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«ДЕТИ ДРАКОНА И ФЕИ»:
РОЛЬ МИФИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ВЬЕТНАМЕ

В статье рассматриваются проблемы использования представ�
лений о мифических предках для формирования национальной
идентичности в процессе социализации детей в современном Вьет�
наме. Анализируя интеллектуальную продукцию, предназначен�
ную для детей (детские книги, фильмы, игры, школьные учебники
и формы воспитательной работы с детьми вне школы), автор пока�
зывает, как формула «дети дракона и феи» используется для созда�
ния основ вьетнамской национальной идентичности в детском воз�
расте. Предпринята попытка анализа политических установок го�
сударства, касающихся стратегии социализации детей, успехов в
осуществлении этого процесса и возможных угроз.

Ключевые слова: Вьетнам, национальная идентичность, социа�
лизация детей, мифология, этногенетический миф, культ предков.

The paper deals with the concept of the mythical ancestors and is�
sues of national identity in the process of children's socialization in con�
temporary Vietnam. Educational products for kids such as books, car�
toons, games, school teaching materials and different kinds of extracur�
ricular activities are considered in terms of promoting the 'Children of
the Dragon and the Fairy' idea which interprets the essence of national
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identity for the young Vietnamese. The political objectives of the process,
its achievements and its possible threats are also highlighted.

Keywords: Vietnam, National Identity, Socialization of Children,
Mythology, Origin Myth, Ancestors Worship.

Представления о происхождении вьетов (этнического большин�
ства современного Вьетнама) и об основах их национальной иден�
тичности сложились и были зафиксированы в письменных памятни�
ках в середине второго тысячелетия нашей эры. Эти представления
построены, главным образом, на мифологических и легендарных сю�
жетах. Так, согласно этногенетическому мифу, вьетская государст�
венность и основы национальной культуры сформировались четыре
тысячи лет тому назад, в эпоху королей Хунгов. Затем, в период ки�
тайского господства (1�е тысячелетие н.э.) и последующих веков не�
зависимости, древние традиции, как утверждается в источниках, со�
хранялись в народной среде, передаваясь от поколения к поколению.

В современном Вьетнаме, как и в средневековом, национальная
идея все так же тесно связана с сюжетами о древних временах и ми�
фических предках — короле�драконе Лак Лонг Куане, матери�фее
Ау Ко и королях Хунгах. В условиях стремительной глобализации и
глубоких социальных перемен, разворачивающихся во Вьетнаме в
последние десятилетия, проблемы формирования национальной
идентичности и укрепления национальной идеи приобретают осо�
бую актуальность и значимость. В этом контексте почитание мифи�
ческих предков и легендарных героев занимает все большее место в
общественной жизни, включая сферу социализации детей. Все виды
воспитательной работы в школах и внешкольная деятельность, на�
правленные на формирование у детей почтительного отношения к
легендарному прошлому и его героям, осуществляются в рамках все�
вьетнамского движения «Обращения к национальным истокам»
(HDâng vÈ cài nguÚn dHn tàc). При этом распространение информации
о мифических предках и их почитание становятся не только одним
из аспектов изучения древней истории, но и составной частью тра�
диционного для Вьетнама культа предков.

Цель настоящей статьи — представить анализ интеллектуальной
продукции для детей (детских книг, мультфильмов, школьных учеб�
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ников, игр), а также различных форм внешкольной воспитательной
работы, проследить роль и место мифических предков в процессе
формирования национальной идентичности у юных граждан Вьет�
нама. Параллельно с этим будут проанализированы политические
установки вьетнамского государства, определяющие этот процесс,
успехи в его реализации и возможные угрозы.

Теоретический контекст

В целом, проблемы, обсуждаемые в этой статье, касаются такой
широкой и хорошо разработанной теоретической сферы, как нации
и национализм.1 Точнее, речь будет идти об использовании элемен�
тов этногенетического мифа для формирования основ националь�
ной идентичности в процессе социализации детей.

