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Статья 24 Конституции Социалистической 

Республики Вьетнам гарантирует право на сво-

боду вероисповедания1. Каодаизм является тре-

тьей по распространённости религией во Вьет-

наме после буддизма и католицизма. Согласно 

данным вьетнамской статистики, на 2019 год 

насчитывалось 556 234 каодаиста. 

Каодаизм, как новое религиозное движение, 

возникнув в колониальную эпоху, смог адапти-

роваться в современном мире, пройдя сложные 

этапы. В октябре 1926 года группа первых по-

следователей каодаизма, во главе с Ле Ван Чун-

гом отправили губернатору Кохинхины «Декла-

рацию об основании религии Каодай». Это было 

своего рода «провозглашение религиозной неза-

висимости», установление новой веры, рожден-

ной во Вьетнаме, которая объединила бы пять 

уровней духовных практик: буддийский путь 

просветления (Đao phật), путь бессмертных (Đạo 

Tiên), путь святых (Đạo thánh), путь местных ду-

хов (Đạo thần) и, наконец, путь человечества и 

почитания предков (ao nhơn). Великий путь Тре-

тьего спасения быстро набирал последователей. 

Первый патриарх Нго Ван Чиеу отказался от 

своего сана, так как не хотел быть лидером мас-

совой организации. Новым патриархом стал Ле 

Ван Чунг, он критиковал колониальные власти, 

однако подчеркивал важность сотрудничества с 

французами. В 30-е годы в каодаизме произо-

шел первый раскол. Во время Второй мировой 

войны возрастает политическая активность ка-

одаистов. Формируются вооруженные силы ре-

лигии каодай. В Первую Индокитайскую войну 

каодаисты, в частности лидеры тэйниньской об-

щины, боролись вместе с патриотическими си-

лами, но в 1947 году подписали соглашение о 

сотрудничестве с французами, за расширение 

прав на территории Тэйниня, освобождение от 

налогов и финансовую и военную помощь2.   

Отказ помощи Вьетконгу и критика нового 

коммунистического правительства стали пово-

дом репрессий и запрета каодаизма после паде-

ния Сайгона в 1975 году. Каодаизм начал рас-

пространяться по миру в результате массового 

потока беженцев из Вьетнама с 1975 года3. Не-

сколько лидеров каодаистских общин были каз-

нены. Остальные каодаисты отправлены на дли-

тельный срок в «лагеря перевоспитания» либо 

проходили такие «курсы» на дому. Религиозная 

собственность каодаистов была национализиро-

вана, а большинство храмов закрыто4. В соот-

ветствии с Указом № 297 от 11 ноября 1977 года 

все каодаистские организации были переданы 

под контроль Вьетнамского Отечественного 

фронта5.   

Чтоб разобраться с сутью учения, необхо-

димо объяснить термин «Као Дай». «Као Дай – 
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значит верховный храм, самый высокий храм 

без крыши, на котором восседает Бог. В челове-

ческой речи не существует слов, чтобы выразить 

Его величие»6. Символом каодаизма является 

«Небесное око»: левый глаз Всевышнего внутри 

треугольника, окруженного солнечными лу-

чами.  

Каодаизм – это религиозное движение, в ко-

тором люди получают откровение посредством 

спиритических сеансов, а не от пророков. Ос-

новной целью Третьего спасения является объ-

единение всех религий. Согласно доктрине ка-

одай, во Вселенной есть только один Бог7. Ка-

одаисты верят, что они являются посланниками 

Као Дай, которые принесут мир во всём мире. 

Каодаисты считают, что «человечеству уже 

было даровано два спасения: первое Амитабхой, 

мифическим правителем Древнего Китая Фу Си 

и Моисеем, второе – Конфуцием, Лао-цзы и 

Иисусом»8. В его пантеон святых входят Будда, 

Конфуций, Иисус Христос, Мухаммад, Перикл, 

Юлий Цезарь, Жанна д'Арк, Виктор Гюго и 

Сунь Ят-сен и другие9.  

Приверженцев религии можно разделить на 

три согласованные группы. Первая группа: свя-

щеннослужители – это люди, принявшие сан. 

Для них существует больше всего ограничений: 

соблюдать посты, обет безбрачия, если они при-

няли сан холостыми, четко соблюдать все запо-

веди. Вторая группа: медиумы – выполняют 

роль посредников между миром духов и людей. 

