
ный характер. Дети получали статус матери и, если она была рабыней, 
становились рабами. 

Семья рабов в городах Юга, как видим, не являлась стабильным 
институтом, признаваемым законом. Возникнуть и существовать она 
могла только с разрешения хозяина. Он же мог и разрушить ее по свое-
му желанию, распродав по отдельности всех ее членов. Роль отца в та-
кой семье по сути дела была сведена на нет. 

В этих условиях не только на плантациях Юга, но и среди городских 
рабов сложился своеобразный тип семьи, состоявшей из рабыни-мате-
ри и живущих с ней детей. Во главе семьи стояла мать, на которой ле-
жала вся ответственность за детей и которая нередко была ее единст-
венной материальной опорой. Это обстоятельство наложило особый от-
печаток на последующее развитие семейных отношений американских 
негров. 

Бе В ь е т Д а н г, M. Н. Г у б о г л о 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИИ В СРВ 

Социалистическая Республика Вьетнам — многонациональное госу-
дарство. В нем наряду с вьетами, самым крупным по численности на-
родом (по данным на 1982 г. — свыше 56,2 млн. чел.), проживает мно-
жество народов, численность которых колеблется от миллиона до не-
скольких десятков человек. Вьеты заселяют преимущественно равнин-
ные и прибрежные районы страны. Остальные народы, заселяющие в 
основном горы и предгорья и составляющие около 15% всего населения, 
занимают примерно 2/з площади СРВ. Они говорят на многочисленных 
языках, относящихся к различным языковым группам. 

До Августовской революции 1945 г. многочисленные народы Вьетнам 
ма находились на разных уровнях экономического и культурного раз-
вития и были разобщены. Вот почему в программе Коммунистической 
партии Вьетнама сразу после ее образования (1930 г.) национальный 
вопрос и проблемы национальных отношений заняли важное место. 
На всех этапах развития страны по пути социалистического строитель-
ства целью национальной политики было «объединение всех народов на 
основе равноправия, взаимопомощи в борьбе за свободу, независимость 
и общее счастье»1. Этой борьбой за свободу—революционным движе-
нием трудящихся — руководила партия. Единство народов было нема-
ловажным фактором в успешном осуществлении Августовской револю-
ции и переходе к социалистическому строительству. 

С победой народной революции началось экономическое и культур-
ное возрождение страны, однако на этом пути вьетнамский народ столк-
нулся с огромными трудностями. Французские колонизаторы вторглись 
в Южный Вьетнам в декабре 1946 г. и развернули военные действия на 
севере и юге страны. Благодаря целенаправленной марксистско-ленин-
ской национальной политике все народы страны, воспитанные в духе 
патриотизма и интернационализма, поднялись на борьбу с французски-
ми, а затем и американскими колонизаторами. Началась война Сопро-
тивления (1946—1954 гг.), закончившаяся победой вьетнамского наро-
да. Несмотря на огромные трудности, связанные с войной, в стране шла 
подготовка к социалистическим преобразованиям в промышленности 
и сельском хозяйстве, развивалась наука, в том числе и этнография. 
При партийных организациях были организованы группы для изучения 

1 Документы национальной политики партии. Ханой, 1965, с. 40. Здесь и далее 
ссылки на работы вьетнамских авторов даются в переводе на русский язык. Пользуясь 
случаем, авторы приносят благодарность Ле Нгок Ай, оказавшей помощь в переводе 
документов и других источников на русский язык. 
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обычаев, трудовых навыков, хозяйства и быта разных народов Вьетна-
ма. После полного освобождения Севера в 1954 г. в связи с насущными 
потребностями социалистического строительства и задачами воссоедине-
ния страны исследование национальных и этнических проблем значи-
тельно расширилось. Созданная в 1959 г. группа по проведению этно-
графических исследований была в 1965 г. преобразована сначала в сек-
тор этнографии при Комитете общественных наук (КОН) СРВ, а в 
1968 г. — в Институт этнографии КОН СРВ. 

Современная вьетнамская этнография изучает историю и культуру 
народов Вьетнама, пути решения национального вопроса и тенденции 
развития национальных отношений на современном этапе. В перспек-
тивных планах Института этнографии КОН СРВ —центра этнографиче-
ских исследований во Вьетнаме — предусматривается изучение этногра-
фии народов зарубежных стран, в первую очередь стран Юго-Восточ-
ной Азии. Свои важнейшие задачи этнографы СРВ видят в исследова-
нии проблем этногенеза, этнической истории, культуры и быта народов. 
При этом на передний план, по их мнению, должны выдвигаться вопро-
сы современного общественного развития и этнических процессов, разра-
боткой которых они внесут посильный вклад в осуществление нацио-
нальной политики партии, укрепление братской сплоченности народов, 
усиление помощи народам, идущим по пути социалистического строи-
тельства. 

Наряду с исследовательской работой Институт этнографии КОН 
СРВ осуществляет издание специального этнографического журнала. 
В последние годы начата работа по созданию этнографического музея 
и организации специального архива, в котором были бы сосредоточены 
все важнейшие рукописные и другие этнографические материалы. 
На Институт возложены обязанности по координации этнографических 
исследований внутри страны и расширению творческих связей с этно-
графическими учреждениями других стран, прежде всего стран социа-
листического содружества. Так, например, с Институтом этнографии 
АН СССР подписано соглашение о сотрудничестве в 1980—1985 гг. при 
разработке темы «Этногенез и этническая история народностей Вьетна-
ма», а также о проведении совместных этносоциологических исследова-
ний по комплексной теме «Национальные меньшинства СРВ в условиях 
социализма». 

