расширяли представления о 
культуре народов Вьетнама, делали  сведения о них доступными широ
кому кругу читателей. Среди ученых этого периода были и исследова
тели, труды которых знаменовали начало собственно вьетнамской нау
ки: Нгуен-ван-Хюэн, До-суан-Хоп.

В 1945 г. во Вьетнаме победила Августовская революция. 2 сентяб
ря была провозглаш ена Д емократическая  Республика Вьетнам. Под 
влиянием идей ленинской национальной политики начинается современ
ный этап развития этнографических знаний.

Ещ е во время войны, в трудных условиях 1945— 1950 гг., проводи
лись первые этнографические экспедиции для  сбора новых полевых ма
териалов у горных народов Вьетнама. Силами участников этих экспе
диций были собраны материалы  для  создания письменности на латин
ской основе для  многих малы х народов страны, в особенности для нац
меньшинств плато Тхайнгуйен.

С 1950 по 1954 гг. был проведен ряд  полевых исследований в райо
нах предгорий, т. е. там, где феодальные отношения среди малых

17 М. A b a d i е, Les races du H au t Tonkin, P aris , 1924; H. M a i t r e ,  Les jungles 
M ois, P aris , 1912; D a m В o, Les populations m on tagnardes du Sud Indochine, Lyon, 1950.

18 См. журн. «Dan toe», Hanoi, 1961, №  19.
19 A. G г о u s s e t, H isto ires d’E x trem e— O rient, Paris , 1929, pp. 1—2.
20 O. J a n s e ,  Recherches archeologiques en Indochine, H arw ard  U niversity Press,

Тема
Число
книг

нравы, обычаи, религия (верования фольклор 
монографии и историко-этнографические очерки 
языки и письменность 
этническая антропология 
этническая география 
обычное право

525
231
120
50
12
12

1945— 1947. 
я  R  ИВ. И. Л е н и н ,  Поли. собр. соч., т. 23, стр. 19.
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народов были наиболее развиты. Эти экспедиции ставили своей целью He- 
только изучение и описание общественного строя и характера  земле
пользования у исследуемых народов, но т ак ж е  выяснение возможно
стей проведения земельной реформы, путей повышения уровня жизни, 
национальных меньшинств, постепенной ликвидации фактически сохра
нявшейся еще эксплуатации народных масс местными феодалами.

Создание в 1955— 1956 гг. двух автономных национальных районов 
Вьетбак и Т ай бак  поставило перед этнографами Д Р В  новые задачи,, 
связанные с более глубоким изучением истории и этнографии нацио
нальных меньшинств. Руководствуясь в своей деятельности политикой 
П артии Трудящ ихся Вьетнама, молодые этнографы-марксисты на осно
ве полевых исследований 1950— 1957 гг. создали коллективную моногра
фию, в которой впервые в истории этнографической науки страны было 
дано описание всех горных народов В ь е т н а м а22. П араллельно  с этой 
монографией был подготовлен первый полный перечень народов стра
ны и их подразделений.

В 1958 г. было открыто отделение этнографии при Институте исто
рии Д Р В .  В конце 1968 г. на базе этого отделения был создан Инсти
тут этнографии при Комитете общественных наук Д Р В .  В это же время 
на историческом ф акультете Ханойского университета начала работать 
каф едра  этнографии.

В 1963— 1964 гг. новые полевые материалы были опубликованы в 
двух книгах, в которых рассм атривалась  этническая специфика и осо
бенности культуры горных народов Северного Вьетнама. В первой из 
них, п р ин ад леж ащ ей  перу Выонг-хуан-Туэна, содержится попытка до
казать существование у малы х народов Вьетнама мон-кхмерских эле
ментов культуры, обусловленных проявлением черт древнего аустро- 
азиатского с у б с т р а т а 23. Во второй книге, написанной автором данной 
статьи 24, впервые во вьетнамской науке к территории, представляющей 
собой область расселения китайско-тибетских и мон-кхмерских групп, 
было применено учение о хозяйственно-культурных типах и историко-эт
нографических областях, разработанное, как  известно, советскими уче
ными. В 1968 г. Л а-ван -Л о  и Данг-нгием-'Ва.н опубликовали книгу 
«Историко-этнографический очерк народов тай, тхай и нунг во Вьетна
ме»25, в которой анализирую т материальную  и духовную культуру, а 
также этнические процессы у этих народов в период построения со
циализма.

