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I. OБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Конфуцианство 

имеет долгую историю, в ходе которой оно менялось и разветвлялось. Конфуциан-

ская моральная философия развивалась многими поколениями мыслителей, при 

этом каждый этап такого развития обогащал её, поскольку она должна была приспо-

сабливаться к новым социальным условиям, а также вступать в соприкосновение и 

полемику с другими течениями мысли как в Китае, так и за его пределами. Конфу-

цианская моральная философия стала частью культурной традиции, которая за по-

следнюю тысячу лет оставила свой след в истории не только Китая, но и многих 

других азиатских стран и мира в целом. Каждая страна, помимо сохранения и про-

движения своих моральных ценностей, воспринимает и впитывает ценности и опре-

делённые черты культуры других стран. В частности, этика, развивавшаяся в рамках 

конфуцианской философии, продолжает не только формировать культуру многих 

восточных стран, которые находились под непосредственным влиянием конфуциан-

ства на протяжении своей истории, но и изучаться во многих странах Запада, также 

оказывая влияние на культуру этих стран. Успехи некоторых стран в использовании 

конфуцианских норм для сохранения социальной стабильности и развития позво-

ляют предположить, что моральная философия конфуцианства может быть одной из 

идеологических парадигм, позволяющих решать проблемы социальной нестабиль-

ности.  

Конфуцианство, как и даосизм, входит в сокровищницу мировой духовной 

культуры, порожденной «осевым временем» (К. Ясперс)1, однако время накладывает 

свой отпечаток даже на самые гуманистические учения, многие положения которых 

могут со временем формализовываться, устаревать, требуя, как «возвращения к 

истокам», очищения, так и реинтерпретации, обновления. Эти процессы в их 

положительной и отрицательной динамике касаются и положений конфуцианской 

философии во Вьетнаме. Конфуцианство распространилось во Вьетнаме во время 

китайской колонизации и оказало большое влияние как на развитие феодализма во 

 
1 См. об этом монографическое исследование: Нижников С.А., Жданов В.В., Крыштоп Л.Э., Черных В.И. Кон-

цепция “осевого времени” в контексте интеркультурного диалога монография. М.: РУДН, 2023. 
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Вьетнаме в целом, так и на отношение общества к женщине, ее положение в семье, 

на тысячелетие определяя гендерные роли и формируя соответствующие 

стереотипы. Помимо множества негативных аспектов, значительно ограничиваю-

щих права женщин феодальными нормами, не способствующих их личностному 

росту, концепция вьетнамской конфуцианской философии в отношении женщин 

была преобразована в положительную и менее строгую сторону, что способствовало 

гуманизации гендерных отношений.  

Августовская революция 1945 года привела к тому, что конфуцианство во 

Вьетнаме утратило свой статус господствующей социальной доктрины, 

конфуцианская этика перестала играть основополагающую роль в духовной жизни 

одновременно с крахом вьетнамской феодальной системы. С тех пор были периоды, 

когда во Вьетнаме полностью отрицалась роль конфуцианской философии и было 

стремление полностью искоренить ее из-за негативного влияния, которое, как счи-

талось, она имела в старом обществе, в том числе и в гендерных отношениях. Однако 

в современном вьетнамском обществе элементы конфуцианских норм все еще 

присутствуют в социальных отношениях, в человеческом поведении, в обычаях, 

ритуалах поклонения, традиционных верованиях и бесчисленном множестве 

различных сторон жизни. Конфуцианская философия в ее гендерном аспекте (напри-

мер, в вопросе отношения к женщине) продолжает оказывать влияние на 

вьетнамское общество, причём как положительное, так и отрицательное. Представ-

ляется, что необходимо преодолеть негативное влияние отдельных положений 

конфуцианства. Как утверждает Кирстен Эндрес: «Все “устаревшие обычаи”, 

которые не направлены на воспитание нравственности и чувства собственного 

достоинства, должны быть устранены»1, но необходимо сохранить при этом 

позитивную основу конфуцианской морали, чтобы способствовать дальнейшему 

развитию страны. При этом важно, чтобы «любая культура, любые идеи извне не 

вытесняли собственную вьетнамскую культуру, а адаптировались бы к ней»2. Для 

Вьетнама, который сегодня находится на пути интеграции, индустрализации и 

 
1 Kirsten W. Endres. Beautiful Customs, Worthy Traditions: Changing State Discourse on the Role of Vietnamese 

Culture.// Internationales Asienforum. – 2002. – Vol. 33. – P. 309. 
2 Чан Ван Зяу. Развитие вьетнамской мысли с ХIХ века до Августовской революции. – Хошимин: Изд-во 

«Хошимин», 1993. Т.1. – С. 57. 
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модернизации, представляется важным изучение характеристик гендерных 

отношений в конфуцианской этике. Оно помогает современным вьетнацам понять 

свою идентичность, а также делает восприятие элементов других культур более 

осмысленным и осознанным.  В то же время это изучение внесет значительный вклад 

в совершенствование государственной политики реализации гендерного равенства. 

Хо Ши Мин справедливо отмечал: «Женщины – это половина общества. Не освобо-

дить женщину — значит не освободить половину человечества, и, следовательно, 

построить социализм только наполовину»1.  

Дальнейшая модернизация, на наш взгляд, должна осуществляться не путем 

ломки традиционных ценностей, представленных во вьетнамском обществе 

конфуцианской моральной философией, а приспособлением ее отдельных 

положений к требованиям сегодняшнего дня. Изучение распределения и динамики 

изменения гендерных ролей в традиционном и современном вьетнамском обществе 

может дать большой эмпирический материал для гендерной социологии и филосо-

фии, так как при анализе гендера невозможно не учитывать традиции, менталитет, 

культуру в целом того или иного народа. 

Степень разработанности темы.  

Гендерные проблемы во вьетнамской конфуцианской философии 

систематически не изучались, а тем более в историко-философском ключе. В рамках 

нашего исследования, были выдвинуты следующие темы, требующие исследования:   

a. Становление и развитие конфуцианской философии во Вьетнаме 

Количество документов по этому вопросу невелико, в основном 

сосредоточено в таком источнике, как «Полное собрание исторических записок 

Дайвьета» (Дайвьет сы ки тоан тхы)2 — национальной исторической энциклопедии, 

фиксирующей события вьетнамской истории, показывающей изменения в истории, 

политике, социальной культуре и затрагивающей в том числе тему развития 

конфуцианства во Вьетнаме. Через комментарии историков можно увидеть различия 

в уровне влияния, роли, положении конфуцианства во время правления тех или иных 

династий, а также восприимчивость вьетнамских мыслителей к конфуцианскому 

 
1 Хо Ши Мин. Полное собрание сочинений. Т. 5. – Ханой: Изд-во «Государственная политика», 2011. – С. 532. 
2 Историческая энциклопедия Дай Вьет. – Ханой, Институт «Вьетнамские социальные науки». Изд-во «Об-

щественные науки», 1998. –  475 с. 



6 

 

 

 

учению. Этот источник даёт важные данные для изучения с разных точек зрения как 

конфуцианства в целом, так и гендерных проблем в частности. Также можно назвать 

такого автора, как Ву Кхьеу1, который в своей статье затрагивает некоторые аспекты 

эволюции конфуцианства во Вьетнаме. При этом он утверждает, что на протяжении 

очень долгого времения (более тысячи лет колониального господства и столетие 

после обретения независимости) конфуцианство не играло значительной роли во 

вьетнамском обществе, а начиная с периода Ли-Чан (1009-1400), конфуцианство 

имело благоприятные условия для своего развития.  

Упомянем монографии Нгуен Тай Тхы2 и Ле Си Тханг3 «История вьетнамской 

мысли», которые стали результатом длительных обсуждения и исследований. 