С момента образования Института этнографии КОН СРВ и до на-
стоящего времени этнографические исследования велись по двум важ-
нейшим направлениям: 1) определение этнического состава населения 
СРВ 2 и 2) изучение культурно-бытовых особенностей народов страны. 

В условиях, когда многие народы даже не были выявлены как само-
стоятельные этнические единицы или когда один и тот же народ имел 
несколько этнонимов и, наоборот, один и тот же этноним употреблялся 
для обозначения нескольких народов, изучение состава населения при-
обретало особое значение. Точный и полный перечень всех народов, на-
селяющих Вьетнам, был необходим для разработки планов социально-
экономического и культурного развития страны, подготовки кадров, 
укрепления народной власти на местах, т. е. для решения насущных 
задач социалистического строительства. Определение этнического со-
става требовалось также при разработке оптимальных мероприятий по 
упрочению интернационального единства всех народов СРВ. Сотрудни-
ки Института этнографии КОН СРВ хорошо понимали важность по-
ставленной перед ними задачи. Наряду со сбором полевого материала 

2 Выонг Хуанг Туен. Проблемы изучения и определения состава национальных мень-
шинств Северного Вьетнама.— Национальная консолидация, 1962, № 4; его же. К изу-
чению национального вопроса во Вьетнаме.—• Народ, 1962, № 35; Мак Цыонг. Основные 
проблемы в определении состава народов.— Там же; Выонг Хуанг Туен. Некоторые ма-
териалы лингвистики и этнографии к классификации национальных меньшинств Вьет-
нама.— Там же, № 36; JIa Ван-Ло. К изучению показателей определения состава на-
циональных меньшинств.— Там же; Хоанг Тхи Чао, Нгуен Линь. К определению нацио-
нальных меньшинств на Севере Вьетнама.— Там же, 1969, № 33. 
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они приступили к рассмотрению теоретических проблем, связанных с 
методами определения национального состава: потребовалось осмысле-
ние таких понятий, как «народ», «национальное меньшинство», «нация» 
и т. п. 

Исследования по определению этнического состава населения СРВ— 
проблеме, лежащей на грани этнографии и демографии, сыграли важ-
ную роль в становлении вьетнамской этнографии. В конце 1973 г. «Спи-
сок народов Севера страны» был в основном составлен и в 1974 г. ис-
пользован в качестве методологической базы при проведении Второй 
общегосударственной переписи населения СРВ. Этот «Список» всесто-
ронне обсуждался на двух представительных научных конференциях, 
проведенных Институтом этнографии КОН СРВ. В итоге была подго-
товлена коллективная монография3, опубликована серия статей в жур-
налах4 и газетах. Что касается народов, живущих на Юге страны, то 
только в 1978 г., через три года после полного освобождения этого ре-
гиона, вопрос об определении его национального состава был в извест-
ной степени решен, что дало возможность завершить «Список народов 
Вьетнама». Он уже в 1979 г. был использован при проведении перепи-
си населения5. Конечно, «Список» будет еще уточняться, так же как бу-
дет продолжена разработка терминологии для обозначения отдельных 
этнических подразделений. 

В настоящее время этнографы СРВ занимаются изучением современ-
ных этнических процессов, а также важнейших тенденций и закономер-
ностей развития вьетской нации и других народов страны. Однако до 
сих пор остается много неясного в теоретическом осмыслении этих про-
цессов, в том числе в применении терминологического аппарата. Так, 
например, понятие «Зэн ток» (этнос) используется в различных значе-
ниях. Социально-культурное развитие любого народа СРВ неразрывно 
связано и коррелирует с уровнем развития таких его этнических призна-
ков, как язык, культурные и бытовые особенности. Самосознание наро-
да находит выражение в его самоназвании, в приверженности к конк-
ретной культурной традиции. И вместе с тем оно неизбежно определя-
ется в известной степени социально-экономическими и культурно-быто-
выми условиями жизни всей страны, всего населения СРВ. «Братские 
народы нашей страны, — отмечал Ле Зуан, —• с давних пор были едины 
с вьетской нацией, которая имеет общую территорию, общую экономи-
ку, культурные и исторические традиции, имеет общее дело, общее бу-
дущее» 6. 

Исследования вьетнамских этнографов по определению этнического 
состава дали много материалов для характеристики исторических и 

3 К определению состава национальных меньшинств на Севере Вьетнама. Ханой, 
1974. 

4 Бе Вьет Данг. К вопросу об определении состава национальных меньшинств на 
Севере Вьетнама в настоящее время.—Сообщения по этнографии, 1972, № 1; Мак 
Дыонг. Этнография и этнографические исследования.— Там же; Данг Нгем Ван. К во-
просу об этнических признаках малых народов и местных групп населения в высоко-
горных районах Севера Вьетнама до Августовской революции.— Там же; Нгуен Нам 
Тыень. Об отношениях между группами каоланг и шанти.— Там же; Нгуен Ван Зуй. 
К вопросу об отношениях между группами колау в провинции Хазанг.— Там же; Нгуен 
Чук Бинь. Об этнонимах «дан» и «син» в группе хоа в прибрежных районах Куанг 
Нинь.— Там же; Бе Вьет Данг. Предварительные результаты в определении состава 
народов.—-Там же, 1973, № 3; его же. Об этнонимах народов Северного Вьетнама.— 
Этнография, 1974, № 1; Буи Кхань Тхе. Больше внимания данным лингвистики при 
определении названий народов.— Сообщения по этнографии, 1973, № 3; Буи Тхынь. 
К вопросу о показателях для определения состава народов, о названиях и о консоли-
дации народов.— Там же; Нгуен Кхань Тоан. Некоторые принципиальные соображения, 
которые должны быть приняты во внимание при создании списка этнонимов националь-
ных меньшинств на Севере Вьетнама.— Этнография, 1974, № 1, и др. 