Широкое использование мифов о происхождении нации и эле�
ментов так называемого «исторического этно�символизма», фокуси�
рующего внимание на «популярной истории», построенной на ле�
гендах и преданиях, древних символах, исторической памяти и тра�
дициях, представляет собой универсальное явление для молодых или
постколониальных национальных государств, к числу которых отно�
сится и Вьетнам. Границы между мифом и историей (особенного
того периода, к которому возводится формирование нации), здесь,
как правило, размыты, и зачастую бывает затруднительно отделить
информацию собственно исторического характера от фольклорных
сюжетов. Различные аспекты мифотворчества, использования ри�
туалов и других элементов «изобретенной традиции»2 в конструиро�
вании национальной идентичности в современном и средневековом
Вьетнаме получили отражение в ряде недавних работ отечественных
и зарубежных авторов, среди которых можно назвать П. Пелли3,
А. Труит4, Л. Келли5, О.В. Новакову6.

Процесс формирования идентичностей, включая национальную
идентичность, во многом определяется сложившейся системой со�
циализации детей и подростков. Согласно А. Смиту, «задача форми�
рования идентичности требует определенных типов действия и по�
ведения — в образовании, отдыхе, отправлении культов, привычках,
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политике и т. д. — что, в свою очередь, укрепляет чувства солидар�
ности и исключительности»7. К. Стэнбридж отмечает, что детям и
подросткам до сих пор уделялось недостаточно внимания в сущест�
вующих теориях национализма, в то время как очевидно, что «как
будущие граждане дети требуют заботы, защиты, образования, адек�
ватной социализации в целях сохранения и процветания нации»8.
К. Стэнбридж считает, что в теории А.Смита о нациях и национа�
лизме дети, имплицитно, являются наследниками идеологии и куль�
туры взрослых и, следовательно, реципиентами мифологических
сюжетов, исторической памяти и традиционной культуры, которые
«служат фундаментальными основами идеологии взрослых создате�
лей национальной идеи». Важность института социализации обу�
словлена тем, что «неправильно выстроенная система социализации
будет угрожать непрерывности этой идеи»9.

Э. Геллнер, автор известной работы «Нации и национализм»,
полагает, что националистами не рождаются, а становятся в процес�
се так называемой экзо�социализации, под которой понимается
«производство и воспроизводство людей вне замкнутых локальных
сообществ»10. В современную эпоху, которая, по мнению Э.Геллне�
ра, является эпохой национализма, экзо�социализация стала обще�
ственной нормой и «главным ключом к пониманию того, почему го�
сударство и культура в наше время оказываются связанными между
собой»11.

Способы передачи исторической памяти, основ национальной
культуры и формирования национальной идентичности у детей изу�
чаются представителями нескольких областей современного науч�
ного знания — историками, социологами, психологами. Француз�
ский историк Марк Ферро в своем знаменитом исследовании «Как
рассказывают историю детям в разных странах мира» показал, что
национальные сообщества разных стран интерпретируют историче�
скую информацию определенным способом с тем, чтобы формиро�
вание коллективной исторической памяти максимально соответст�
вовало установкам национального государства12. Попытка проана�
лизировать, как формируется историческая память, и через нее
национальная идентичность, в современном Вьетнаме, была пред�
принята в работе М. Саломона и Ву Доан Кета «Обновление, обра�
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зование и формирование идентичности в современном Вьетнаме»13.
В результате анализа учебников по истории для средней школы, а
также продукции массовой культуры, предназначенной для детей
школьного возраста, авторы исследования пришли к выводу о том,
что формирование национальной идентичности для нынешнего мо�
лодого поколения Вьетнама, как и в прежние времена, строится на
мифах, легендах и рассказах о борьбе с иноземными завоевателями и
героях этой борьбы14.

В рамках настоящей статьи внимание будет сосредоточено, глав�
ным образом, на использовании образов мифических предков в про�
цессе формирования исторической памяти и национальной иден�
тичности у юных граждан Вьетнама.