Анализируя многих аспекты вьетнамской культуры, авторы так или иначе касаются 

темы кофуцианства. Хотя они не сосредотачиваются на конфуцианской этике, но 

исследования и комментарии авторов многое нам открыли. Историю вьетнамской 

мысли исследует также Чан Ван Зау4. Описывая процесс восприятия норм 

конфуцианской философии во Вьетнаме, он утверждает «За почти тысячу лет 

колонизации конфуцианство хоть и развивалось, но не преобладало среди народа и 

высших слоев общества». По мнению автора, причина заключалась в том, что 

простой народ в то время не нуждался в конфуцианстве. С той же точки зрения 

Чешков М. А.5, Мхитарян. С. А.6, Вэймин Ту7, Нгуен Данг Тхук8, Нгуен Хунг Хау9, 

Нгуен Чонг Чуан10 упомянают о философских учениях и идеологиях, закрепившихся 

во Вьетнаме, включая конфуцианство. Чан Нгуен Вьет11 привносит новый взгляд на 

 
1 Ву Кхьеу. Конфуцианская проблематика в истории вьетнамской мысли // Философия. – 2009. – №8. – С. 37-

40. 
2 Нгуен Тай Тхы. История вьетнамской мысли. Т.1. – Ханой: Изд-во «Педагогический университет», 1993. –  

430 с. 
3 Ле Ши Тханг. История вьетнамской мысли. Т.2. – Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1997. – 440 с. 
4 Чан Ван Зау. Развитие мысли во Вьетнаме от девятнадцатого века до Августовской революции. – Хошимин: 

Изд-во «Хошимин», 1993. – 1560 с. 
5 Чешков М. А. Очерки истории феодального Вьетнама. – М.: 1967.  – 252 с. 
6 Мхитарян. С. А. История Вьетнама. – M. издательства Наука, 1983. – 302 с. 
7 Вэймин Ту. Подъем конфуцианской Восточной Азии: истоки и исторический смысл // Политические 

исследования. – 2012. – №1. – С. 7-25. 
8 Нгуен Данг Тхук. История вьетнамской мысли. – Хошимин: Изд-во Хошимин, 1998. –  303 с. 
9 Нгуен Хунг Хау. Очерк истории вьетнамской философской мысли. Т.1. – Ханой: Изд-во Ханойский 

национальный университет, 2002. – 221 с. 
10 Нгуен Чонг Чуан. История вьетнамской философской мысли. Т.1. – Ханой: Изд-во Общественные науки, 

2006. – 350 с. 
11 Чыонг Ван Чунг, Зоань Чинь. Вьетнамская мысль в период Ли – Чан. – Ханой: Изд-во Государственная 

политика, 2008. – 560 с. 
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проблему конфуцианства во Вьетнаме: он полагает, что уже со времен династии 

Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) конфуцианство присутствовало во Вьетнаме и 

предоставило интеллектуалам базовые знания о социальном и человеческом 

управлении. Интересна книга Нгуена Кхак Тхуана о культуре Вьетнама. Несмотря 

на то что автор рассматривает конфуцианство в основном с точки зрения истории и 

культурологии, тем не менее исследование содержит глубокие философские оценки 

и суждения о конфуцианстве в контексте истории, политики и общественной жизни 

Вьетнама1. 

Некоторые статьи, опубликованные в журналах Поляков А.Б.2, Нгуен Хюэ 

Чи3, Нгуен Тхи Ньы4, Нгуен Ван Бинь5, Фан Ван Как6, с разных точек зрения 

оценивают восприятие конфуцианской философии во Вьетнаме. Большинство 

исследователей полагают, что конфуцианство стало восприниматься и распростра-

няться во Вьетнаме только с периода Ли (1009-1225). Однако авторы рассматривают 

только экономические и социальные условия развития вьетнамского конфуцианства 

в период Ли, но не видят всех идеологических предпосылок его развития и гендер-

ных последствий. 

Вьетнамская конфуцианская философия тесно связана как с другими 

религиозными учениями, так и с вьетнамской народной культурой, о чем также 

 
1  Нгуен Кхак Тхуан. Очерк истории вьетнамской культуры. – Ханой: Изд-во Образование, 1997. – 425 с. 
2 Поляков А.Б. К Проблеме начала распространения конфуцианства в дайвьете // Вьетнамские исследования. 

– 2013. – №3. – С. 242-262. 
3 Нгуен Хюэ Чи. Как Конфуцианско-буддистские - Дао было поглощено и преобразовано в идеологической и 

культурной жизни эпохи Ли-Чан // Литература. – 1978. – №6. – С. 76-94. 
4 Нгуен Тхи Ньы. Вьетнамское конфуцианство от северного колониального периода до начала XI века // 

Вьетнамский Социальные науки. – 2018. – №2. – С. 51-61. 
5 Нгуен Ван Бинь. Как рассматривать и оценивать людей через основные социальные отношения 

конфуцианства - ценность, которую нужно наследовать и развивать // Философия. – 1999. – №3. – С. 22-24. 
6 Фан Ван Как. Конфуцианство в региональном и временном контекстах // Философия. – 1993. – №3. – С. 41-

45. 
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свидетельствуют исследования Е.В. Гордиенко12, Е.Ю. Кнорозовой34, А.Ш. Шари-

пова5, Е.О. Муралова6 и др. 

б. К вопросу о женщинах и взаимоотношениях мужчин и женщин во 

вьетнамской конфуцианской философии. 

С одной стороны, эта проблема затрагивается в общих исследованиях 

конфуцианства, с другой стороны, рассмотрение её в этих работах не является 

полным и исчерпывающим. 

Чтобы проанализировать проблему пола во вьетнамской конфуцианской фи-

лософии, ее также необходимо рассмотреть в контексте китайской философии. В 

этой связи хотелось бы упомянуть аналитические работы А.Г. Юркевича7, В.Г. Бу-

рова8, Цинь Шаоюнь9, в которых анализируется рассматриваемая проблематика.  

Чан Чонг Ким10 в книге «Конфуцианство прошлого и настоящего времени» 

представил основное содержание конфуцианства и историю его развития со времени 

Конфуция до династии Цин; в последней части работы присутствует общая и 

довольно краткая характеристика конфуцианства во Вьетнаме. Исследование Ву 

Кхьеу11 имеет много общего с работами других исследователей конфуцианской 

проблематики и конфуцианской этики с точки зрения метода изучения 

 
1 Гордиенко Е.В. Вьетнамский культ духов-покровителей местности (тханьхоанг) и его место во вьетнамской 

народной религии // Культура и искусство. – 2022. – № 10. – С. 1 – 12.  
2 Гордиенко Е. В. Повествования о вьетнамских духах-хранителях общин (тхантыть) как исторический 

источник: проблемы интерпретации // Труды Института Востоковедения РАН. Вып. 14: Письменные 

памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации. – М.: ИВ РАН, 2018. – Т. II. – С. 94–108. 
3 Кнорозова Е. Ю. Духовная культура Вьетнама. Традиционные религиозно-мифологические воззрения вьет-

намцев / отв. ред. Н. В. Колпакова. – СПб.: БАН, 2020. 507 с.  
4 Кнорозова Е. Ю. Мифы и предания Вьетнама. / пер. с вьетн. и ханваня, коммент.  – СПб: Петербургское 

Востоковедение, 2000. – 208 с. 
5 Шарипов А.Ш. Актуализация концепта «вьетнамский даосизм» в историческом и академическом дискурсах: 

пантеон, мифы, практики // Электронный научный журнал. – 2020. – №4. – С. 57-67. 
6 Муралова Е.О. Отражение вьетнамского религиозного синкретизма в романе нгуен суан кханя «хо куи ли» 

// Вьетнамские исследования: электронный научный журнал – 2022. – №2. – С . 58-67. 
7 Юркевич. А.Г. Раннедаосская концепция дао «пути» и подходы российских синологов к интерпретации «дао 

дэ цзина» // Вестник РУДН, серия Философия.  – 2012. – № 4. . – С. 77-87; Юркевич. А.Г. Конфуцианство и 

даосизм. URL: https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-statiei#node-

57e4da719b974 (дата обращения: 11.03.2023). 
8 Буров В. Г., Титаренко М. Л. Философия древнего Китая. URL: https://religa.narod.ru/biblio/anchina0.htm 

(07.11.2023). 
9 Цинь Шаоюнь.Гендерная философия Джудит Батлер и её интерпретация в современной китайской 

философии. Диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. – М., 2023. – 160 с. 
10 Чан Чонг Ким. Конфуцианство прошлого и настоящего времени. – Ханой: Изд-во «Литература», 1992. – 755 

с. 
11 Ву Кхьеу. Конфуцианство прошлого и настоящего времени. – Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1991. 

– 348 с. 

https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-statiei#node-57e4da719b974
https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-statiei#node-57e4da719b974
https://religa.narod.ru/biblio/anchina0.htm
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(конфуцианская этика исследуется в ее взаимосвязи с экономикой, культурой, 

ценностями и ее влиянием на вьетнамское общество). Две работы Нгуен Тай Тхы1,2 

посвящены вопросам конфуцианства в истории и современного Китая, они также 

рассматривают основное содержание конфуцианской философии, её роль и влияние 

на вьетнамское общество. В том же исследовательском направлении в работе Куанг 

Дама3 были представлены вопросы, связанные с конфуцианством, такие как: вопрос 

о небе, земле и людях; этика и политика; дом, государство и общество. Зоан Чинь4 

достаточно систематически изложил идейное влияние древнеиндийских и 

китайских философских учений в истории вьетнамской философской мысли, в 

частности, его исследование содержит объемную главу, посвящённую введению 

конфуцианства  во Вьетнаме. Однако в интересующей нас теме книга представляет 

собой лишь краткий обзор вопроса отношениях к женщине и отношений между муж-

чинами и женщинами в конфуцианстве. До Тхи Хоа Хой5 исследует некоторые 

особенности вьетнамского конфуцианства в период Ли. Автор утверждает, что 

вьетнамское конфуцианство в период Ли преломлялось через фильтр вьетнамского 

патриотизма и в сочетании с элементами коренных религий постепенно проникало 

в духовную жизнь нации. Автор рассматривает некоторые особенности 

конфуцианства в период Ли. Однако в большей степени он анализирует роль 

конфуцианства в сферах общественной жизни периода Ли. Нгуен Минь Туан, Нгуен 

Куок Ван6 отмечают положительное влияние конфуцианства на Кодекс Хонг Дык: 