6 См., например, постановление Центрального статистического управления «О Спи-
ске народов Вьетнама» для единого использования во всех центральных и местных 
органах при проведении переписи 1979 г. 2 февраля 1979 г.—Этнография, 1980, № 1. 

6 Jle Зуан. Консолидация народов и укрепление коллективизма.— В кн.: Тайнгуень 
объединяется, чтобы идти вперед. Ханой, 1978, с. 24. 
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культурно-бытовых особенностей разных народов. Очередные задачи 
заключаются в исследовании социально-экономических отношений, 
традиционных обычаев и нравов, словом всех национальных и этничес-
ких аспектов современной жизни народов и межнациональных отноше-
ний. Некоторые результаты подобных исследований уже нашли отра-
жение в литературе 

В различных провинциях СРВ отделы культуры и отделы по нацио-
нальным меньшинствам собрали много ценных данных, которые исполь-
зуются для подготовки этнографических монографий, посвященных от-
дельным народам. В этих работах прослеживаются черты общего и осо-
бенного в культуре и быте многочисленных народов СРВ, что имеет 
большое практическое значение для страны, строящей социализм. Кроме 
того, вьетнамские этнографы исследуют у разных народов страны си-
стемы хозяйства при подсечно-огневом земледелии8, традиционное и 
новое в ремеслах9, жилище 10, семейные отношения11. 

Одной из задач вьетнамских этнографов является исследование из-
менений, происшедших в жизни народов за годы социалистического 
строительства. Дело в том, что, несмотря на военную обстановку и свя-
занные с ней трудности, народы СРВ достигли значительных успехов в 
развитии экономики и культуры. Созданы квалифицированные кадры, 
повысился уровень образования. И эти черты нового в жизни населения 
СРВ необходимо изучать. Вместе с тем в стране остались еще послед-
ствия неоколониализма, особенно на Юге. Преодоление этих послед-
ствий и создание оптимальных условий для социалистического строи-
тельства, в том числе для обеспечения ускоренных темпов социально-
экономического и культурного развития отсталых в прошлом народов,— 
одна из главных задач государства, в решении которой принимают по-
сильное участие и этнографы. В их публикациях вскрыта сущность не-
околониализма, показано пагубное воздействие его на отсталые народы 
Южного Вьетнама 12. Однако нам представляется, что вопросы, связан-
ные с национальной проблематикой, должны рассматриваться в более 
широком плане, на фоне общего изучения культуры и быта народов 
страны, а также комплексного изучения процессов развития антиколо-
ниализма. 

Институт этнографии КОН СРВ совместно с другими научными уч-
реждениями уделяет большое внимание исследованию этнографии вье-

7 Jla Ван Ло, Дан Нгем Ван. Очерки по этнографии тай-нунг-тхай во Вьетнаме. 
Ханой, 1968; Дан Нгем Ван, Нгуэн Чук Бинь, Нгуен Ван Зуй, Тхань Тиен. Группы на-
родов аустроазиатской языковой семьи в Тайбаке. Ханой, 1972; Бе Вьет Данг, Нгуен 
Хан Тунг, Нонг Чунг, Нгуен Ван Тиен. Народ яо во Вьетнаме. Ханой, 1971; Кам Чонг. 
Тхай в Тайбаке Вьетнама. Ханой, 1978; Дан Нгем Ван, Кам Чонг, Ха Ван Тиень, Тонг 
Ким Ан. Исторические и социальные материалы по народности тхай. Ханой, 1977, и др. 

8 Кам Чонг. К вопросу о подсечно-огневом земледелии у народности тхай.— Этно-
графия, 1975, № 1; Дан Нгием Ван. К вопросу о подсечно-огневом земледелии в пере-
ходном периоде к социализму.— Там же; Зиен Дынь Хуа. Подсечно-огневой тип зем-
леделия как форма освоения горных районов у народов нашей страны.— Там же, 1976, 
№ 1. и др. 

9 До Тхуи Бинь. Керамика Тхо Ха до Августовской революции.— Этнография, 1976, 
А1» 4; ее же. Некоторые черты кузнечной профессии в одном из сел в предгорных райо-
нах Бак Бо.— Там же, 1977, № 3; Фан Тхи Минь Хуен. Самобытность древних вьетов 
при использовании керамики,—Там же, 1975, № 3; Нгуен Нуан. Кирпичи Бат Чанг.— 
Там же, 1974, № 4. 

I Нгуен Кхак Тунг. Проблемы жилища в деле преобразования и строительства 
новой деревни.— Этнография, 1975, № 4; его же. К вопросу об этнических особенностях 
и процессах их изменений при изучении жилища народов предгорных районов Бак 
Бо.— Там же, 1977, № 1, и др. 