Образы мифических предков и их происхождение

Все образы мифических предков — король�дракон Лак Лонг
Куан (L¨c Long QuHn), мать�фея Ау Ко (_u CB) и короли Хунги (HQng
VDBng, cGc Vua HQng) — представлены в этногенетическом мифе вье�
тов (кинь). Миф впервые был зафиксирован на ханване в 15�м веке в
двух памятниках: в сборнике легенд и преданий «Удивительные ска�
зания земли Линьнам» (L[nh Nam chVch quGi liÎt truyÎn) и в официаль�
ной исторической хронике «Полное собрание исторических записок
Дайвьета» (T¨i ViÎt sô kZ toFn thD).

Согласно мифу, у дракона и феи родился «мешок», в котором
оказалось «сто яиц». Из яиц появились 100 сыновей, которых роди�
тели, решившие жить раздельно, поделили пополам. Пятьдесят сы�
новей последовали за отцом�драконом на равнины, а другие пятьде�
сят остались с матерью в горах; дети дракона и феи стали предками
ста вьетов (вьетн. BGch ViÎt). Самый старший (или наиболее могуще�
ственный) из сыновей стал одним из королей Хунгов династии Хонг
Банг (HÚng BFng) и правителем первого вьетнамского государства
Ванланг (VXn Lang). Короли Хунги и их потомки считаются предка�
ми вьетов — этнического большинства СРВ.

История о чудесном происхождении первых вьетнамских коро�
лей и всей вьетнамской нации по своим содержательным особенно�
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стям должна быть отнесена к категории мифов, хотя и достаточно
поздних. Однако этот сюжет считается во Вьетнаме легендой (truyÈn
thuyÆt) или, реже, его называют просто историей (sø tVch). Проблема
интерпретации жанровых характеристик сюжета о происхождении
вьетнамцев будет рассмотрена подробнее в разделе, посвященном
преподаванию курсов литературы и истории в средней школе.

Дошкольное образование и начальная школа

В современном Вьетнаме знакомство детей с фольклорными сю�
жетами, которые, как считается, связаны с древней историей страны
и составляют основу национальной традиции, начинается с самых
первых ступеней образования — в сети дошкольных учреждений и в
младшей школе. Здесь маленькие вьетнамцы получают базовые
представления о чудесном происхождении предков из ста яиц, поя�
вившихся у дракона и феи.

В содержании вьетнамского этногенетического мифа, с силу его
позднего происхождения, ритуальные ограничения и элементы са�
крального выражены не явно, поэтому история о драконе и фее в
интерпретации для детей младшего возраста может легко приобре�
тать форму сказки. Именно в форме волшебной сказки история о
происхождении вьетнамцев преподносится детям дошкольного и
младшего школьного возраста (от 3 до 11 лет), внушая им идею при�
частности к общности «детей дракона и феи» (Con RÚng ChGu TiLn).
В результате многократных повторений вербальная формула «дети
дракона и феи» приобретает форму мотиватора и внедряется в соз�
нание детей в процессе игр, бесед, чтения книг, просмотра комиксов
и мультфильмов, через участие в ритуалах поклонения мифическим
предкам в мемориальных храмах совместно со взрослыми, а также
через участие в детских самодеятельных спектаклях.

Спектакли, концерты и концертные номера, которые дети тща�
тельно готовят под руководством воспитателей и учителей, несут в
себе большой эмоциональный заряд, как для самих маленьких арти�
стов, так и для зрительской аудитории, состоящей, главным образом
из родителей и сверстников. Групповая танцевальная сцена «танец
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детей дракона и феи» (MRa Con RÚng ChGu TiLn) становится в послед�
нее время одним из наиболее популярных номеров в программе та�
ких концертов. В ряде случаев «танец детей дракона и феи», в целях
привлечения внимания к героическому прошлому вьетнамской на�
ции, включает в себя элементы боевых искусств, адаптированные
для детей младшего возраста. Для музыкального сопровождения
танца «детей дракона и феи» используется набор популярных песен,
среди которых можно назвать следующие: «Дети дракона и феи»
(Con RÚng chGu TiLn), автор Чыонг Куанг Люк, «Колыбельная Аулак»
(Läi Ru _u L¨c), автор Нгуен Минь Шон, «Матушка Ау Ко» (MÀ _u
CB), автор Дао Нгок Зунг, «Чудесная история Аулака» (HuyÈn Sô _u
L¨c), автор Май Тху Шон. Все эти песни повествуют о встрече дра�
кона и феи, об их детях, о славном происхождении вьетнамской на�
ции, ее победах и процветании. Цель таких мероприятий и музы�
кальной продукции, которая используется для их сопровождения, —
внушить детям гордость за принадлежность к «расе драконов и фей»,
появившейся столь чудесным образом, веру в ее жизнеспособность
и непобедимость.