так, Кодекс Хонг Дык является важным инструментом построения и укрепления 

централизованного монархического государства, защиты конфуцианских 

моральных ценностей, особенно нравственности в семье, характерная черта Кодекса 

Хонг Дык — сочетание ритуалов и санкций, влияние как конфуцианства, так и мест-

ных вьетнамских обычаев и законов. Анна-Валери Швейер7 отмечала, что во 

 
1 Нгуен Тай Тхы. Влияние идеологий и религий на вьетнамский народ. – Ханой: Изд-во «Политика», 1997. –

284 с. 
2 Нгуен Тай Тхы. Конфуцианство во Вьетнаме. – Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1998. – 262 с. 
3 Куанг Дам . Конфуцианство прошлого и настоящего времени. – Ханой: Изд-во «Культура и информация», 

1994. – 496 с. 
4Зоан Чинь. История восточной философии. – Ханой: Изд-во «Государственная политика», 2021. – 1368 с. 
5До Тхи Хоа Хой. Некоторые особенности конфуцианства в период Ли // Философия. – 2001. – №9. – С. 25-27. 
6 Нгуен Минь Туан и Нгуен Куок Ван. Позитивные ценности конфуцианства в Кодексе Хон Дыка // Демократии 

и права. – 2006. – №1. – С.15-20. 
7 Швейер А.В. Древний Вьетнам. – М.: Вече, 2014. – 399 с. 
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вьетнамском обществе женщина тоже играла важную роль и пользовалась почти 

равными с мужчиной правами, хотя семья строилась по патриархальной модели. В 

исследованиях Кнорозова Е. Ю.1, Беттани Д.Т.2, Усалко О.В.3, Бельченко. А.С.4, Чан 

Нгиа5, Нгуен Тай Донг6 проанализировано развитие феномена «слияния трех рели-

гий» (буддизм, конфуцианство и даосизм) с исторической точки зрения, с целью 

проследить взаимосвязь трех религий и их роль в определенные исторические 

периоды. Все авторы утверждают, что три религии, введенные во Вьетнаме, были 

восприняты и преобразованы людьми в соответствии с культурой самих вьетнамцев. 

В некоторых работах конфуцианские нормы изучались с позиции истории 

культуры, идеологической истории, социологии. Так, Фан Нгок Тоан7 анализировал 

гуманизм (человечность) во вьетнамской культуре через две характеристики: 

терпимость и патриотизм. Гуманность вьетнамской культуры способствовала 

утверждению культурной самобытности нации, которая в то же время соприкасалась 

с другими культурами в регионе и мире. Исследователи Чан Динь Хыоу8, Фан Нгок9, 

Нгуен Данг Зуи10 показали некоторые аспекты конфуцианской морали и их влияние 

на вьетнамские культурные традиции. 

Исследователи Чыонг Ван Чунг и Зоан Чинь11, представляют собой сборник 

статей, посвященных различным аспектам вьетнамской мысли в период Ли-Чан, 

включающий в себя статьи, исследующие мораль и нравственность. В работах 

 
1 Кнорозова Е. Ю. Духовная культура Вьетнама. Традиционные религиозно-мифологические воззрения 

вьетнамцев. – Санкт-Петербург: БАН, 2020.  – 507 с. 
2 Беттани Д.Т., Дуглас Р. Великие религии Востока. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1899. – 484 с. 
3 Усалко О.В., Кальдинова Г.П. Гендерное равенство и буддии ская культура // Вестник Калмыцкого 

университета. – 2019. – № 4 (44). – С. 134-140. 
4 Бельченко. А.С, Новоселова. М.Г. Гендерные аспекты саньцзяо (конфуцианство, даосизм, буддизм) // 

Современные востоковедческие исследования. –  2021. –  №4. –  С. 525-535. 
5 Чан Нгиа. Процесс конфуцианско-буддо-лаосской интеграции или формирование идеи трех религий донг 

юань во Вьетнаме // Философия. – 2010. – №1. – С. 34-39. 
6 Нгуен Тай Донг. Три религии Донг Нгуен и плюрализм во вьетнамских культурных традициях // Социальные 

науки Вьетнама. – 2013. – №5. – С. 86-92. 
7 Нгуен Нгок Тоан. О человечности вьетнамской культуры // Философия. – 2007. – №6. – С. 32-39. 
8 Чан Динь Хыоу. К современному от традиции. – Ханой: Изд-во Культура, 1995. – 325 с. 
9 Фан Нгок. Вьетнамская культурная самобытность. – Ханой: Изд-во Культура-Информация, 1998. – 585 с. 
10 Нгуен Данг Зуй. Конфуцианство с вьетнамской культурой. – Ханой: Изд-во Ханой, 1998. – 380 с. 
11 Чыонг Ван Чунг и Зоан Чинь. Вьетнамская мысль в период Ли. – Ханой: Изд-во Государственная политика, 

2008. – 475 с. 
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Кобелев. Е.В.1, Сучкова Е.В.2, Сюннерберг М.А, Марченко Е.А.3, Зоан Чинь4, Чан 

Нгуен Вьет5, Ле Тхи Лан6, Цао Суан Лонг7 были проанализированы и оценены идеи 

некоторых типичных вьетнамских конфуцианцев эпохи феодальных династий; в от-

дельных главах также показаны некоторые представления о женщинах и об отноше-

ниях между мужчинами и женщинами у конфуцианцев. Они также позволяют 

прийти к выводу, что вьетнамцы трансформировали конфуцианскую этику после 

того, как она была воспринята во Вьетнаме. 

В рамках семейных вопросов тема женщин и отношения к ним также 

упоминается в некотором (небольшом) количестве работ, например: Нгуен Данг 

Тхук8 посвятил одну из глав своей книги популярной философской концепции 

«Небо – Земля – Человек». В частности, понятие личности коррелирует, по мысли 

автора, с такими понятиями, как семейные отношения (муж и жена, отец и дети) и 

привязанность к нации и обществу. Ещё один автор, Као Вонг Чи9 в главе «Влияние 

на соседние страны» описывает влияние конфуцианства и конфуцианской этики на 

соседние с Китаем страны, такие как Корея, Япония и Вьетнам. Семейная нормы 

конфуцианства  исследованы в работах Нгуен Тхи Нга и Хо Чонг Хоай10, они 

глубоко и всесторонне проанализировали конфуцианские взгляды на образование, 

роль образования в формировании человеческой личности, основные нравственные 

нормы в воспитании человека; авторы формулируют ценности вьетнамского народа, 

анализируют их, пишут о важности образования и особенно воспитания моральных 

качеств. Фан Мань Тоан в статье «Феодальное конфуцианство и проблемы 

 
1 Кобелев. Е.В. Фан Бой Тяу – вьетнамский революционный демократ, предшественник Хо Ши Мина // 

Восточная Азия: факты и аналитика. – 2021. – №4. – С. 63–70. 
2 Сучкова Е.В. Образ вьетнамской женщины в мифах и истории Вьетна-ма. // Ойкумена. – 2010. – № 1. – С. 

33-40. 
3 Сюннерберг М.А, Марченко Е.А. Женское лицо освободительной борьбы во Вьетнаме // Юго-восточная Азия: 

актуальные проблемы развития. Выпуск XХХ. –  2016. – № 30. – С. 188-214. 
4 Зоан Чинь. О философской мысли Нгуен Чай // Философия. – 2009. – №9. – С.28-39. 
5 Чан Нгуен Вьет. Конфуцианство и культура поведения в мысли Нгуен Бинь Кхием // Философия. – 2009. – 

№11. – С.30-39. 
6 Ле Тхи Лан. Новая интерпретация некоторых конфуцианских концепций реформатором Нгуен Чыонг То // 

Философия. – 2011. – №6. – С.28-32. 
7 Као Суан Лонг. Мысли Фан Бой Чау об этике // Философия. – 2011. – №8. – С.35-43. 
8 Нгуен Данг Тхук. Вьетнамская мысль - Вьетнамская популярная мысль, книжный магазин Кхай Чи.  – 

Хошимин: Изд-во Сайгон, 1964. – 387 с. 
9 Као Вонг Чи. Сывновая почтительность в конфуцианстве. – Ханой: Изд-во Государственная политика, 2010. 