II Дао Фунг. К вопросу о социалистической семье.— Этнография, 1976, № 3; Ле 
Тхи Ньям Тует. Об одном пережитке семейно-брачных отношений периода матриарха-
та у вьетов —Там же, 1974, m 3; Нгуен Кыу Тау. К вопросу о брачно-семейных отно-
шениях у народов пако, пахи и кату на западе Тыа Тхиань, Куанг Нам.— Там же, 1976, 
№ 1, и др. 

12 Мак Дыонг. Американский неоколониализм и национальный вопрос среди на-
циональных меньшинств Юга страны.— Этнография, 1976, № 2; Май Ынг. Новые по-
пытки неоколониализма в решении национального вопроса среди национальных мень-
шинств. Ханой, 1980. 
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тов, особенно проблемам их этногенеза и этнической истории. Наряду 
с многочисленными статьями13 вышли отдельные монографии, напри-
мер о женщинах Вьетнама 14. Изучение этнографии вьетов опиралось на 
опыт исследований, проведенных вьетнамскими этнографами среди дру-
гих народов страны. В свою очередь изучение вьетов методически во 
многом способствовало более углубленному исследованию этнографии 
невьетских народов. 

В ходе работы по составлению «Списка народов Вьетнама» появи-
лось как бы особое лингво-этнографическое направление исследований 
вьетнамских ученых. В 1970-х годах опубликованы работы, посвящен-
ные историко-культурным взаимосвязям между родственными и нерод-
ственными языками, классификациям языков народов Северного и Юж-
ного Вьетнама, языковой политике и некоторым другим языковым ас-
пектам этнических процессов и явлений 15. В последние годы подготовлен 
ряд работ, а также собран значительный материал о взаимодействии 
языков вьет-мыонг и тай-тхай, монкхмерских языков, языков лаха, хань 
и некоторых других. Сделаны серьезные шаги в изучении процесса фор-
мирования и становления языков вьет-мыонг (в ходе их взаимодействия 
с другими языками страны). 

Важное место в современной вьетнамской этнографии занимает ис-
следование актуальных проблем национально-языковой политики, 
объективных и субъективных факторов развития и функционирования 
двуязычия, в первую очередь таких его типов, когда родной язык не-
вьетских народов СРВ взаимодействует с вьетским языком в разнооб-
разных сферах общественной жизни и быту. Вместе с тем в ряде работ 
подобного рода ощущается недостаток фактических материалов, в том 
числе конкретных данных о взаимодействии языков в различных сфе-
рах жизни и социальной значимости их у различных народов в разных 
конкретных условиях и ситуациях. Нуждаются в дальнейшей разработке 
и проблемы связи языка с этносом, соотношения языкового и социаль-
но-культурного развития народов, история функционального развития 
языков. 

В области этнической антропологии при изучении процессов форми-
рования совремейного антропологического состава населения были вве-
дены в научный оборот значительные материалы. Они, в частности, по-
зволили по-новому осветить многие спорные вопросы этнической исто-
рии народов. 

Последнее десятилетие характеризовалось активизацией фольклор-
ных исследований, а также расширением творческого содружества меж-
ду этнографами и фольклористами. Эти исследования свидетельствуют 
о появлении еще одного важного направления развития вьетнамской 
этнографии на современном этапе. Собраны, в частности, многочислен-
ные произведения, представляющие самые различные жанры фольклора, 

13 Хан Ван Тан. Культура Фунг Нгуен и проблема этногенеза вьетнамского наро-
да.— Этнография, 1975, № 1; Нгуен Дык Ньинь, Бун Кью Хо. К изучению аграрных 
проблем начала XIX в. в общинах вьетов,—Там же, 1975, № 2; Нгуен Кхак Тунг. Жи-
лище вьетов предгорных районов Бак Бо.— Там же, 1977, № 3. 

14 Ле Тхи Ньям Тует. Женщины в истории Вьетнама. Ханой, 1973. 
15 См., например:' Чыонг Ванг Шинь. О языке кадай,—Сообщения по этнографии, 

1973, № 3; Буи Кхань Тхе. Указ. раб.; Фанг Дык Зыонг. Некоторые данные о родствен-
ных языках народов тибето-бирманской группы на Севере Вьетнама.— Сообщения по 
этнографии, 1973, № 3; Бун Кхань Тхе. Роль языков в экономическом, социальном и 
культурном развитии национальных меньшинств на Севере Вьетнама.— Этнография, 
'975, № 3; Хуанг Ван Та, Бу Ба Хунг. О языках национальных меньшинств во Вьет-
наме.— Там же, 1976, № 4; Хоанг Май Хань. Некоторые данные о родственных отно-
шениях между языками лаха и другими языками.—'Там же, 1973, № 3; Нгуен Ван Тай. 
К вопросу о роли языка тит в группе языков вьет-мыонг.— Там же, 1976, № 2; Буи 
Кхань Тхе. Некоторые данные о двуязычии и проблемы изучения билингвизма во 
Вьетнаме.— Этнография, 1978, № 1; Фам Дык Зыонг, Ха Ван Tan. О языке протовьет-
мыонгов.— Там же; Хоанг Май Хань. Некоторые мысли о роли языка ханг в аустро-
азиатской языковой семье.— Там же; Фам Дык Зыонг. О родственном отношении меж-
ду языками группы вьет-мыонг на западе Куанг Бинь.— В кн.: К вопросу об опреде-
лении состава национальных меньшинств Северного Вьетнама. Ханой, 1975. 
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включая народные песни, сказки, легенды, поговорки16. Уже издано не-
мало этнографических работ, авторы которых широко привлекают 
фольклорные материалы для исследования и интерпретации этапов эт-
нической истории народов (особенно бесписьменных), их образа жизни, 
•обычаев, обрядов и других сторон материальной и духовной культуры 
Таким образом, данные по фольклору стали ценным дополнительным 
источником для изучения проблем этногенеза, социального строя и куль-
туры народов, прежде всего тех, о которых сохранилось мало сведений 
в письменных источниках. И это вполне закономерно, так как в фоль-
клоре отражаются многие значительные события истории народов. 