Социальной структуре земледельцев вьетов была посвящена книга 
Нгуен-хонг-Фонга «Сельская община во В ьетнам е»26. Автор рассм ат
ривает динамику развития быта вьетского населения равнинных райо
нов и особо останавливается на изучении пережитков и путей их прео
доления в период социалистического переустройства вьетнамской де
ревни.

Результаты  этнографических исследований в Д Р В  были отраж ены  не- 
только в вышеупомянутых монографических исследованиях, но и в це
лом ряде статей, публиковавш ихся в период с 1959 по 1965 г. в ж у р н а
лах «Исторические исследования» («Nghien cuu lich su»), «Народ» 
(«Dan to e » ) . В этих статьях затрагивались  самые различные аспекты 
этнографии народов Вьетнама, от социальной организации до вопросов

22 L a v  a n - L о, N g u y e n h u u -  T h a u ,  Mac  - D u o n g ,  Cac dan toe thieu so о V iet
nam, H anoi, 1959.

!! V u o n g  h o a n g - T u y e n ,  Cac dan toe nguon goc Nam-A о mien Вас Viet
nam, H anoi, 1963.

24 M a c - D u o n g ,  Cac dan toe mien nui Вас T rung  bo, H anoi, 1964.
25 L a  v a n - L o ,  D a n g  n g h i e m - V a n .  So luoc gioi thieu cac dan toe Tay, Nilng, 

Thai о V iet-nam , H anoi,1968.
26 N g u y e n  h d n g - P h o n g ,  Xa thon V iet-nam , H anoi, 4960.
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этногенеза как вьетов, так  и малых народов В ье т н а м а27. Ученые Ха-ван- 
Тан и Нгуен-динь-Хоа выступили со статьями по этнической антрополо
г и и 28. В связи с проведением в 1960 г. переписи населения Д РВ , вьет
намские этнографы провели научную дискуссию о принципах определе
ния этнического состава и особенностях современных этнических npo-t 
цессов у малы х народов ст р а н ы 29. Вьетнамские ученые исследовали так
ж е  проблемы национальных взаимоотношений в условиях всенародного! 
отпора агрессорам. В 1965— 1966 гг. журналы  опубликовали статьи, в 
которых освещались особенности борьбы горных народов Южного Вьет
н а ма  против агрессоров, з а  свободу и национальную независимость, за 
единство народов с т р а н ы 30.

Необходимо отметить большую роль советских научных учрежде
ний (особенно кафедры  этнографии исторического факультета МГУ и 
И нститута этнографии АН С СС Р) в деле подготовки кадров вьетнам
ских этнографов, в создании и развитии марксистской этнографии во 
Вьетнаме. Теоретические, методические и методологические труды со
ветских ученых, а так ж е  написанные ими учебные пособия по этногра
фии и антропологии, хорошо известны вьетнамским этнографам и архе
ологам.