– 368 с. 
10 Нгуен Тхи Нга, Хо Чонг Хоай. Конфуцианская концепция о человеке. – Ханой: Изд-во Государственная 

политика, 2003. – 271 с. 
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построения семьи в нашей стране сегодня»1 представил конфуцианскую концепцию 

семьи и проанализировал конфуцианский ритуал в построении семьи в феодальный 

период, указав как на его положительные стороны, так и на ограничения, налагаемые 

конфуцианскими ритуалами на семейные отношения. Ву Кхьеу2 разрабатывает про-

блему семьи и роль семьи в конфуцианской философии, а также принципы и правила 

поведения в семейных отношениях – особенно он акцентирует внимание на 

категории «сыновняя почтительность». Исследование сыновней почтительности 

также свойственны работам Нгуен Тхи Дьеу3, Хоанг Фыонг Тхао4, Нгуен Тхи Ньы 

Луа5. В этих работах в понятие «сыновняя почтительность» вкладывается следую-

щее содержание: благодарность родителям; забота о родителях; успешная учёба, 

чтобы помочь семье и роду; счастье, когда родители живы и искреннее поклонение, 

когда они ушли навсегда..  Работы Ту Хоан6 и Ты Хоан7 исследуют положение 

вьетнамских женщин в феодальном обществе, соответственно, у этих авторов есть 

некоторые общие оценки роли и положения вьетнамских женщин в традиционных 

семьях. Роль женщин в традиционных вьетнамских семьях всегда признаётся и оце-

нивается высоко. 

Содержание конфуцианской этической философии изучается также примени-

тельно к конкретным регионам страны: Дао Зуи Ань8, Чан Нгок Тхем9, Май Хюи 

Бик10 показали восприятие и трансформации конфуцианства в Северном регионе, 

они рассматривают такие категории, как уважение к семье, уважение к семейным 

 
1 Фан Мань Тоан. Феодальное конфуцианство и проблемы построения семьи в нашей стране сегодня // 

Философия. – 2011. – № 3. – С. 52-58. 
2 Ву Кхьеу. Конфуцианство и семья. – Ханой: Изд-во  Общественные науки, 1995. 
3Чан Тхи Дьеу. Сывновая почтительность во вьетнамском фольклоре, Материалы научной конференции о 

этиках во вьетнамской культуре, философский факультет Ханойского педагогического университета, – 

Ханой: Изд-во Политическая теория, 2014. –  С. 257-268. 
4 Хоанг Фыонг Тхао. Сыновняя почтительность во вьетнамском фольклоре, Материалы научной конференции 

о этиках во вьетнамской культуре, философский факультет Ханойского педагогического университета. – 

Ханой: Изд-во Политическая теория, 2014. – С. 295-306. 
5 Нгуен Тхи Ньы Луа. Представление о сыновней почтительности во вьетнамских пословицах и народных 

песнях, Материалы научной конференции о этиках во вьетнамской культуре, философский факультет 

Ханойского педагогического университета, 2014. – С. 364-375. 
6 Ту Хоан. Конфуцианство с традиционными вьетнамскими семьями // Культура. – 2004. – №12. – С.23-30. 
7 Ты Хоан. Традиционные вьетнамские семьи // Юго-Восточная Азия. – 2004. – №12. – С. 78-65. 
8 Дао Зуи Ань,. Историческая культура Вьетнама. – Ханой: Изд-во Хонг Дык, 2013. – 368 с. 
9 Чан Нгок Тхем. Культурные основания Вьетнама. – Ханой: Изд-во Образование, 2006. – 226 с. 
10 Май Хуи Бик. Характеристика структуры и функционирования вьетнамской семьи в дельте Красной реки // 

Социология. – 1989. – №2. – С.52-53. 
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отношениям, содействие семейному счастью, указывая, что высшим стандартом 

семейного счастья во Вьетнаме является не богатство, а любовь. 

Несмотря на указанные сочинения, мы можем сделать вывод, что гендерные 

проблемы во вьетнамской конфуцианской философии изучается в небольшом 

количестве работ, исследующих конфуцианство в целом (мировоззрение, политика, 

образование, этика) или исследуются отдельные принципы вьетнамской 

конфуцианской этики (или её бытование в конкретные периоды или в конкретных 

регионах). Можно сказать, что с точки зрения истории философии, отдельных 

систематических исследований гендерных особенностей вьетнамской 

конфуцианской философии не проводилось. 

в. Изучение конфуцианства в целом и места женщин в конфуцианской фило-

софии в частности в современном вьетнамском обществе. 

Как пишет Е.А. Есаева, «Современное вьетнамское общество, несмотря на 

политику индустриализации, модернизации, постоянного совершенствования 

законодательства, до сих пор нуждается в детальном изучении конфуцианского 

учения. Кроме того, целью конфуцианского образования являлось привитие 

принципов нравственности человека и как следствие установление добродетельного 

общества»1. Нгуен Кхак Вьен в книге «Разговор о конфуцианстве»2 указывает на 

положительные и отрицательные стороны конфуцианства. В частности, он 

подчеркивает положительную сторону конфуцианства, утверждая: «Конфуцианство 

сыграло важную роль в формировании патриотизма». Нгуен Данг Зуи3 изучает 

конфуцианство в культурологическом ключе, чтобы прояснить влияние 

конфуцианства на вьетнамскую культуру, как положительное, так и отрицательное, 

включая семейную культуру. Нгуен Тхе Кьет4 глубоко анализирует происхождение, 

 
1 Есаева Е.А. Взаимосвязь справедливости и права во вьетнамском конфуцианстве. Сборник научных трудов 

Всероссийской научной конференции. – Курск, 2020. – С. 283-286. 
2Нгуен Кхак Вьен. Разговор о конфуцианстве. – Хошимин: Изд-во Молодеж. 1998. – 165 с. 
3 Нгуен Данг Зуи. Конфуцианство с вьетнамской культурой. – Ханой: Изд-во Ханой, 1998. – 380 с. 
4Нгуен Тхе Кьет. Влияние феодальной этики на лидеров и управленцев Вьетнама. – Ханой: Изд-во 

Государственная политика, 2000. – 303 с. 
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природу и особенности конфуцианства и его влияние на этику лидеров и управлен-

цев. Ву Дуи Мен1 упоминает о влиянии конфуцианской этики и роли благовоний в 

деревнях на Северных равнинах. 

На конференции «Конфуцианство во Вьетнаме» (2004 г.), организованной 

совместно Институтом исследований Хан Ном и Институтом Гарвард-Йенчинг 

(США), обсуждались многие вопросы, связанные со следующими проблемами: 

влияние конфуцианства на повседневную жизнь в целом; влияние конфуцианства на 

общественную жизнь феодального Вьетнама; конфуцианская мысль в феодальной 

литературе и истории феодального периода.  

Также можно отметить сборник статей2, который вышел в 1998 под 

руководством Нгуен Нгок Лонг и содержал исследования на тему влияния 

конфуцианской философской мысли на различные аспекты духовной жизни 

вьетнамского народа сегодня.  

Чан Ван Тхуи3, Нгуен Тхе Киет4, Ву Кхьеу5, публиковавшие статьи в 

специализированных философских журналах, основное внимание уделяют изуче-

нию положительного и отрицательного влияния конфуцианской этики на 

вьетнамское общество в самых разных аспектах жизни и в разное время - от истоков 

до современности. 

Кроме того, существуют диссертации, посвященные различным аспектам 

конфуцианских норм и их влиянию на конкретные срезы духовной жизни 

современного вьетнамского народа, здесь можно отметить таких авторов, как Нгуен 

Бинь Иен6 и Нгуен Ван Бинь7, шире, если говорить о китайском конфуцианстве и 

 
1 Ву Зуи Мен. Древняя конвенция коммуны северной дельты. – Ханой: Изд-во Государственная политика, 

2010. – 384 с. 
2 Нгуен Нгок Лонг. Влияние конфуцианской философской мысли на духовную жизнь вьетнамского общества. 

Потенциальные научные темы. – Ханой: Национальная академия политики им. Хо Ши Мина, 1998. 
3 Чан Ван Тхуи. Этические проблемы в философии Конфуция // Политическая теория. – 2003. – №10. – С.78-

82. 
4 Нгуен Тхе Кьет. Конфуцианская этика во вьетнамской жизни // Политическая теория. – 2008. – №3. – С.65-

69. 
5 Ву Кхьеу. О современном значении вьетнамского конфуцианства // Философия. – 2009. – №8. –  С.37-40. 
6 Нгуен Бинь Иен. Негативные последствия феодальной идеологии для лидеров, менеджеров и направлений 

преодоления. Кандидатская диссертация по философии. – Ханой: Национальная академия политики им. Хо 

Ши Мина, 1999. 
7Нгуен Ван Бинь. Конфуцианская концепция общественных отношений. Его влияние и значение для общества. 

Диссертация по философии. – Ханой: Национальный центр социальных и гуманитарных наук, 2001. 
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преломлении его идей в современных обществах востока и запада, можно указать на 

работы В.А. Киселева и В.И. Черных1. 

Упомянем статью Минь Ань2, которая считает, что построение новой семьи 

во Вьетнаме должно отбрасывать устаревшие элементы конфуцианской морали, но 

наследовать и продвигать ее позитивные ценности в процессе построения современ-

ных вьетнамских семей.  

Два исследования Фам Кон Сон3 показывают основные элементы 

традиционных вьетнамских семейных отношений: семейный этикет, семейная 

религия, семейные ритуалы, семейное воспитание, сыновняя почтительность, 

дисциплина и порядок. Автор анализирует и уточняет нравственные нормы в 

семейных отношениях и указывает на их важную роль в формировании личности 

человека.  