Вне детских садов и школ у малышей есть много других возмож�
ностей познакомиться с истоками национальной традиции — для
этого существует значительное количество иллюстрированных книг,
комиксов, мультфильмов. Популярный многосерийный мульт�
фильм «Ау Ко и Лак Лонг Куан»,15 к примеру, начинается сценой,
изображающей мальчика, лежащего на диване с книжкой «Дети дра�
кона и феи». Далее воображение уносит ребенка в древние времена,
наполненные событиями, описанными в средневековых хрониках и
сборниках преданий. Сюжет о появлении детей дракона и феи пред�
ставлен в пятой серии мультфильма, которая называется «Подня�
лись в леса, спустились к морю» (LLn ròng xuØng biÊn). Как и в других
художественных произведениях о детях дракона и феи, созданных в
последние десятилетия, здесь можно отметить два характерных мо�
мента. Во�первых, дети дракона и феи объявляются предками всех
пятидесяти четырех народоностей Вьетнама. Во�вторых, в сцене
расставания дракона и феи и разделения детей, дракон озвучивает
сентенцию, отсутствующую в источниках: «Никогда не забывайте
друг друга и всегда приходите друг другу на помощь в случае опасно�
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сти». Указанные особенности характерны для современной интер�
претации этногенетического мифа в целом и более подробно будут
рассмотрены в следующем разделе, посвященном преподаванию
в средней школе сюжетов, связанных с началами национальной ис�
тории.

Средняя школа

История о драконе Лак Лонг Куане и фее Ау Ко подробна изло�
жена в разделе «Фольклор» учебника по вьетнамскому языку и лите�
ратуре для шестого класса средней школы. Эта история последова�
тельно интерпретируется как «легенда», несмотря на то, что в тексте
имеется указание на то, что отец�дракон является по своей природе
не человеком, а духом (vÒ th®n). Причина подобного противоречия,
вероятнее всего, заключается в том, что его потомки, короли Хунги,
правители династии Хонг Банг16, воспринимаются во Вьетнаме в ка�
честве реальных исторических персонажей. Более того, имя королей
используется для обозначения целой исторической эпохи, в течение
которой «легенды» об их происхождении якобы были созданы.
В сноске, сопровождающей изложение «легенды», говорится о том,
что «легенда — это разновидность народного рассказа о героях и со�
бытиях, связанных с древней историей. Легенда обычно включает в
себя фантастические элементы.... Вьетнамские легенды тесно связа�
ны с мифами. Многие из них, особенно легенды о периоде королей
Хунгов, являются историзированными мифами»17. Подобное пояс�
нение порождает вопросы: авторы учебника и учителя, которые ис�
пользуют его для преподавания в школе, понимают, что история о
драконе и фее, по сути, представляет собой миф; однако, из�за того,
что этот миф был «историзирован» (вероятнее всего, под «историза�
цией» понимается включение этого сюжета в средневековые истори�
ческие хроники, в результате чего он стал частью национальной ис�
тории), он интерпретируется как легенда, которая... повествует «о
героях и событиях, связанных с древней историей». Такой подход, в
основе которого заложен парадокс, связанный с интерпретацией
фольклорного жанра и историчностью его главных героев, главным
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образом королей Хунгов, характерен для сферы гуманитарных и со�
циальных наук во Вьетнаме.