Мы постарались показать, что передовая марксистская этнография 
Д Р В  служит делу строительства социализма, борьбе народов Вьетнама 
против гнета колонизаторов и империалистов, тесно связана с народны
ми интересами. Вместе с тем, в оккупированных американской армией 
больших городах Ю жного Вьетнама до сих пор распространены реак
ционные течения в этнографии. Так, в Сайгоне в 1958 г. был основан 
Институт археологии, в котором имеются секторы археологии, этногра
фии и социологии. Институтом в 1958— 1960 гг. руководил археолог 
Нгием Тхам, затем с 1960 по 1961 г.— этнограф Чан-ван-Тхуан, а с 
1961 г. — философ Нгуен-данг-Тхук. К аф едра этнографии существует 
при Университете Хюэ. В Сайгоне до 1960 г. работало созданное с по
мощью американских агрессоров «Общество по изучению азиатской 
культуры». Периодические научные издания, посвященные вопросам ис
тории, археологии и этнографии, сохранившие демократические тради
ции, подверглись репрессиям. Так, например, ж урнал  «Исторические и 
географические исследования» («Тар chi Su dia») был закрыт после вы
хода в свет 6 номеров; приблизительно такова  ж е  была судьба журна
ло в  «Археология» («Khao со tap  san») и «Соообщения филологического 
университета в Сайгоне» («Dai hoc V an khoa thong  bao»). Единственный 
ж урнал , который продолж ает публиковаться регулярно, это издаваемый 
под контролем французских ученых «Бюллетень исследований Индоки
тая»  («Bulletin  d’e tudes de Г Indochine») на французском языке. В Сай
гоне работает такж е созданный американским посольством «Центр по ис
следованию Вьетнама», который главным образом осуществляет пере
воды работ американских исследователей в области общественных наук 
на вьетнамский язык. Эти переводы разрешены к использованию в ка
честве учебных пособий для преподавания этнографии в южновьетнам
ских университетах.

Д еятельность сектора этнографии сайгонского Института археоло
гии преимущественно посвящена исследованию явлений и проблем ре

27 V а п - Т а п, Ban gop vao viec tim  hieu nguon goc dan toe V iet-nam, NCLS, 1959, 
No 9: N g u v ё n 1 u о n g - В 1 с h, Lac-Viet, Las vuong va van de to tien cua n'guoi Viet, 
NCLS, 1963,’No 49.

28 H a  v a n - T a n ,  Ve van de nguoi Indonedieng. «Thong bao Khoa-hoc», t. I. Dai-hoc 
H anoi, 1963; N g u y e n  d i n h - K h o a ,  Ve yeu to Indonedieng, NCLS, 1965, No 75.

29 Доклады  М ак Дыонга, Выонг-хоаыг-Туенга на заседании Центрального Комитета 
по делам нацменьшинств см. в журн. «Dan toe», 1962— 1963.

30 N g u y e n  d o n g - C h i .  Truven thong bat khuat cau cac dan toe mien nui minn 
nam  Viet-nam. NCLS, 1965, No 76: M a с - D u о n g. Su xam-luoc cua chu nghia de quoc- 
vao lich su dau tranh  dua cac dan toe Tay-nguyen, NCLS, 1965, No 70.
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лигии, в том числе деятельности гадалок, прорицателей и астрологов в 
городах Юга, роли буддизма в жизни и культуре современного город
ского населения и т. д. Работы, посвященные изучению горных народов 
или вьетских крестьян на равнинах, принадлеж ат иностранным авто
рам, в первую очередь американским, французским, автралийским и 
новозеландским этнографам.

Л егально  действующие историки и этнографы Южного Вьетнама 
угодливо выступают против учения марксизма-ленинизма. Научными 
авторитетами для  этих ученых являю тся Э. Дюркхейм, 3. Фрейд 
и др.

Р азвитие  науки в Ю жном Вьетнаме происходит под значительным 
влиянием религии — буддизма, католицизма и особенно конфуцианст
ва. Ш ирокое хождение имеют теории, согласно которым все особенно
сти духовной культуры народов Вьетнама рассматриваю тся как  произ
водное от религии. В период господства марионеточного реж има Нго- 

