
УДК 394.912 

ВЬЕТНАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Кузьменко Е.Д. (Национальный исследовательский Томский политехнический университет) 

 

Статья посвящена исследованию влияния международных культур и связей на философию 

Вьетнама. В статье рассматриваются все стадии формирования философии государства, от 

зарождения до современного времени. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

философия Вьетнама сформировалась под влиянием нескольких культур, а именно 

конфуцианства и буддизма, пришедших во Вьетнам из Индии и Китая. Дальнейшее развитие 

философии происходило под влиянием интервенции и новым связям с другими 

государствами. 

 

Введение. Философия Вьетнама, как и история государства очень сложна и разнообразна. 

Мышление народа, как и правительства, многократно менялось. На формирование новых 

витков философии влияли: географическое положение, внешние контакты с другими 

государствами, общество. Основой любой концепции философии Вьетнама, начиная с  

исторической восточной философии и до последнего яркого изменения в мышлении народа – 

марксистско-ленинской философии, являлось защита отечества. Постоянные задачи 

избавиться от неравенства в обществе и решить социальные проблемы государства была в 

течение многих веков двигателем развития мировоззрения миллионов вьетнамцев. 

 

 

Основная часть. Самые первые проблемы, сформулированные в философии Вьетнама, это 

мысли о роли человека в судьбе страны. Вьетнамская философия начала интегрировать с 

внешними веяниями с первого века нашей эры. В данный исторический период из соседних 

развитых стран – Индии и Китая во Вьетнам приходят конфуцианская философия, даосизм и 

буддизм. 

На протяжении тысячи лет ведущей философией во Вьетнаме являлся буддизм. Следующим 

этапом в изменении философии государства стал приход на лидирующие роли концепции 

конфуцианства. Влияние конфуцианства продлилось с одиннадцатого по девятнадцатый век. 

С девятнадцатого века философия Вьетнама ощущает влияние Европы, а именно начинаются 

вторжения французских войск на территорию государства. Интервенция выводит в 

философии народа ценность независимости страны. Именно с этого периода был заложен 

фундамент современного мировоззрения вьетнамцев, основанный на патриотизме. 

Процесс внедрения в философию Вьетнама европейских идей начался несколько ранее 

основного перехода мировоззрения жителей Вьетнама с конфуцианства в новый этап 

философии государства, а именно с семнадцатого века. В этот период французские 

миссионеры начали свою деятельность во Вьетнаме. Несмотря на налаживание отношений 

между Францией и Вьетнамом посредством миссионеров, основной частью жителей 

Христианство не было принято. Начались гонения миссионеров, и в 1835 году проповедь 

Христианства в стране была полностью запрещена. Это являлось основной причиной для 

начала войны. К 1858 году французские войска заняли ключевые позиции, и Вьетнам 

потерял свою независимость. В обществе происходит разделение. Образованная часть 

общества принимает Христианство, правительство использует французские модели для 

развития экономики. 

С началом двадцатого века, в связи с международными изменениями в обществе и политике, 

во Вьетнаме начинается формирование нового философского течения. Несмотря на 

проблему интервенции со стороны Франции, стремление к независимости в работах 

философов из Вьетнама содержали идеи французского просвещения. Фан Бой Тяу активно 

использовал работы Вольтера и Руссо, а Фан тяу Чин являлся последователем Монтескье. 

Основной выбор в новой концепции философии разделился перед выбором: либо 



применение методов японской революции Мэйдзи, либо принятие за основу нового 

мировоззрения идей китайских философов об ключевой позиции нации в организации 

страны и народа. Однако народ не принял идеи революции Мэйдзи или работ Кан Ювея и 

концепций Лян Цичао. Людям требовалось поднятие патриотического настроения. Данным 

требованиям отвечала деятельность Хо Ши Мина, который взял за основу марксистскую 

философию и использовал опыт Ленина в применении марксизма в Советском Союзе. С 

тридцатых годов Хо Ши Мин являлся лидером коммунистической организации.  

За пятнадцать лет данная организация провела революцию. Новая философия должна была 

поднять патриотический дух в людях. В силу этого социалистическое движение стало 

пользоваться популярностью у вьетнамского народа и в 1930 году Хо Ши Мином, 

опиравшимся на марксистскую философию и пример её применения Лениным в СССР, 

организовал коммунистическую организацию, которая осуществила революцию через 15 лет 

после создания. После революции Вьетнам стал Демократической Республикой. Философией 

народа стал марксизм, остающийся философией страны до данного момента. В последнее 

время ученые стали всё больше изучать традиционную философию Вьетнама и развивать её 

идеи среди жителей. 

 

 

Выводы. Сегодня международная интеграция философии Вьетнама продолжается в 

ускоренном темпе. Глобализация оказывает существенную роль в данном процессе. 

Следует отметить географическое расположение Вьетнама, из-за которого государство на 

протяжении всей истории ощущает влияние философских направлений других стран. 

Благодаря расположению, Вьетнам имеет большой туристический поток, а следственно и 

постоянную интеграцию с культурой других государств. Теперь Вьетнам находится на стыке 

западной культуры и восточных традиций. Данное соотношение вызывает ряд сложных 

задач и вопросов, решение которых достигается путём возвращения к истокам философии 

Вьетнама. Отмечается, что решение таких вопросов, нередко достигается в соответствии с 

концепциями даосизма. 

Существует большое число определений понятия философии, имеются различные 

представления о философской мысли. Это означает, что философия имеет ряд основ, 

постоянно модифицирующихся в соответствии с временным периодом. Учитывая историю 

Вьетнама, смесь традиций разных культур, влияние религий и других стран на философию 

жителей государства можно говорить о продолжающемся процессе развитии и 

формировании философии Вьетнама. 
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