Хоанг Чунг4 отмечает положительные стороны конфуцианства, которые сле-

дует признать: они способствовали установлению социальной дисциплины и 

порядка, построению сильных вьетнамских феодальных династий и защите 

национального суверенитета; оказали глубокое влияние на положительные 

традиционные моральные ценности вьетнамского народа, такие как гуманность и 

долг, верность, концепцию любви между людьми.  

Ле Тхи Куи обобщила основное содержание конфуцианской концепции семьи 

и указала на проблемы современных семей: родители уделяют мало внимания 

нравственному воспитанию своих детей, дети плохо обращаются со своими 

родителями, количество разводов растет. Исходя из этого, автор предлагает три типа 

уроков для построения современной семейной культуры: уроки по воспитанию 

семейной дисциплины, уроки по семейному воспитанию, уроки по построению 

 
1Kiselev V.A., Tsai Wei-Ding. Three taiwanese scholars on the problem of the human initial notes // Proceedings of 

6th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities. (ICCESSH 2021). 

Atlantis Press. 2021. С. 155-160; Kiselev V.A., Hu Shih about education // Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research. Atlantis Press. 2020. С. 234-239; Черных В. И. Трансформация конфуцианской традиции 

на рубеже XX-XXI вв.: философия Бостонской школы. Дисс. ... канд. философских наук. М., 2020; Черных 

В.И. Раннее конфуцианство в свете концепции «Осевого времени» К. Ясперса // Вестник Тверского государ-

ственного университета. Серия: Философия. № 4, 2022. 
2Минь Ань. Конфуцианская мысль о семье и построении новых семей во Вьетнаме // Философия. – 2005. – 

№10. – С. 21-24. 
3 Фам Кон Шон. И в семье. – Дананг: Изд-во «Дананг», 2003. – 179 с.; Фам Кон Сон. Бытовые обычаи. – Ханой: 

Изд-во «Молодёжь», 2006. – 390 с. 
4 Хоанг Чунг. Наследование и развитие конфуцианской этики Хо Ши Мина в деле вьетнамской революции. – 

Хошимин: Изд-во Национального университета, 2015. – 179 с. 
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отношений между семьей и обществом1. 

Научные статьи Марченко Е.А.2, Григорьева Н. В.3, Крылов Д.4, Ву Кхьеу5, 

Фан Дай Зоан6, Нгуен Тай Тхы7, Нгуен Тхань Бинь8, Лыонг Динь Хай9, Дао Зуй 

Ань10, Ле Ван Туан11 обобщают некоторые принципы конфуцианства в целом, при-

менительно к различным аспектам развития вьетнамского общества.  

г. Материалы на английском языке 

Англоязычные источники почти исключительно изучают вьетнамское 

конфуцианство в целом и в основном касаются влияния конфуцианства на 

вьетнамскую культуру. В книге Стивена О'Харроу12 (1995) проанализирован 

патриархат во вьетнамском обществе, и автор также утверждает, что семья во 

Вьетнаме имеет как бы два уровня, «слоя»: внешне доминируют мужчины, но за 

этим скрывается внутреннее превосходство женщин. Работа Benjamin A. Elman13 

представляет собой сборник трудов авторов, которые пытаются объяснить 

возрождение конфуцианства в современной Азии, включая Вьетнам. В книге Шона 

Фредерика Макхейла14 рассматриваются различные идеологии и философские идеи, 

существующие во Вьетнаме, и их влияние на общество. К.В. Тейлор15 изучает 

историю Вьетнама во многих аспектах: язык, культура, вьетнамско-китайские 

 
1 Ле Тхи Тхуи. Конфуцианство и современная семейная культура  // Искусство и культурология. – 1993. – №4. 

– С.49-53. 
2 Марченко Е.А. Характерные черты политической культуры современного Вьетнама // Вьетнамские 

исследования. Выпуск 2. – М., 2012. – С. 138–157. 
3 Григорьева Н. В. Вьетнам в мировом сообществе. – М.: ИДВ РАН, 2014.  
4 Крылов Д., Ершов Д. Вьетнам. – М., 2008. – 354 с. 
5 Ву Кхьеу. Вьетнамский народ под влиянием феодальной идеологии // Философия. – 1972. – №23. – С. 40-80. 
6 Фан Дай Зоан. Роль конфуцианства и буддизма в нашем обществе // Социология. – 1989. – № 4. – С. 65-67. 
7 Нгуен Тай Тхы. Конфуцианство, индустриализация и модернизация во Вьетнаме // Философия. – 2002. – №5. 

– С. 43-50. 
8 Нгуен Тхань Бинь. Буддийские и конфуцианские идеи с развитием феодального государства Вьетнам с 10-го 

по 15-й века // Социальные науки Вьетнама. – 2013. – №4. – С. 65-75. 
9 Лыонг Динь Хай. Роль конфуцианства и буддизма в истории вьетнамской мысли // Информация социальных 

наук. – 2011. – №9. – С. 2-11. 
10 Дао Зуй Ань. История культуры Вьетнама. – Хошимин: Изд-во «Хошимин», 1992. – 373 с. 
11 Ле Ван Туан. Основные качества, требуемые от офицера в деле инноваций // Философия. – 2004. – №2  – 

С.5-11 
12 O'Harrow, Stephen. Vietnamese women and Confucianism: Creating spaces from patriarchy. In 'Male' and 'female' 

in developing Southeast Asia. – Oxford/Washington D.C: Berg Publishers, 1995. 
13 Benjamin A. Elman. Rethinking Confucianism: Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam. – University 

of California, Los Angeles, 2002. – 642 p. 
14 Shawn Frederick McHale. Print and Power: Confucianism, Communism, and Buddhism in the Making of Modern 

Vietnam. – University of Hawaii Press, 2008. – 272 p. 
15 Taylor K.W. A History of the Vietnamese. – Cambridge University Press, 2013. – 714 p. 
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отношения, включая раздел о конфуцианстве. Сид Марко Риверос Лосано1 иссле-

дует процесс принятия конфуцианства во Вьетнаме, указывая на место 

конфуцианства в современном обществе. Хьеу Тунг Ли2 утверждает, что 

конфуцианская этика в частности и конфуцианство в целом способствовали 

формированию культуры средневекового Вьетнама. В то же время консерватизм, 

свойственный конфуцианству, оказывает определенное негативное влияние на 

вьетнамскую культуру как в материальном, так и в духовном плане. Джон К. 

Уитмор3 приходит к выводу, что Вьетнам по-прежнему сохраняет свою 

независимость и прагматизм в подходе к китайскому конфуцианству. В статье также 

рассматривается влияние конфуцианства (особенно конфуцианской этики) на 

современное общество. Книга Sarah Queen4 представила мысль Дун Чжуншу. Это 

важная книга для объяснения гендерных отношений в конфуцианской философии. 

Представляют интерес также работы Nola Cooke5, Liam C. Kelley6, Pettus, Ashley7. В 

этих работах также упоминаются некоторые принципы вьетнамской конфуцианской 

философии 

Объектом исследования является история трансформации конфуцианской 

философии в процессе ее становления и развития во Вьетнаме. 

Предметом исследования являются гендерные проблемы во вьетнамской 

конфуцианской философии. 

Цель исследования: анализ гендерных отношений и представлений во 

вьетнамской конфуцианской философии, раскрытие их исторических изменений и 

влияния на феодальное и современное вьетнамское  общество. 

 
1 Cid Marco Riveros Lozano. Vietnam’s Confucianism within the Dynamics of Globalization. México y la Cuenca 

del Pacífico. – 2021. – Vol 10. – P. 169-188.  
2 Hieu Tung Ly . Impacts of Confucianism on Vietnamese culture // International Communication of Chinese Culture. 

– 2021. Vol 8. – P.347 – 361. 
3 John K. Whitmore. Explorations in the Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft. – 

University of Michigan, 2023.  
4 Sarah Queen. From Chronicle to Canon: The Hermeneutics of the “Spring and Autumn,” According to Tung Chung-

shu. – New York: Cambridge University Press, 1996. – 287 p.  
5 Nola Cooke. Nineteenth-Century Vietnamese Confucianization in Historical Perspective: Evidence from the Palace 

Examinations (1463-1883) // Journal of Southeast Asian Studies. – 1994. – Vol 25. – Pp. 270-312. 
6 Liam C. Kelley. Confucianism in Vietnam: A State of the Field Essay // Journal of Vietnamese Studies. – 2006. – 

Vol1. – Pp.314-370.  
7 Pettus, Ashley. Between sacrifice and desire: National identity and the governing of femininity in Vietnam. – New 

York & London: Routledge, 2003. 
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Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

1. Проанализировать концепцию инь-ян и ее влияние на гендерные проблемы 

в истории философии конфуцианства. 