динь-Зьема (1955— 1960) католицизм стал определяющим идеологиче
ским течением во всех общественных науках в городах Ю жного Вьет
нама. Католические этнографы преувеличивали заслуги европейских 
миссионеров, в первую очередь А лександра де Р о д е 31 в деле развития 
культуры и науки во Вьетнаме. Ю жновьетнамские этнографы нередко 
пропагандировали «американский образ  жизни», который усиленно н а 
саж д ал ся  марионеточным правительством в так  называемых «стратеги
ческих поселениях», представлявш их собой по существу концентрацион
ные л агер я  для  местного населения. Реакционные ученые доходили до 
того, что рассм атривали  такие «поселения» к ак  необходимое условие 
развития вьетнамского народа, ибо, как  они утверждали, только при т а 
кой форме поселений возможны успешное развитие земледелия и повы
шение жизненного уровня крестьян, расцвет культуры и даж е  формиро
вание «единой вьетнамской нации» 32.

После сверж ения Н го-динь-Зьема господствующей идеологией в ю ж 
новьетнамских общественных науках  стало конфуцианство. П родолжая, 
так ж е  как  и их предшественники, яростно выступать против марксиз
ма-ленинизма, ученые-конфуцианцы видят наивысшую добродетель н а 
родов Юго-Восточной Азии в неком «традиционном гуманизме», якобы 
привитом конфуцианством; «гуманизм» этот якобы глубоко проник в 
психологию вьетов и китайцев. Выдвинуто т ак ж е  положение о конфу
цианстве как  идеологии, которая д олж на  стать идеологической основой 
для перестройки общества и модернизации стр ан ы 33.

Вместе с тем мы долж ны  отдать долж ное деятельности вьетнамских 
патриотов и прогрессивных ученых. Так, например, известный иссле
дователь проблем этнопсихологии и истории культуры Вьетнама про
фессор Ле-ван-Хао, преподавая до 1968 г. в университете Хюэ, активно 
выступал за  сохранение национальной культуры. В настоящее время он 
активно участвует в деятельности Национального Фронта Освобождения 
Южного Вьетнама. Р я д  прогрессивных южновьетнамских ученых — 
Фам-ти-Дак, Чан-ван-Кхе, Нгуэн-те-Ань и др .— в годы второй войны 
Сопротивления были вынуждены эмигрировать во Францию и там п ро
должают свои исследования.

Мы долж ны  отдать долж ное и тем этнографам, которые в условиях 
подполья, а теперь в освобожденных районах, самоотверженно участву
ют в народной борьбе за  независимость своей родины.

Борьба вьетнамского народа против империалистической агрессии, 
за освобождение своей родины и за построение социализма неотделима

31 См. ж урналы «Van ci’an», Saigon, 1960, №  38, u «Van hoa А-chau», Saigon, 1960, 
№ 22.

32 См. ж урналы  «Bach-khoa», «Que huong», Saigon, 1959— 1961.
33 T h a c h - n h a n ,  Cach m ang  xa hong nong then tren  ta n g  у thuc he nho giao, 

«Van hoa nguyet san», Saigon, 1964, N 10.
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от борьбы с реакционной идеологией, которая разворачивается и в эт
нографии. П оэтому первой задачей  вьетнамских этнографов в наше вре
мя является  разоблачение реакционных направлений буржуазной этног
рафии, которые базируются на индивидуализме и спиритуализме. Одно
временно д о лж н а  вестись борьба против различного рода мелкобуржу
азных теорий и буржуазного объективизма, для  которых характерно вы
пячивание роли религии во Вьетнаме — конфуцианства, буддизма и ка
толицизма.

Активно участвуя в строительстве социализма в нашей стране, вьет
намские этнографы продолж аю т работу по определению этнического со
става  и уточнению этнической карты республики. В последнее время 
большинство этнографов проводит стационарные полевые исследования 
в горных районах, готовит монографии по таким народам, как тай, 
вунг, тхаи, яо, мяо, са. Вместе с археологами этнографы участвуют в 
изучении вьетнамского земледельческого населения, что способствует 
развитию комплексного метода исследования этногенеза вьетов. Тем 
не менее основное внимание этнографов Д Р В  сосредоточено на изучении 
современной социальной организации, материальной и духовной культу
ры земледельческих народов Вьетнама. Именно эти задачи обусловли
ваю т тесную связь этнографии с такими науками, как  география и со
циология.