Л. Келли, утверждая, что короли Хунги в действительности не
существовали, а миф об их происхождении был целенаправленно
создан в средние века представителями сформировавшейся правя�
щей элиты, считает, что вся история о «легендарных предках» вьет�
намской нации соответствует концепции «изобретенной традиции»,
разработанной Э. Хобсбаумом. На протяжении столетий ключевые
элементы этой традиции составили основу так называемой «истори�
ческой памяти» вьетнамцев, а в период укрепления национальной
идеи в постколониальном Вьетнаме превратились в непререкаемую
истину18. В течение двух последних десятилетий традиция, связан�
ная с королями Хунгами и их сверхъестественным происхождением,
широко используется во Вьетнаме для создания основ националь�
ной идентичности и формирования базовых ценностей современно�
го вьетнамского общества. Роль системы образования и социализа�
ции детей в этих процессах трудно переоценить.

В школьном учебнике по языку и литературе для шестого класса
«легенда» о драконе, фее и их детях объединяет в себе несколько ис�
торий из сборника «Удивительные сказания земли Линьнам». Пове�
ствование строится на переложении фольклорных сюжетов одним
из известных вьетнамских фольклористов Нгуен Донг Ти19, что по�
зволяет ввести в повествование некоторые идеологические и дидак�
тические элементы. В отличие от последовательности сюжетов в
сборнике XV века «Удивительные сказания земли Линьнам», в изло�
жении, представленном в школьном учебнике, как, впрочем, и в
других печатных изданиях и фильмах для детей, «подвиги» дракона
предшествуют его встрече с феей. Особый акцент делается на не�
обычном, чудесном появлении первых вьетнамцев, равно как и на
свойственных им достоинствах (необычайная красота, ясный ум и
крепкое сложение). Воспитательные функции родителей, дракона и
феи, четко разграничены и описаны в деталях. Здесь же мы находим
призыв отца�дракона к детям «всегда помнить друг о друге и прихо�
дить друг другу на помощь в случае опасности». В финальной части
текста содержится пояснение для выражения «дети дракона и феи»:
«мы, вьетнамский народ — потомки королей Хунгов — когда вспо�
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минаем о своем происхождении, обычно называем себя детьми дра�
кона и феи».20.

В приведенной фразе словосочетание «мы, вьетнамский на�
род...» (ngDäi ViÎt Nam ta) звучит двусмысленно: кто имеется в виду —
только лишь этнические вьетнамцы (вьеты, кинь) или все пятьдесят
четыре народа Вьетнама? Эта двусмысленность используется школь�
ными учителями, создателями детских фильмов и книг для утвер�
ждения идеи о том, что сто сыновей, родившихся от брака дракона и
феи, — это не только предки ста вьетов (BGch ViÎt), как это значится
в средневековых источниках, а предки всех народов, которые про�
живают на территории Вьетнама в настоящее время. Такой подход,
очевидно, имеет своей целью укрепить межэтническое единство на�
родов Вьетнама и привить детям чувство национальной солидарно�
сти. Однако, учитывая, что, кроме вьетов (кинь), ни один другой на�
род Вьетнама не связывает свое происхождение с драконом и феей21,
возникает опасность навязывания национальным меньшинствам
«вьетской картины мира», что косвенно подтверждает наблюдение
П. Пелли о том, что «за возрастающей однородностью Вьетнама,
очевидно, потенциально скрывается гегемония этнических вьет�
намцев»22.

Дидактические материалы, такие как пособия для учителей23

или разработки, размещенные в интернете, содержат рекомендации
по формированию у учащихся представлений о «благородном и свя�
щенном происхождении вьетнамской нации», чувства националь�
ной гордости и необходимости быть достойными продолжателями
рода дракона и феи. Вьетнамских школьников также учат «почитать
общих предков и проявлять солидарность со всеми народами стра�
ны». Понятие «общих предков» приводит вьетнамских преподавате�
лей к следующим построениям: «Все вьетнамцы, где бы они не
жили — на равнинах или на возвышенностях, в горах или вдоль мор�
ских побережий, во Вьетнаме или за рубежом — все они дети матери
Ау Ко, поэтому они должны любить друг друга и крепить солидар�
ность между собой»24.