2. Изучить процесс формирования и развития гендерной проблематики как 

части конфуцианской философии во Вьетнаме; 

3. Систематически исследовать и проанализировать факторы, составляющие 

гендерную специфику вьетнамского конфуцианства; 

4. Выяснить, как гендерные проблемы влияют на современное вьетнамское 

общество и как они решаются в рамках современных исследований конфуцианской 

философии; 

5. Показать точки соприкосновения по гендерным вопросам между вьетнам-

ской конфуцианской философией и китайским конфуцианством, а также проанали-

зировать дополнения, внесённые вьетнамской конфуцианской философией; 

6. Последовательно проанализировать основные гендерные вопросы во 

вьетнамской конфуцианской философии и жизни общества: положение женщин в 

обществе; вопрос передачи имущества и наследства; брак и семейные отношения; 

защита жизни, чести, достоинство и исполнение наказания; роль женщины в семье 

и в общественной жизни; 

7. Выявить «феминистскую» составляющую вьетнамского конфуцианства в 

начале двадцатого века и описать влияние моральной стороны конфуцианской фи-

лософии на положение женщины в современном вьетнамском обществе. 

Теоретико-методологические основания исследования.  

В соответствии с объектом, целью и задачами диссертации основными 

методами исследования являются: историко-философский сравнительный анализ с 

широким использованием основных принципов системного подхода; историко-

культурный и  герменевтический методы. 

Научная новизна исследования. 

В диссертации систематически и последовательно анализируются 

исторические и теоретические характеристики гендерных вопросов во вьетнамской 
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конфуцианской философии. Новизна диссертации выражается в следующих 

результатах: 

1. Раскрыто влияние на вьетнамскую конфуцианскую философию концепции 

инь-ян, а также гендерных представлений, выраженных в «Книге перемен» на 

основе системного исследования появления, восприятия, развития и трансформации 

моральных норм в рамках вьетнамской конфуцианской философии. 

2. Определены как общие, так и особенные черты, которые приобрела 

конфуцианская философия во Вьетнаме в результате сопоставления решения 

гендерных вопросов во вьетнамской и китайской конфуцианской философии. 

3. Раскрыты особенности положения и роль женщин в обществе, повлиявшие 

в свою очередь на характер владения имуществом и наследством; брак и семейные 

отношения; защиту жизни, чести и достоинства женщин; исполнение наказаний 

исходя из историко-философского понимания и всестороннего рассмотрения 

гендерных проблем во вьетнамском конфуцианстве. 

4. Определен характер влияния буддизма и даосизма на решение гендерных 

вопросов во вьетнамской конфуцианской философии, в частности, способствующий 

смягчению жесткого ригоризма ее этических положений. 

5. Выявлена сущность концепции «феминизма» конфуцианцев начала ХХ 

века и причины появления идеи равенства мужчин и женщин в конфуцианской 

философии и практике начала ХХ в., а также  её содержание и пути достижения 

такого равенства. 

6. Раскрыты исторические изменения гендерных представлений вьетнамского 

конфуцианства и то, как они влияли на общество в его развитии. Определено как 

положительное, так и отрицательное влияние гендерных представлений 

вьетнамского конфуцианства на современное общество. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Инь и ян в «И Цзин» обозначают, кроме прочего, женское и мужское начала 

соответственно, – именно отсюда появляется гендерная проблематика, заимствован-

ная из «И цзин» конфуцианством.  В истории вьетнамской философии концепция 

инь-ян существовала долгое время и оказала влияние на гендерные вопросы во вьет-

намской конфуцианской философии, в связи с чем гендерные отношения достигли 



20 

 

 

 

баланса и равенства. Конфуцианство также наделяло жену равным положением с 

мужем, подобно двум «рыбкам» в даосском символе инь и ян, обязательно дополня-

ющим друг друга. Это давало матери почетное положение в доме. В лучшем смысле 

эта дифференциация трактовалась не как подчинение, а как гармония отношений. 

2. Гендерные проблемы в конфуцианской философии Вьетнама представ-

ляют собой сплав многих доктрин и идеологий, в основном включая заимствования 

из буддизма и даосизма, что придаёт вьетнамскому конфуцианству свою специфику.  

3. В развитии конфуцианской этики во Вьетнаме можно выделить два этапа, 

которые можно назвать «период введения» и «период активного восприятия» (транс-

формации). Период активного восприятия был связан с необходимостью укрепления 

централизованного монархического государства и феодального строя.  

4. У вьетнамцев с древних времен существует традиция уважать женское 

начало. Это ярко выражается в народных верованиях, в поклонении образу жен-

щины-матери как верховному божеству (культ Богини-Матери). Кроме того, с древ-

них времен и до наших дней вьетнамские женщины из всех слоев общества прини-

мали активное участие в политической, культурной и общественной деятельности. 

Именно благородная красота вьетнамских женщин-героинь изменила понятие о 

женщине во вьетнамской конфуцианской философии. 

5. В экономическом и демографическом отношении структура вьетнамской 

семьи отличалась от структуры семьи в Китае, которая была крупнее и насчитывала 

от трех до четырех поколений. Такие семьи нуждались в большом количестве рабо-

чих рук, и поэтому статус мужа и жены уравнивался: они работали в поле вместе. 

Более того, в обществе, где торговля еще не была развита, женщины практически 

монополизировали мелкую торговлю и продажу производимой семьёй сельскохо-

зяйственной продукции на деревенских рынках. Всё это создавало условия для уста-

новления равенства между супругами, учитывая, что труд женщины оценивался так 

же, как и труд мужчины. 

6. Изменение статуса женщины во вьетнамском конфуцианстве являлось спо-

собом выражения оппозиции его китайскому варианту, так как распространение 

конфуцианства во Вьетнаме было одной из главных задач китайского двора. Это 
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было предпринято в целях объединения страны, а также политической и идеологи-

ческой ассимиляции.  

7. Вьетнамская конфуцианская философия более гуманна и менее сурова в от-

ношении к женскому началу, чем китайская. Положение, статус женщины в тради-

ционном вьетнамском обществе хоть и было основано на нормах китайского конфу-

цианства, но во вьетнамской «версии» конфуцианства они претерпели множество 

изменений. Эти преобразования имели прогрессивное значение и призваны были по-

ощрять творчество женщин. 

8. Развитие «феминистских» идей во вьетнамском обществе начала ХХ века 

проходило в тесной связи с проблемой национального освобождения. Для освобож-

дения женщин Вьетнам должен был сначала обрести независимость, что открывало 

путь к самой возможности дискуссии о феминизме и правах человека.  

Апробация работы. Автор опубликовал 10 работ, из них 3 статьи в журналах, 

включённых в международную БД Scopus, 3 статьи – в рецензируемых журналах из 

Перечня РУДН, а также статьи, представленные автором в докладах на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 7-я Международной научно-прак-

тическая конференции «Современное образование, социальные и гуманитарные 

науки. (Философия человека как проблема междисциплинарных исследований)», 

2022; VI Международной научно-практической конференции: Cовременная наука, 

общество и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации, 2023; III 

Международной научно-практической конференции: Наука, общество, личность: 

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире, 2023; IV Междуна-

родной научно-практической конференции: Молодежь, Наука, Будущее, 2023; XII 

Всероссийской научно-практической конференции «Гуманитаристика в условиях 

современной социокультурной трансформации», 2023.  

Теоретическая значимость. Диссертация исследует теоретические и практи-

ческие проблемы конфуцианской философии во Вьетнаме, историю её развития. 

Результаты диссертационного исследования закладывают теоретическую базу для 

дальнейшего изучения гендерных отношений во вьетнамском обществе, 

вьетнамского конфуцианства, вьетнамской мысли и культуры в целом. 
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Практическая значимость. Результаты диссертации могут быть 

использованы в качестве материла для изучении восточной философии и истории 

вьетнамской мысли, при написании научных статей, подготовки учебников и лекций 

по смежным темам. Одновременно с этим материал диссертация может быть 

полезным для госуддарственных служащих, управленцев и политиков по 

обеспечению гендерного равенства во Вьетнаме. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, восьми парагра-

фов, заключения и списка литературы. Общий объем диссертационного исследова-

ния – 210 страниц. Работа содержит список литературы из 265 наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, 

дается характеристика степени ее разработанности, определены объект, предмет, 

цели и задачи диссертационного исследования, пункты научной новизны и 

положения, выносимые на защиту, а также научно-практическое значение 

проводимого исследования, приводятся сведения об апробации работы. 

Первая глава, «Формирование гендерных отношений во вьенамской 

конфуцианской философии», состоит из четырех параграфов, в которых поэтапно 

раскрывается заявленная тема. 

В параграфе 1.1 «Концепция ин-ян и гендерная проблематика конфуци-

анства» рассматриваются понятия инь и ян, заимствованные конфуцианством из 

«Книги перемен». Показано, как дихотомия инь и ян связана с гендерными пробле-

мами. Отмечано, что генезис Дао у Лао-цзы и Конфуция полностью различается: 

если у первого работают космогенные основания, то у второго – антропогенные. 

Конфуций и его преемники изменили толкование «И цзин»: она превратилась из 

книги о гаданиях, суевериях и космосе в книгу о добродетели, человечности и само-

совершенствовании, что стало определяющим и для гендерных отношений. 