В последние годы актуальность приобретает исследование особен-
ностей социально-экономического развития народов, путей формирова-
ния и традиционной и профессиональной культуры, участия в социали-
стическом строительстве и защите Родины. Ученые СРВ понимают, что 
разработку этих проблем начинать надо с изучения конкретных вопро-
сов, в первую очередь вопросов взаимосвязи экономических, социальных 
и этнических факторов. Думается, что прежде всего необходимо выяс-
нить социально-экономическое положение, хозяйственно-производствен-
ный опыт и уровень культурного развития народов, совместно строящих 
социализм. Некоторые народы, особенно живущие в предгорных и гор-
ных районах, а также на малоплодородных землях, занимаются подсеч-
но-огневым земледелием. В их хозяйстве выращивание зерновых куль-
тур, животноводство и домашние ремесла сочетаются с возделыванием 
технических культур, садоводством, лесоводством, собирательством. 
Хозяйственный и производственный опыт невьетских народов, имеющий 
давние традиции, несомненно представляет важный фактор развития 
производства и в наши дни, когда эти народы вовлечены в социалисти-
ческое строительство. Этот опыт надо тщательно изучить, прежде всего 
с точки зрения практического использования в современных условиях. 
Этнографам, в частности, хорошо известно, что определенные социаль-
ные общности (община, род и т. п.) играли немалую роль не только в 
производственной деятельности; они оказывали заметное влияние и на 
повседневную жизнь населения, способствовали, в частности, соблюде-
нию норм общежития, общественного порядка, норм обычного права, 
защите общих земель и т. п. Однако в социальном и культурном плане 
такие общности имели и негативные черты, которые постепенно преодо-
левались в ходе социальных преобразований. В духовной культуре на-
родов подчас сочетались отсталые и прогрессивные элементы, например 
суеверия уживались с обычаями уважения традиций своих народов, 
уважения трудолюбивых, талантливых людей. И наоборот, в народе 
осуждали тех, кто не соблюдал общепринятых в данной среде правил. 
Не удивительно, что при таком симбиозе положительных и отрицатель-
ных элементов последние иногда приобретали относительную устойчи-
вость. Поэтому задача этнографии состоит в тщательном изучении всей 
системы образа жизни народов с тем, чтобы выявить и отделить в ней 
положительные элементы от отрицательных. 

Накопленный опыт позволяет этнографам переходить от создания 
монографий, посвященных отдельным районам и народам, к более уг-
лубленной проблематике исследований. В этом смысле представляется 
особенно важным продолжить изучение соседской общины, брака и 
семьи, боачных и семейных отношений, материальной культуры (жили-

16 Динь Ван Ай, Данг Ван Ва. Народные поэмы. Ханой, 1973; К изучению устного 
народного поэтического творчества. Ханой, 1964; Као Зуи Дань. К изучению фоль-
клорного творчества народов Вьетнама. Ханой, 1974, и др. 

17 Чанг Куат Ньят. Результаты сбора материалов народного творчества в послед-
ние годы,—Этнография, 1974, № 3; Ха Тьаау. Обычаи поедания буйвола и духовная 
культура в быту вьетов.— Там же, 1974, № 2; Ле Чунг By. Некоторые черты фоль-
клора в обычаях лоло.— Там же, 1975, № 1; его же. Некоторые интересные образы 
в легендах народов мяо.— Там же, 1976, № 3; Тхи Ньи. Некоторые вопросы фольклора 
тхай.— Там же, 1977, № 1; By Нгок Хань. Рождение земли и воды в свете данных 
этнографии,—Там же, 1977, № 2; Чан Тхи Дак. Детские игры у народов Вьетнама,— 
Там же, 1977, № 2; Ле Ван Хао. К вопросу об отношениях вьет-чам по данным фоль-
клора народов вьет и чам,— Там же, 1979, № 1, и др. 
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ще, пища, одежда и wj.) , проблем, народной, отаоботадддд, 
этнозоолотии и некоторых других. Следует отметить, что исследование 
многих из названных проблем имеет не только научное, но и практи-
ческое значение. Вообще народные знания, в частности по астрономии,, 
ботанике, медицине, используемые в прогностических целях, подлежат 
самому тщательному этнографическому изучению. 