Ученики шестого класса вьетнамской средней школы парал�
лельно с курсом языка и литературы осваивают курс древней исто�
рии, в рамках которого большее внимание уделяется не мифическим
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дракону и фее, а их потомкам — королям Хунгам, которые считают�
ся реальными историческими персонажами25. На обложке учебника
школьники могут видеть два символа древней истории — европей�
ской (развалины римского Колизея) и вьетнамской (мавзолей коро�
ля Хунга 6�го). Вероятно, соположение этих двух изображений при�
звано создать иллюзию того, что короли Хунги так же реальны, как
императоры древнего Рима, а мавзолей одного из королей представ�
ляет собой такую же древнюю постройку, как и Колизей. При этом в
тексте учебника Колизей упомянут среди наиболее выдающихся со�
оружений эпохи античности, однако указаний на время постройки
мавзолея короля Хунга 6�го в учебнике нет26, несмотря на то, что его
изображение вновь встречается в тексте урока, где речь идет о госу�
дарстве Ванланг27.

В тексте учебника древней истории школьникам предлагается
две возможных версии происхождения королей Хунгов. Первая вер�
сия связывает королей с племенем Ванланг, одним из лаквьетских
племен, которое населяло в древности территории вдоль русла Крас�
ной реки на участке от нынешнего города Вьетчи до современного
Ханоя. Сообщается, что «в соответствии с древними записями»,
около VII века до н.э. один из племенных вождей использовал свой
талант и убедил другие племена объединиться в государство. Он
принял имя Хунг и назвал свое государство Ванланг. Вторая версия,
основанная «на других исторических источниках» (cGc bà sô khGc),
связывает происхождение королей со старшим из пятидесяти сыно�
вей дракона и феи, которые остались с матерью в горах28.

Описание устройства государства королей Хунгов дано в виде
цитат из «древних источников» (в кавычках), но без каких�либо ссы�
лок на сами источники или упоминаний их названий29. В конце две�
надцатого урока в рамке приводится «известное выражение» (danh
ngOn), которое представляет собой фрагмент из выступления Хо Ши
Мина перед вьетнамскими военнослужащими в 1954 году: «Короли
Хунги создали нашу страну, а мы, все вместе, должны защищать
ее»30. В следующем, тринадцатом, уроке учебника, где речь идет о
«материальной и духовной жизни населения государства Ванланг»,
учеников подводят к выводу о том, характерные особенности нацио�
нальной культуры и «развитое чувство общности» (tinh cong dong sau
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sac) сложились еще в эпоху государства Ванланг, среди лаквьетов,
непосредственных этнических предков современных вьетнамцев31.

После получения базовых знаний по древней истории в описан�
ной выше интерпретации вьетнамские школьники готовы для вос�
приятия более сложной формулы национальной самоидентифика�
ции—«дети лаков и хонгов» (Con L¨c ChGu HÚng), где морфема «лак»
ассоциируется с общностью лаквьетов, а «хонг» — с названием ди�
настии Хонг Банг.

Дети и культ королей Хунгов

В последние годы культы королей Хунгов и их прародителей —
короля�дракона и матери�феи — получили во Вьетнаме существен�
ное развитие. Количество посвященных им мемориальных храмов, а
также число посетителей этих храмов, среди которых немало детей,
заметно увеличились. Поскольку культ королей Хунгов является
наиболее значимым в этом комплексе верований и ритуалов, про�
анализируем его место и роль в процессе социализации детей в со�
временном Вьетнаме.

В течение ХХ века культ королей Хунгов из конфуцианского
культа «правителей минувших династий» постепенно трансформи�
ровался в элемент широко распространенного культа предков. С се�
редины последнего десятилетия ХХ века культ мифических королей
получил широкую поддержку со стороны властей социалистическо�
го Вьетнама. Так, день поминовения королей, отмечаемый в 10�й
день 3�го лунного месяца, сначала был включен в календарь празд�
ничных дат, а потом, с 2007 года, стал выходным праздничным днем.
Каждый год в этот день высшие руководители вьетнамского госу�
дарства принимают участие в пышных ритуалах, которые проводят�
ся в мемориальном храмовом комплексе в провинции Футхо и офи�
циально называются «государственными церемониями поминове�
ния королей�предков» (QuØc lÌ GiÞ tÜ HQng VDBng). Основной смысл
этих церемоний состоит в придании официального статуса культу
мифических основателей вьетнамской нации и государственности.