К ак  известно, марксистская наука  об обществе, частью которой яв
ляется  этнография, не только объясняет мир, но и указывает пути его 
преобразования, поскольку она дает  подлинно научное объяснение за
кономерностям развития общества. Поэтому естественно, что во Вьетна
ме в эпоху построения социализма исследования этнографов утратили 
свой чисто академический характер, ученые активно включились в прак
тическую деятельность по преобразованию  жизни отсталых ранее на
родов и развитию их культуры и хозяйства.

Один из вопросов, интересующих в настоящее время вьетнамских 
этнограф ов,— развитие учения о хозяйственно-культурных типах и ис
торико-этнографических областях, разработанного советскими учеными. 
По нашему мнению, изучение хозяйственно-культурных типов и исто
рико-этнографических областей долж но быть тесно связано с маркси
стским учением об общественно-экономических формациях, с данными 
социологии и географии, с комплексным анализом всех сторон быта и 
культуры. Следует отметить большую роль, которую могут сыграть при 
этом такие науки, как  этническая картограф ия и этническая статисти
ка. Мы не выступаем против применения структурного анализа в эт
нографических исследованиях. Однако мы отвергаем структурализм 
К- Леви-Стросса, который в последнее время оказывает существенное 
влияние на развитие буржуазной этнографии. Характерно, что извест
ный буржуазны й философ Ж .-П . Сартр, критикуя структурализм К. Ле
ви-Стросса, определяет его как  попытку создания «новой идеологии—по
следней плотины, которую бурж уазия еще способна возвести против 
К. М аркса»  34. Н есмотря на то, что сам К. Леви-Стросс признал себя 
марксистом, на деле он выступает против марксизма и против исто
ризма.

* * *

Вот уж е около полувека вьетнамский народ последовательно борет
ся против империализма, вначале против французских и японских коло
низаторов, а теперь против американских агрессоров. Н аш  народ ведет 
борьбу за  свою свободу и независимость, за  построение социализма. 
Мы уж е одерж али  много побед и победим окончательно. Опираясь на

34 См. «J. P . S artre  repond», «L’arc», 1966, No 3, pp. 87—92.
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учение м арксизма-ленинизма, на опыт Великой Октябрьской социали
стической революции, совершенной героическим советским народом, и 
на его бескорыстную помощь, мужественный вьетнамский народ не
поколебимо верит в победу и является примером для всех угнетенных 
и колониальных народов нашей эпохи, борющихся за  свободу и неза
висимость. Это вдохновляет вьетнамских ученых и позволяет надеяться 
на новые успехи в области науки, в том числе этнографии.

THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF ETHNOGRAPHIC 
KNOWLEDGE IN VIET NAM

The accum ulation of e thnographic know ledge in  V iet-N am  began in the m ost remote 
antiquity. B ut till the end of the Feudal period ethnography  w as not yet specified as 
a separate branch of science. L ater e thnography w as, until the A ugust Revolution of 
1945, closely connected w ith the in terests  of French colonialism . After the Revolution, 
and especially in the period of socialist construction, M arxist ethnography in N orthern 
Viet-Nam has been serving the cause of social reconstruction  and reforms. At the sam e 
lime, in the occupied cities of Southern V iet-N am  there is a tem dency of use ethnography 
as a w eapon ag a in s t M arxist-L eninist ideas, aga in s t the peoples’ in terests. At the present 
lime ethnographers in N orthern V iet-Nam  are engaged in collecting m ultifarious data  on 
everyday life of the peoples of the country, in studying  the specific ethnic characteristics 
and the trad itions of its  various nationalities. On the other hand, they are confronting 
the necessity to oppose some reactionary  trends in bourgeois e thnography and various 
petty-bourgeois theories.
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