Если философию на Западе характеризуют как гендерно-нейтральную, то ки-

тайская философия – гендерна. Древнегреческие гилозоистические первоначала бес-

полы (такие как: вода, огонь или дух), поскольку философов больше всего интере-

совало архэ как субстанция. В то время как инь-ян в «И цзин» символизирует бинар-

ные роды: женственность и мускулинность. Распространенное западное понимание 

предполагает, что инь-ян равны, это не совсем точно. Ян иногда имеет положитель-

ный моральный подтекст, тогда как инь имеет тенденцию быть отрицательным. Хотя 

теория инь-ян допускала различные интерпретации, конфуцианец Дун Чжуншу (176-

104 гг. до н.э.) из династии Хань, вероятно, был первым ученым, который напрямую 

связал отношения инь-ян с гендерной идентичностью. Инь представляет собой сла-

бое, маленькое, темное, пассивное, женственное, мягкое, его противоположностью 

является ян, который представляет силу, свет, инициативу, мужественность, стой-

кость. Таким образом, инь-ян в конфуцианской интерпретации стали заключать в 

себе преимущества мужчины перед женщиной. Вместе с тем конфуцианство также 
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наделяло жену «равным» положением с мужем, подобно двум рыбкам в символе 

Дао, где инь и ян дополняют друг друга. Это давало матери почетное положение в 

доме. В лучшей вьетнамской конфуцианской интерпретации эта дифференциация 

трактовалась не как подчинение, а как гармония отношений. 

В параграфе 1.2 «Становление норм конфуцианской философии во 

Вьетнаме» выделяются этапы введения и развития конфуцианства во Вьетнаме. 

Первый – этап становления конфуцианской философии во Вьетнаме – период «се-

верного господства» (179 г. до н.э. – 939 г. н. э.). Первоначально китайские конфу-

цианские добродетели вводятся во Вьетнаме в качестве идеологического оружия для 

господства и ассимиляции вьетнамцев, с конечной целью - служения политической 

экспансии, превращения Вьетнама в колонию. Устанавливалось новое администра-

тивное деление и новая организацию управления, близкая к китайской. Во-первых, 

была предпринята попытка заставить вьетнамский народ изменить свои обычаи и 

привычки. Во-вторых, началась популяризация китайского языка и иероглифиче-

ской письменности среди населения, имевшая цель изменить язык вьетнамского 

народа. В-третьих, открывались школы для распространения конфуцианской этики, 

чтобы ассимилировать вьетнамский народ, меняя его духовные ценности.  

Второй – этап активного принятия конфуцианства во Вьетнаме (1009 – 1883 

гг. н.э.). Начиная с династии Ли, феодальное правление было относительно устойчи-

вым, в центре внимания стал вопрос о форме сознания. Вытекая из необходимости 

укрепления централизованного монархического государства и феодального строя 

общества, необходимости развития просветительской культуры, во время династий 

Ли - Тран, а затем династий Ле и Нгуен, феодальное государство активно и добро-

вольно принимало и использовало конфуцианство в национальном и социальном 

управлении.  Конфуцианство в этот период проникало во Вьетнам в основном бла-

годаря таким видам деятельности, как имперская дипломатия и миграционные по-

токи. 

Вьетнамские конфуцианцы «упростили и прагматизировали» конфуцианские 

нормы, уделяя большое значение практическим вопросам, таким как мораль и этика, 

этикет и закон, богатство и бедность и др. Вьетнамская конфуцианская этика отде-

лилась от основного китайского типа, вобрав в себя только то, что имело насущную 
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ценность, либо могло служить власти правящего класса, или же, наконец, защищать 

страну от иностранных захватчиков. 

В параграфе 1.3 «Факторы, влияющие на гендерные отношения во вьет-

намском конфуцианстве» утверждается, что трактовка положения женщины во 

вьетнамской конфуцианской доктрине хоть и опиралась на китайское конфуциан-

ство, но все же была изменена в соответствии с обычаями вьетнамского народа. Вся-

кое учение или идеология, приходящие во Вьетнам извне, трансформируются, видо-

изменяются при соприкосновении с вьетнамскими культурными традициями и до-

полняются элементами местной культуры. И наоборот, присущие Вьетнаму тради-

ции также дополняются и трансформируются под влиянием новых веяний. В резуль-

тате меняется и обогащается духовная жизнь народа. Конфуцианство во Вьетнаме 

приобрело вид, соответствующий прагматичному характеру вьетнамцев и их мыш-

лению, неориентированному на восприятие сугубо умозрительных положений. Эти 

изменения обусловлены следующими причинами: 1) географическими условиями; 

2) социально-экономическими условиями (рисовое сельское хозяйство, феодализм, 

необходимость борьбы против захватчиков); 3) идеологическими и культурными 

условиями и влияниями (исторические традиции, работа вьетнамских интеллектуа-

лов-конфуцианцев в различные исторические периоды, патриотизм, поклонение 

предкам и матери, другие философские учения во Вьетнаме). 

В параграфе 1.4 «Пути влияния гендерного аспекта конфуцианской фи-

лософии на вьетнамское общество» определяется специфика влияния конфуциан-

ской философии на вьетнамское общество в контексте гендерной проблематики, в 

том числе: во-первых, через обычаи, традиции и верования. Во-вторых, через нрав-

ственное воспитание в семье. В-третьих, через общественное мнение. В-четвертых, 

через систему институтов общинного самоуправления в деревнях и общинах (ком-

мунах). В-пятых, через государственную политику. Конфуцианская философия за-

нимает важнейшее место в истории Вьетнама, оказывая значительное влияние на 

развитие общества. В то же время она сочетается с развитием национальной куль-

туры, внося тем самым свой вклад в создание культурной опоры вьетнамской нации. 

История развития многих вьетнамских феодальных династий показывает, что пра-
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вящий класс не только уважал конфуцианство как идеологическую основу построе-

ния страны, но, более того, использовал ее как для управления государством, так и 

для просвещения людей. Таким образом, гендерные аспекты конфуцианской фило-

софии воздействуют на нормы сегодняшних отношений, продолжают существовать 

и оказывать влияние на вьетнамское общество как в положительном, так и в отрица-

тельном отношении. Вместе с тем необходимо преодолеть негативное влияние от-

дельных норм конфуцианской философии, сохраняя ее позитивную основу, чтобы 

способствовать дальнейшему развитию страны. Дальнейшая модернизация, на наш 

взгляд, должна осуществляться не путем ломки традиционных ценностей, представ-

ленных во вьетнамском обществе и конфуцианской философии, а приспособлением 

ее отдельных норм к требованиям сегодняшнего дня. 

Вторая глава «Специфика гендерных отношений во вьетнамской конфу-

цианской философии» состоит из два параграфов. 

В параграфе 2.1. «Гендерные отношения в китайской и вьетнамской кон-

фуцианской философии» утверждается, что по сути, положение женщины во вьет-

намской традиционной конфуцианской этике схоже с китайским (идеология «ува-

жения к мужчине и пренебрежения к женщине»; идеология трех послушаний; каче-

ства идеальной женщины). В этом отношении, помимо общих черт, также рассмат-

риваются дополнения, которые приобрела конфуцианская философия во Вьетнаме. 

Например, идея «уважения к мужчине и пренебрежения к женщине» во вьетнамском 

конфуцианстве претерпела определённые изменения, становясь менее жёсткой и бо-

лее гуманной: 1) отношения между отцом и сыном во Вьетнаме расширяются до от-

ношений между родителями и детьми (включая невестку и зятя), более того, просле-

живается склонность в большей степени говорить о матери и детях, а не об отце и 

сыне; 2) имеется достаточно демократичный взгляд на отношения внутри семьи; 3)  

категория любови смягчила идею «уважения к мужчине и пренебрежения к жен-

щине». Несмотря на влияние китайского конфуцианства, во вьетнамском конфуци-

анстве в отношении идеологии «трех послушаний» произошли более гуманные из-

менения. Во-первых, измененилось содержание понятия «следовать мужу» через до-

бавление понятия «следовать друг другу».  Второе: жена принимает доминирующую 

роль мужа в патриархальной системе, но в форме взаимного разделения, а не в форме 
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приказов и превосходства, она имеет возможность противостоять негативным 

пряовлениям власти мужа. Третье: власть отца не являлась абсолютной, как в кон-

фуцианстве Китая. 

Гендерные отношения во вьетнамской конфуцианской философии в целом со-

ответствуют реальной жизни во Вьетнаме. Виды и нормы китайского конфуцианства 

были приняты, активно и избирательно использовались конфуцианцами вьетнам-

ских феодальных династий, видоизменялись и применялись в соответствии с прак-

тическими требованиями вьетнамского общества в каждый исторический период. 

Распространение и влияние конфуцианства во Вьетнаме подчеркивает, что каждая 

этническая группа при восприятии иной культуры не полностью копирует, а часто 

преобразовывает её, получая альтернативный вариант, основанный на особенностях 

и характеристиках данной этнической группы. Вьетнам, ассимилируя конфуциан-

ство, впитал в себя и его сущность, но в то же время трансформировал ряд положе-

ний, благодаря чему вьетнамское конфуцианство имело свои гендерные особенно-

сти. 