В 2012 году, по инициативе правительства СРВ, культ поклоне�
ния королям Хунгам в провинции Футхо (TVn ngDèng thä cRng HQng
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VDBng æ PhR ThÔ) был включен ЮНЕСКО в состав нематериального
культурного наследия человечества. Однако во вьетнамских СМИ
название этого объекта всемирного культурного наследия часто ука�
зывается неполно (без упоминания названия провинции) и/или не�
точно (с использованием синонимов или эпитетов «древний», «тра�
диционный» «вьетнамский» и т. д.). В результате таких неточностей
возникает эффект «рефрейминга», т. е. иллюзия того, что культур�
ной значимостью в общемировом масштабе обладает не локальная
форма религиозных верований провинции Футхо, а официальные
ритуалы, проводимые высшими должностными лицами страны, или
же церемонии почитания мифических королей, организуемые в 10�й
день 3�го лунного месяца во Вьетнаме повсеместно, в том числе и в
школах. Используя такую логику, каждый школьник может прийти
к заключению, что, совершая поклонение у алтаря мифических ко�
ролей, он вносит тем самым свой вклад в создание нематериального
культурного наследия мирового значения.

В настоящее время информация о культе королей Хунгов в
школьных учебниках не представлена, и это внушает беспокойство
пропагандистам культа. Так, в Докладе о научной инвентаризации
культа поклонения королям Хунгам в провинции Футхо (основном
содержательном документе, представленном в ЮНЕСКО) доктор
Буи Куанг Тханг отмечает, что «на практике координация между
школами и обществом в сохранении культурного наследия в дерев�
нях слабая. Осуществляемая пропаганда не представляется доста�
точно эффективной. Раздел учебника по языку и литературе для уча�
щихся шестых классов, посвященный легендам и традиционным
фестивалям, ассоциируемым с эпохой королей Хунгов и формиро�
вания нации, довольно краткий»32.

При этом в недавно изданных детских книгах информация о
культе королей Хунгов уже начинает появляться. Так, например, в
иллюстрированном детском издании «Начало страны. Государства
Ванланг и Аулак» можно прочитать: «С благодарностью вспоминая
создателей государства, каждый год в 10�й день 3�го месяца (по лун�
ному календарю), народ нашей страны «в торжественной процессии
праздника храма королей Хунгов направляется на вершину горы
Нгиалинь к храму поминовения предков».33 По сложившейся тради�
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ции повествование завершается строками из широко известной на�
родной песни (ca dao) «Куда бы ты не направлялся, вверх по тече�
нию реки или вниз, помни о дне поминовения предков в 10�й день
3�го месяца», а также фрагментом из уже упоминавшейся речи Хо
Ши Мина о королях Хунгах, их вкладе в создание страны и долге по�
томков.

Помимо получения информации о роли мифических королей в
национальной истории от учителей, из СМИ, детских книг и филь�
мов, вьетнамские школьники получают опыт личной эмоциональ�
ной связи с этими мифическими персонажами через участие в ри�
туалах почитания королей Хунгов в мемориальных храмах или у
импровизированных алтарей, которые могут устанавливаться непо�
средственно в школах. Такие мероприятия оказывают на детей
сильное эмоциональное воздействие и обладают большой воспита�
тельной значимостью.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»

Визуализация образов мифических предков — относительно но�
вое, но бурно развивающееся явление в общественной жизни Вьет�
нама. В отличие от прежних времен, когда материализация этих пер�
сонажей ограничивалась лишь иероглифической записью имен на
табличках в поминальных храмах, теперь антропоморфные, иногда
излишне натуралистичные, изображения мифических предков мож�
но видеть повсюду — в детских книжках и мультфильмах, компью�
терных играх, в оформлении городских улиц и парков, на конкурсах
красоты, показах мод и т. д.