Они помогают священнослужителям узнать 

волю Всевышнего. Причем откровения, полу-

ченные на спиритическом сеансе, считаются ле-

гитимными только в присутствии священнослу-

жителя. Третья, самая массовая группа – верую-

щие, последователи религии, не ограниченные 

обетами, кроме соблюдения норм каодаизма.  

У каодаистов существуют свои заповеди: «не 

убий; не воруй; не совершай непристойных по-

ступков; не употребляй алкоголь и мясо, живи 

скромно; не лги». Каодаисты должны совершен-

ствоваться, выполняя правила: подчиняться 

наставлениям старших, не выставлять напоказ 

свои таланты, быть аккуратными в денежных 

вопросах, быть искренними с собой и другими10.  

Посты в каодаизме подразделяются на посто-

янные – для священнослужителей, верующих 

высшего уровня и «двойные посты» (в полнолу-

ние и новолуние) – для верующих низшего 

уровня. В странах Европы и США, где люди не 

придерживаются лунного календаря, посты и по-

ходы в храм могут сдвигаться. Каодаисты таким 

образом подчеркивают веротерпимость. Кроме 

того, они поддерживают гендерное равенство.  

На основании положений даосизма и буд-

дизма, а также западного оккультизма, каодаи-

сты считают, что человек состоит из «трех тел». 

Первое – физическое, второе – появляется в виде 

призрака, посредник между физическим и боже-

ственным третьим телом. В похоронных обря-

дах, например, особое внимание уделяют вто-

рому телу, так как оно присутствует во время ду-

ховных сеансов11.   

По мнению историка Р.Б. Смита, «Великий 

Путь третьего спасения» является продуктом 

китайско-вьетнамского религиозного сектант-

ства, так называемого «Минь» (означает «свет» 

на китайском языке)12. Традиции тайных об-

ществ, возникших на базе Китайской ассоциа-

ции неба и земли (Thiên địa hội), могут раскрыть 

корни каодаизма. После падения династии Мин 

в Китае (XVII век) около Сайгона начали обра-

зовываться небольшие самоуправляющиеся 

«Миньские» общества. Они занимались филан-

тропией, гаданием, преподавали литературу, по-

клонялись духам пантеона Tam Giáo (три док-

трины: конфуцианство, даосизм, буддизм). При 

установлении французского колониального ре-

жима деятельность подобных обществ стала 

тайной. В начале XX века интерпретации старых 

религиозных доктрин и новой информации, по-

лученной от гадания, в Миньских обществах 

Вьетнама носили националистический, антико-

лониальный характер, призывая к изгнанию 

французов и восстановлению Вьетнама. К 

XX веку в Южном Вьетнаме сформировалось 

пять китайско-вьетнамских движений Минь. 

Анализируя идеологию движений в своём ис-

следовании, доктор Джереми Джеммс, социаль-

ный антрополог, заместитель директора Иссле-

довательского института Юго-Восточной Азии 

в Бангкоке, подчеркивает сходство движения 

Минь Ли (Просветленный разум) и каодаизма.  

Религиозное объединение Минь Ли занимало 

особое место в становлении каодаизма как попу-

лярного религиозного движения. Основателем 

Минь Ли был известный духовный медиум Ау 

Кьет Лам (1896–1941). Ау Кьет относился к ко-

лониальной категории «minh hương» (минь 

хонг)13. Соединив китайскую и вьетнамскую 

культуру, ему удалось объединить две социо-

культурные системы, приведя их во взаимодей-

ствие. Он переводил китайские священные тек-

сты на вьетнамский, сознательно дистанцируясь 

от религиозных канонов. Движение Минь Ли 

предложило реформировать буддийский канон. 

Миньский пантеон отличался от буддийского. 

Так как движение Минь Ли было близко к ки-

тайскому сектантству, последователи Ау Кьета 



 