В параграфе 2.2. «Особенности гендерных отношений во вьетнамской 

конфуцианской традиции» подчеркивается, что несмотря на глубокое влияние ки-

тайского конфуцианства, гендерные отношения во вьетнамском конфуцианстве 

имеют и много отличий. Это связано с тем, что любая культура, любые идеи извне 

не могли вытеснить собственную культуру, а всегда были вынуждены приспосабли-

ваться к ней. Вьетнамская конфуцианская философия демонстрирует демократиче-

ское и прогрессивное мышление, выражая уважение и признательность женщине. 

Особенности гендерных отношений во вьетнамской конфуцианской философии 

можно проанализировать на примере следующих проблем: положение и роль жен-

щины; имущество и наследование; брак и семейные отношения, защита жизни, чести 

и достоинства; наказания; отношениях между семьей и обществом. Вышеприведен-

ные примеры показывают уважение к женщине, связанное с определенным смягче-

нием суровых феодальных правил: давление строгих моральных принципов на жен-

щину во Вьетнаме было более слабым чем в традиционном конфуцианстве. Тради-

ционное вьетнамское общество унаследовало и до сих пор сохраняет прочную и доб-

рую традицию уважения к женщине, признания важной роли женщины, матери как 
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в семье, так и в обществе. В отличие от многих древних цивилизаций, во Вьетнаме 

при переходе от первобытного матриархального общества к классовому, основан-

ному на патриархате, женщины по-прежнему продолжили играть важную роль в об-

щественной деятельности. В семье мать и жена отвечали за большую часть работы 

по дому. Женщина как работница вносила равный с мужем вклад в создание циви-

лизации проливного рисоводства во Вьетнаме. 

Гендерные отношения во вьетнамской конфуцианской философии переплета-

ются с идеологиями других учений и религий. Помимо народных верований и нрав-

ственных традиций вьетнамского народа, при изучении вьетнамской конфуцианской 

философии важно отметить присутствие элементов буддизма и даосизма. Это при-

дает специфику вьетнамскому конфуцианству.  

Вьетнамская конфуцианская философия представляется более упрощенной 

по сравнению с китайской, включая гендерные вопросы. Конфуцианство во Вьет-

наме способствовало структуризации государственного управления и объединению 

национального духа, стараясь избегать его китайской академичности и строгости 

практических правил. Обходя сложные и премудрые положения китайского конфу-

цианства, вьетнамские конфуцианцы компилируют знания различных конфуциан-

ских книг для простоты и понимания. Компилированные конфуцианские учения 

стали более легкими в усвоении и практическом применении.  По сравнению с ки-

тайским конфуцианством, вьетнамское имеет меньше направлений и разнообразных 

взглядов на одну и ту же тему. Упрощенность идей конфуцианства давало много 

преимуществ, таких как легкость в восприятии и запоминании, однако, имело и свои 

недостатки. Упрощенность может вести к нарушению систематичности и логики са-

мой доктрины, сужает возможность творческого развития учения. 

Третья глава «Конфуцианская философия и гендерные отношения в со-

временном вьетнамском обществе» состоит из двух параграфов. 

В параграфе 3.1. ««Феминизм» в конфуцианстве начала ХХ века» отмеча-

ется, что благодаря влиянию конфуцианства положение женщины было двойствен-

ным: с одной стороны, существовала теоретическая (формальная) власть мужчины 

над женщиной; с другой стороны, на практике мы видим относительно равный ста-

тус женщин и мужчин во Вьетнаме. Формальное утверждение авторитета мужчины 
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являлось результатом признания государством конфуцианской семьи, тогда как фак-

тическое равенство статусов было обусловлено важной ролью, которую женщины 

играли в семейной экономике и обществе. В первые годы XX века социальная ситу-

ация во Вьетнаме поставила перед женщинами две основные задачи: 1) необходи-

мость борьбы за независимость страны и освобождение народа; 2) стремление к рав-

ноправию (заложенное изменениями в самом вьетнамском обществе в том числе и 

влиянием западных идей) – в начале XX века во Вьетнаме уже распространялись 

идеи феминизма и освобождения (эмансипации) женщин. Идеи феминизма во Вьет-

наме впервые были высказаны в 1907 и 1913 годах. Их распространение, по нашему 

мнению, имело три причины: 1) вьетнамская конфуцианская мораль не была моно-

литной, но сочеталась с буддизмом и даосизмом, а также с вьетнамскими традици-

онными политеистическими верованиями, берущими начало в эпохе матриархата, 

где присутствует култь множества богинь; 2) вьетнамцы знакомились с новыми цен-

ностями, в том числе, например, с формой письменности Куок Нгу (разновидность 

вьетнамского письма, написанная набором латинских букв), с его простыми в осво-

ении характеристиками, которые помогли быстро ликвидировать неграмотность; 3) 

в начале двадцатого века антиколониальная борьба вооруженными средствами по-

терпела неудачу, однако существовали ненасильственные методы борьбы, и одной 

из частей этой борьбы было феминистское движение, вносившее свой вклад в борьбу 

с угнетением и за права человека. Идеи феминизма во Вьетнаме включали в себя 

следующее основное содержание: во-первых, равенство прав мужчин и женщин; во-

вторых, феминизм подразумевал решение вопросов о правах человека вообще, в том 

числе и в связи с этнической принадлежностью; в-третьих, защиту прав женщин. 

В параграфе 3.2. «Влияние норм конфуцианской философии на положе-

ние женщины в современном вьетнамском обществе» показано, что в современ-

ном вьетнамском обществе отголоски конфуцианской этики в отношении к жен-

щине все еще существуют: в распределении гендерных ролей, в обычаях, традициях 

и бесчисленном множестве других черт социальной жизни. Это влияние может быть 

как положительном, так и отрицательным. Отрицательное заключается прежде 

всего, во-первых, во влиянии на занятость и разделение труда в обществе; во-вторых, 

всё ещё существующем гендерном дисбалансе рождаемости и насилие в семье; в-
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третьих, в препятствовании построению прогрессивного и гуманного общества. По-

ложительное влияние на современное общество заключается в: во-первых, воздей-

ствии на воспитание, сохранении семейных ценностей, сохранении стабильности в 

обществе. 

В современном вьетнамском обществе отголоски конфуцианского ментали-

тета в отношении к женщине все еще присутствуют, — в распределении гендерных 

ролей, в обычаях, традициях и бесчисленном множестве других черт жизни обще-

ства. Если убрать отрицательные факторы, то положительные моменты идеи «трех 

послушаний и четырех добродетелей» выражаются в том, что в семье родители учат 

дочерей до замужества таким вещам, как опрятность, вежливость, соблюдение эти-

кета, почтительное отношение к старшим и др. Воспитание женщин в соответствии 

с нормами конфуцианской философии передается из поколения в поколение и ока-

зывает на них глубокое влияние, что способствует созданию устойчивой счастливой 

семьи. В итоге можно сказать, что изучение распределения и динамики изменения 

гендерных ролей в традиционном и современном вьетнамском обществе дает боль-

шой эмпирический материал для осмысления. Ведь при анализе гендера невозможно 

не учитывать традиции, менталитет и культуру того или иного народа. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, а также 

намечаются перспективы дальнейшей разработки темы. 

В Библиографии содержится перечень работ, использованных при написа-

нии диссертации. 
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Фам Тиен Бак 

«Гендерные проблемы во вьетнамской конфуцианской философии: 

 история и современность» 

Исходя из историко-философского понимания, в диссертации проанализиро-

ваны гендерные отношения во вьетнамской конфуцианской философии, раскрыты 

их исторические изменения и влияние на феодальное и современное вьетнамское 

общество. В работе систематически исследуются появление, восприятие, развитие и 

трансформация моральных норм в рамках вьетнамской конфуцианской философии, 

заимствование ею концепции инь-ян и гендерных представлений, выраженных в 

«Книге перемен» и традиционных представлениях вьетнамцев. Сопоставлены и про-

анализированы общие и особенные черты гендерных вопросов во вьетнамской кон-

фуцианской философии и китайском конфуцианстве; рассмотрено влияние буд-

дизма и даосизма на решение гендерных проблем во вьетнамском обществе и вьет-

намской конфуцианской философии. 

 

Pham Tien Bac 

“Gender Issues in Vietnamese Confucian Philosophy:  

History and Modernity” 

 Based on a historical and philosophical understanding, this dissertation analyzes 

gender relations in Vietnamese Confucian philosophy, revealing their historical changes 

and influence on feudal and modern Vietnamese society. This work systematically dissects 

the evolution of gender norms within Vietnamese Confucianism, examining their emer-

gence, perception, and transformation. It sheds light on how Vietnamese Confucianism 

adopted the yin-yang concept and gender representations from the 'Book of Changes' and 

Vietnamese traditions. Furthermore, it conducts a rigorous comparative analysis, pinpoint-

ing both the convergences and divergences between Vietnamese and Chinese Confucian 

gender discourses. Notably, it explores how Buddhism and Daoism shaped the tools Viet-

namese society and Vietnamese Confucian philosophy have employed to address gender-

related challenges. 