К разряду наиболее значительных по размерам декоративных
элементов, ассоциируемых с мифическими предками, следует отне�
сти скульптурные и декоративные сооружения, возведенные во
Вьетнаме в последние десятилетия: монумент, изображающий коро�
ля�дракона, фею и их детей в Нячанге (рис. 1), мозаичное панно
«Праздник гор и рек на земле предков» в провинции Футхо, «зону
Лак Лонг Куан» в парке водных развлечений Суойтиен в г. Хошими�
не, памятник королю�дракону в мемориальном комплексе королей
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Рис. 1. Памятник королю�дракону,
матери�фее и их детям в Нячанге

Рис. 2. Скульптуры восемнадца�
ти королей Хунгов в парке

Донгсань, провинция Плейку

Рис. 3. Скульптура короля�дракона Лак Лонг Куана в храме королей Хунгов, про�
винция Футхо



Хунгов (рис. 2), скульптуры восемнадцати королей Хунгов в парке
Донгсань в г. Плейку (рис. 3), памятник королю�дракону и фее в ту�
ристической зоне водопада Пренн в окрестностях Далата. Визуали�
зированные образы предков в большинстве случаев воспроизводят
изображения людей, содержащиеся на бронзовых донгшонских ба�
рабанах. Обязательным атрибутом внешности мифических предков
является наличие головных уборов, составленных из оперенья птиц.
Широкое распространение монументальных изображений предков
призвано возвысить вьетнамские национальные традиции и слав�
ную историю вьетнамской нации.

К другим способам визуализации мифических предков могут
быть отнесены компьютерные игры (например, тактическая
он�лайн игра «Эпоха королей Хунгов. Шаг за шагом стань коро�
лем»), а также показы мод и конкурсы красоты, в ходе которых вьет�
намские девушки часто используют образ матери�феи Ау Ко для
создания «национального стандарта красоты».

Заключение

Традиции, связанные с мифами и легендами о далеком про�
шлом, и в первую очередь, с элементами этногенетического мифа,
широко используются в современном Вьетнаме в процессе социали�
зации детей для формирования основ национальной идентичности.
Мифические персонажи — король�дракон, мать�фея и короли Хун�
ги — рассматриваются как предки нации, прародители всех вьетнам�
цев, и их почитание согласуется с традиционным культом предков.
Такой подход к интерпретации мифа позволяет укрепить нацио�
нальные чувства и сделать акцент на древней и непрерывной исто�
рии вьетнамской нации.

На всех уровнях государственной системы образования вьетнам�
ских детей учат помнить о «прекрасном происхождении нации», к
которой они принадлежат, гордиться этим и проявлять солидар�
ность со всеми народами Вьетнама, так как все народы страны, со�
гласно официальной трактовке «древних преданий», имеют общих
предков и рассматриваются как «дети дракона и феи». Подобный
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сдвиг в интерпретации вьетнамского этногенетического мифа при�
зван укрепить межэтническую солидарность, но имплицитно он со�
держит в себе угрозу «вьетнамизации» этнических меньшинств.

Выбранная стратегия социализации представляется успешной:
через почитание мифических предков у юных вьетнамцев формиру�
ется общая эмоциональная связь с легендарным периодом нацио�
нальной истории, возникает чувство внутригрупповой солидарности
и, в результате, происходит сложение основ национальной идентич�
ности. Однако, как и всегда при расцвете национальной идеологии
возникают проблемы, связанные с ограничениями в осознании объ�
ективной реальности: вьетнамские дети и подростки остаются эмо�
ционально и ментально погруженными в мир древних (или средне�
вековых) фантазий и мифологем, преодоление которых впоследст�
вии потребует серьезных интеллектуальных усилий. Результаты
такой стратегии могут негативно сказываться на развитии и распро�
странении собственно исторических знаний и, опосредованно, всей
сферы социальных и гуманитарных наук.
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