За годы социалистического строительства в СРВ произошли суще-
ственные преобразования в экономике, культуре и быту. В ходе со-
циальной перестройки борьба между старым и новым охватила по су-
ществу все сферы жизни. В процессе складывания социалистических 
производственных отношений крестьянство относительно быстро, осо-
бенно в горных районах, перешло на рельсы коллективного производ-
ства, и за сравительно короткое время было осуществлено коопериро-
вание сельского хозяйства. Вместе с тем возникало много трудностей. 
Некоторые кооперативы оказались нежизнеспособными. В горных райо-
нах производство развивалось медленнее, чем в равнинных, позитивный 
опыт ведения горного хозяйства здесь не учитывался в должной мере; 
леса были частично сведены в связи с тем, что площадь подсечно-огне-
вого земледелия расширялась быстрыми темпами, экстенсивные мето-
ды преобладали над интенсивными. Сказались отдельные просчеты и 
в сфере культуры, в частности не были обеспечены должные темпы ро-
ста образования у отсталых в прошлом народов высокогорных районов, 
слабо готовились национальные кадры, особенно в сфере управления, 
для районов с невьетским населением. В устранении всех этих недостат-, 
ков, решении проблем социалистического строительства участвуют и 
ученые страны, в том числе этнографы. Институт этнографии КОН СРВ 
разрабатывает планы таких исследований, которые выявили бы тен-
денции и закономерности социалистического строительства в разных 
этнических средах, в разных районах республики с учетом разных тра-
диций и различного уровня социально-экономического и культурного 
развития народов. Подобные задачи вытекают из необходимости созда-
ния новой социалистической экономики, воспитания нового челове-
ка 18— хозяина своей страны. 

Особое значение приобретает в связи с этим изучение социальной 
структуры различных народов, развития экономики и культуры, форми-
рования новых семейных отношений, нового образа жизни, хода совре-
менных этноязыковых и этнопсихологических процессов. В свою очередь 
каждая из названных проблем имеет различные аспекты, что требует 
проведения комплексных работ. Поэтому в планах Института этногра-
фии КОН СРВ значительное место уделено расширению этносоциоло-
гических исследований, которые частично уже осуществляются совмест-
но со специалистами Института этнографии АН СССР. 

В течение 1980—1982 гг. этносоциологические исследования прово-
дились среди национальных меньшинств на Севере СРВ. Опрошено 
2500 человек, в том числе 2000 представителей тайской, нунгской, тхай-
ской и мыонгской народностей и 500 вьетов. Собранная информация 
обработана в Институте этнографии АН СССР с помощью вычислитель-
ной техники. Получены общие статистические распределения по полу, 
возрасту, образованию и некоторым другим признакам. В результате к 
настоящему времени накоплена значительная информация о хозяй-
ственном положении, социально-экономическом и культурном уровне 
развития невьетских народов СРВ, состоянии межнациональных отно-
шений, ходе консолидационных и интеграционных процессов, складыва-
нии черт сходства в культуре и быту народов СРВ. 

Программа этносоциологических исследований была разработана с 
учетом хозяйственных, географических, лингвистических, историко-
культурных аспектов жизнедеятельности невьетских народов, а также 
с учетом их взаимоотношений с вьетами. Для реализации этой програм-
мы -применены различные методы сбора первичной информации: анализ 
документов, наблюдение и интервьюирование. 

18 Jle Зуан. Политический доклад ЦК партии на IV съезде. Ханой, 1977, с. 62—66. 
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Анализ документов включал не только сбор и обработку разнооб-
разных статистических сведений, но и детальное изучение подворных 
общинных книг, дающих богатый статистический материал для характе-
ристики современных этнических процессов. По ним, в частности, изу-
чался половозрастной состав населения, подробно рассматривались 
вопросы, связанные с национально-смешанными семьями (состав и 
размер этих семей, национальность детей в них и т. д.). 

В соответствии с программными положениями IV съезда Коммуни-
стической партии Вьетнама внимание при разработке программы и 
задач исследования было обращено на определение и фиксацию уров-
ня материального благосостояния народов, их хозяйственной деятель-
ности. Это вызвано тем, что в современном Вьетнаме большую роль все 
еще играет личное хозяйство. 

Полученные материалы позволяют судить о влиянии отдельных 
объективных и субъективных факторов на ход современных националь-
ных (этнических) процессов, или, иными словами, на национальные (эт-
нические) аспекты современных общественных процессов. Со всей оче-
видностью обнаруживаются, в частности, связи уровня образования с 
социальными, культурными и семейно-бытовыми факторами и явле-
ниями. Вместе с тем воздействие образовательного фактора не универ-
сально. Оно по-разному проявляется в разнообразных сферах жизнедея-
тельности, в том числе в различных сферах культуры. Выяснилось, что 
удельный вес неграмотных среди взрослого населения у сельских таев 
приблизительно в 2 раза меньше, чем у сельских нунгов и сельских 
вьетов. Можно предположить, что с фактором «уровень образования» в 
той или иной мере связаны и другие показатели образа жизни, напри-
мер, чем ниже образование, тем сильнее выражена ориентация на мак-
симальное число детей в семье. 

С уровнем образования в определенной мере связаны и масштабы 
распространения вьетского языка среди национальных меньшинств. 
Если у таев число лиц, знающих вьетский язык лучше, чем язык своей 
национальности, или знающих оба языка в равной мере, достигает 
65%, то у нунгов оно почти в 2 раза меньше —всего 38,2%. Соответ-
ственно на работе по-вьетски разговаривают 27,3% тайского и 14,8% 
нунгского населения. 

Этносоциологические исследования показали, что ведущей тенден-
цией в развитии межнациональных отношений в современном Вьетнаме 
являются интеграционные процессы, т. е. процессы всестороннего со-
циально-культурного сближения невьетских народов с вьетами. Одним 
из немаловажных показателей этих процессов, является, в частности, 
широкое распространение среди невьетских народов СРВ вьетского 
языка. 

Вместе с тем в ряде жизненно важных сфер представители невьет-
ских народов широко пользуются языком своей национальности. Более 
того, среди тхаев и мыонгов, как показал опрос, еще слабо распростра-
нено знание вьетского языка и остается весьма актуальной проблема 
создания благоприятных условий для обучения подрастающих поколе-
ний вьетскому языку как языку межнационального общения в СРВ. 

Курс на сближение народов в рамках многонационального государ-
ства может в принципе осуществляться двумя путями: 1) путем инте-
грации народов, когда нации и народности развиваются, одновременно 
сближаясь, вследствие возрастания черт сходства, но при этом остают-
ся самими собой; и 2) путем ассимиляции — когда представители малых 
народов приобщаются к высокоразвитой культуре основной, наиболее 
многочисленной нации страны, и в ходе этого сближения теряют свои 
этнические особенности. 

В социально-культурном развитии народов СРВ прослеживаются 
две тенденции: с одной стороны, у каждого народа успешно развивают-
ся и функционируют элементы своей, национальной, культуры, а с дру-
гой — усваиваются и творчески перерабатываются прогрессивные дости-
жения других народов страны. Обе эти тенденции служат в известной 
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мере основой для развития внутриэтнической консолидации. О прояв-
лении этих тенденций можно, в частности, судить по некоторым итогам 
исследований этнодемографических, этнокультурных, этноязыковых и 
этнопсихологических процессов. Если бы например, преобладающей 
тенденцией развития невьетских народов были бы ассимиляционные 
процессы, то следовало бы ожидать сокращения абсолютной числен-
ности каждого из них, забвения ими родного языка, утрату ценностей 
национальной культуры, в конце концов — утрату этнонима. Но таких 
кардинальных перемен, как показали исследования, не происходит. 

Вместе с тем в отдельных случаях наблюдаются проявления третьей 
тенденции — этнической ассимиляции, т. е. перехода отдельных пред-
ставителей невьетских народов в состав вьетской нации. Завершением 
этого перехода является смена этнической принадлежности. 

В национальной политике КПВ и Правительства СРВ учитываются 
как тенденция межнациональной интеграции, так и тенденция стабили-
зации и консолидации отдельных народностей. В отчетном докладе ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама ее IV съезду по поводу развития 
каждой из них говорилось: «В настоящее время задача нашей партии и 
государства заключается во всемерном усилении нерушимой сплоченно-
сти между национальностями во всей стране, в развитии революционно-
го духа и творческих способностей национальных меньшинств в строи-
тельстве социалистической Родины» 19. Вместе с тем в этом докладе под-
черкивается, что «нужно глубоко понимать жизненные условия, психоло-
гию, чувства всех национальностей, уважать привычки и обычаи, сохра-
нять и развивать прогрессивные культурные традиции национальных 
меньшинств» 20. 

Руководство процессами развития и сближения наций, народностей 
и этнографических групп в многонациональном социалистическом об-
ществе требует очень большой осторожности, глубокого знания реаль-
ной ситуации, интересов и потребностей самих народов. И здесь важны 
как учет уже имеющегося позитивного опыта, в частности опыта, на-
копленного в СССР, так и дальнейшие научные исследования нацио-
нальных и межнациональных отношений в каждой из братских социали-
стических стран. Коммунисты, как указывал В. И. Ленин, всегда были 
сторонниками постепенного, все более полного сближения наций на 
истинно демократической, истинно интернационалистской основе. Именно 
такое сближение продемонстрировал 60-летний опыт Советского Союза. 
«Подводя итоги сделанному, — подчеркивал Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов ла торжественном заседании ЦК КПСС, 
Верховных Советов СССР и РСФСР, посвященном 60-летию образова-
ния СССР, — мы, естественно, главное внимание уделяем тому, что еще 
надо сделать. Наша конечная цель очевидна. Это, говоря словами 
В. И. Ленина, — «не только сближение наций, но и слияние их». Пар-
тия хорошо понимает, что к этой цели ведет долгий путь. Здесь ни в 
коем случае нельзя забегать вперед, так же как нельзя допускать и 
сдерживания уже назревших процессов» ". 

В выступлениях вьетнамских учёных на Первом советско-вьетнам-
ском симпозиуме, состоявшемся по инициативе Научного совета по на-
циональным проблемам Президиума АН СССР в апреле 1982 г. в 
Ташкенте 2 \ неоднократно подчеркивалась недопустимость крена в сто-
рону форсирования какой-либо из указанных тенденций в развитии на-
циональных процессов. Любой крен может затормозить социалистиче-
ское строительство, задержать социальный прогресс, ослабить интер-
национальное единство народов Вьетнама. Вот почему, в частности, 
чрезвычайно актуальны конкретно-социологические исследования, одна 
из задач которых — выявлять реальные интересы и потребности раз-

19 IV съезд Коммунистической партии Вьетнама. М., 1977, с. 121. 
20 Там же, с. 123. 
21 Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М.: Политиздат, 1982, с. 10. 
22 Подробнее см.: Общественные науки, 1983, № 1. 
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личных народов с тем, чтобы разумно соотнести их с общегосударствен-
ными интересами и потребностями. 

Можно полагать, что в ближайшей перспективе возможно дальнейшее 
развитие каждой из указанных выше тенденций—интеграционной, кон-
солидационной и ассимиляционной. Вопрос в том, как далеко и глубоко 
продвинется каждая из них. Вероятнее всего, что развитие ведущей тен-
денции — интеграционных процессов — приведет, как и в Советском Сою-
зе, к формированию новой исторической общности — вьетнамского наро-
да — по сходной с советским народом социально-классовой и интерна-
циональной модели. В таком случае нынешние наиболее многочисленные 
невьетские народы — таи, мыонги, тхай, нунги и некоторые другие — 
разовьются в ходе консолидационных процессов в социалистические на-
родности и в таком качестве войдут в состав вьетнамского народа как со-
циальной и интернациональной общности. Не исключены и другие пути, 
например, слияние малых народов СРВ в какую-то новую историческую 
общность, также именуемую «вьетнамский народ», при сохранении не-
вьетскими народами лишь отдельных национальных особенностей, глав-
ным образом в семейно-бытовой сфере. 

В связи с этим возрастает значение освоения опыта развития нацио-
нальных отношений в каждой из стран — и в СССР, и в СРВ, дальней-
шего выявления особенностей и черт сходства в протекании демографи-
ческих, культурных, языковых и других процессов. 

В каком направлении будут развиваться межнациональные отноше-
ния в СРВ, говорить пока еще рано. Ясно одно, что, как отмечалось на 
IV и V съездах КПВ, они будут развиваться в рамках осуществления 
курса на социалистическую революцию и строительство социалистиче-
ской экономики. «Этот курс,—говорил Генеральный секретарь ЦК КПВ 
тов. Ле Зуан, — заключается в том, чтобы укреплять диктатуру про-
летариата, развивать право трудового народа на коллективное хо-
зяйствование, осуществлять одновременно три революции: в области 
производственных отношений, научно-техническую революцию и рево-
люцию в области идеологии и культуры...»23. 

Большое внимание этнографы СРВ уделяют также анализу этноде-
мографических и этногеографических проблем. Речь идет о необходи-
мости расширения этих исследований по двум направлениям: с одной 
стороны — продолжать изучение проблем этнической демографии и 
картографирования для более полного освещения расселения народов, 
распространения типологически разнородных и сходных элементов в их 
материальной и духовной культуре; с другой стороны — расширить изу-
чение проблем этнических территорий, соотношения этнических и лин-
гвистических ареалов, динамики численности населения, связи этноде-
мографических процессов с этническими особенностями народов и осо-
бенностями урбанизации и индустриализации страны. В свою очередь 
каждое из направлений указанных исследований имеет как диахрон-
ный, так и синхронный аспект. В конечном счете итоги этих исследова-
ний призваны внести свой вклад в осуществление планов экономическо-
го и культурного развития страны. 

Последствия неоколониализма до сих пор оказывают, как уже го-
ворилось, вредное влияние на жизнь народов СРВ, в том числе на их 
взаимоотношения и повседневный быт. Империалисты стремятся осу-
ществлять политику разъединения народов, нагнетают военный психоз, 
делают все, чтобы любыми средствами препятствовать социалистиче-
скому строительству. Отсюда вытекают задачи аргументированного 
разоблачения политики обмана, которую проводили американские ко-
лонизаторы и марионеточные режимы. Исключительно актуальными 
представляются такие работы, в которых разоблачаются фальсифика-
ции реального исторического процесса, в том числе этногенеза и этапов 
этнической истории ряда народов Юго-Восточной Азии, и особенно 
фальсификации тесных связей народов СРВ с другими народами Индо-
китая. 

23 Правда, 28 марта 1982 г. 
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Многие из перечисленных выше актуальных задач этнографического 
изучения современности имеют, по мнению вьетнамских этнографов, не 
только внутренние, но и внешние аспекты, особенно применительно к 
другим странам Юго-Восточной Азии. Изучение народов соседних 
стран, прежде всего народов Индокитая, способствует укреплению 
дружбы, сплочению прогрессивных сил в борьбе против международной 
реакции и империализма, сплочению этих стран в деле социалистическо-
го строительства. 

В заключение следует отметить, что вьетнамские этнографы счита-
ют целесообразной организацию планомерных исследований актуальных 
проблем нации и национальных отношений, современных этнических и 
национальных процессов 2 \ этногенеза и этнической истории вьетов и 
других народов Индокитая, проблем религиозности и секуляризации. 
Однако широкое осуществление таких исследований пока не представ-
ляется возможным в связи с ограниченными материально-техническими 
возможностями и слабой подготовкой кадров. 

Таким образом, основные направления развития этнографии в СРВ—• 
это усиление внимания к современности, дальнейшее углубление связи 
науки и практики, увеличение вклада этнографов в дело социалистиче-
ского строительства. 

24 Эти вопросы затрагивались на Первом советско-вьетнамском симпозиуме (ап-
рель 1982 г., г. Ташкент), посвященном методологическим проблемам развития наций 
и национальных отношений, в том числе в докладах зам. председателя Комитета по 
делам национальных меньшинств при ЦК КПВ До Ань Хау «Деятельность Комитета 
национальных меньшинств при ЦК КПВ по осуществлению национальной политики 
Коммунистической партии Вьетнама в СРВ», академика Нгуен Кхань Тоана «Из исто-
рии борьбы вьетнамского народа за самоопределение», Бе Вьет Данга «Формирование 
новых общественных отношений в жизни горных народов СРВ», Фан Зуи Ле «О воз-
никновении и развитии вьетнамской нации», Дан Нгием Вана «Становление вьетнамской 
социалистической нации», Чак Куок Выонга «Вьетнамская культура в процессе раз-
вития вьетнамской нации», Мак Дыонга «Этнические взаимоотношения народов Юж-
ного Вьетнама в борьбе за победу социализма», Нгуен Ван Зуя «Некоторые проблемы 
развития межнациональных отношений во Вьетнаме». 