Е.А. Есаева 

40  Точка зрения 

поклонялись Нефритовому Императору, Древ-

нему Предку Неба, Будде, Конфуцию, Лао-Цзы, 

практиковали иглоукалывание, магнетизм. Ос-

новной целью движения были гадания и созда-

ние оракулов с использованием различных прак-

тик: астрологии, хиромантии, физиогномики и 

др.14. Ау Кьет Лам проводил исследования маг-

нетизма (энергия в теле человека). Свои резуль-

таты он совместил с французским спиритуализ-

мом и китайскими духовными медиумическими 

практиками15. «Автоматическое письмо» со-

ставляет неотъемлемую часть движений Минь и 

каодаизма. В Минь Ли и каодаизме медиумиче-

ская практика приобретает форму ритуала. Её 

нужно отличать от шаманизма или одержимости 

духами16. До того, как каодаизм стал популярен, 

кружок вьетнамских спиритуалистов решил от-

казаться от доски Уиджа17 в пользу «корзины с 

клювом»18. Техника «корзина с клювом», как и 

молитвы, были заимствованы у объединения 

Минь Ли. Подобные заимствования необхо-

димы были для легитимации и распространения 

новой религии среди вьетнамских крестьян. При 

составлении первого молитвослова Ле Ван 

Чунг19 обратился к объединению Минь Ли, по-

этому почти все ежедневные молитвы в каода-

изме были позаимствованы. Это относится к мо-

литвам, адресованным божествам, молитвам о 

покаянии и об усопших. Первые каодаисты со-

бирали религиозные тексты на вьетнамском 

языке для потенциального максимально широ-

кого охвата сообщества. В период с 1924 по 

1925 год религиозные тексты на китайском 

языке активно переводились и вьетнамизирова-

лись каодаистами.  

В научной литературе существует три теории 

формирования этой религии. Одни ученые счи-

тают, что народным массам Вьетнама, уставшим 

от колониального режима, требовались сурро-

гатные курсы, в которых сочетались бы эле-

менты католицизма и традиционных верований. 

В этом ключе «создание Каодаизма является 

творческим развитием и продолжением тради-

ционной колониальной стратегии…»20. Другие 

рассматривают каодаизм в качестве естествен-

ной формы развития буддизма. Последователи 

каодаизма поддерживают третью каноническую 

теорию общения с Высшим Существом. Разно-

образие теорий происхождения не мешает рас-

пространяться каодаизму. 

Независимо от теорий происхождения можно 

выявить несколько причин возникновения этого 

религиозного движения. Во время Первой миро-

вой войны Франция ослабила административ-

ный контроль над колонией Кохинхин, протек-

торатами Тонкин и Аннам, сосредоточившись 

на тяжелой промышленности Вьетнама. Фран-

цузское правительство «выкачивало» из Вьет-

нама ресурсы на нужды фронта.  Внутри страны 

создалась благоприятная почва для распростра-

нения различных китайско-вьетнамских религи-

озных движений Минь. В мирное время подоб-

ные движения были под запретом французской 

администрации, так как зачастую имели нацио-

налистический характер, выступая с лозунгами 

«Свобода Вьетнаму, долой колониальных за-

хватчиков». К 20-му году XX века во Вьетнаме 

уже выросло поколение, не знавшее традицион-

ной власти императора, но ощущающее, благо-

даря французской пропаганде, что такое свобода 

личности. В обществе, уставшем от колониаль-

ного режима, постепенно возникали различные 

националистические движения, особенно в 

условиях послевоенного кризиса, когда Фран-

ция пыталась улучшить своё экономическое по-

ложение за счет колониальных владений. Рели-

гия, сочетающая в себе самые распространен-

ные во Вьетнаме религиозные учения, была при-

нята вьетнамскими крестьянами, и, что немало-

важно, французская администрация Кохинхины 

поддержала «Декларацию об основании новой 

религии каодаизм». Кроме того, авторы первого 

молитвослова каодаизма намеренно писали его 

простым, понятным для всех языком.  

Со стороны общества каодаизм можно счи-

тать формой реакции на распад традиционных 

социальных институтов под влиянием колони-

ального режима. Рост вьетнамских городов 

провоцировал отток жителей из села. Тради-

ционная вьетнамская деревенская семья по-

степенно становилась разрозненной. Родители 

оставались жить в деревне. Дети уезжали за 

лучшей жизнью в город. В то же время вьет-

намская традиция оставалась сильна. Учение, 

вобравшее в себя основные вьетнамские рели-

гиозные доктрины и верования, казалось спа-

сением и для вьетнамского народа, хотевшего 

независимости, и для французской админи-

страции, желающей восстановить утерянный 

контроль любыми способами. 

Во времена политики «Дой Мой»21 положе-

ние каодаизма во Вьетнаме улучшается. В 1997 

году каодаизм получил официальное признание 

вьетнамским правительством. Стоит отметить, 

что с момента своего создания каодаизм пред-

ставляет себя как мировую религию. В докумен-

тах каодаистов 1926 года можно найти отсылки 

к предсказанию, что каодаизм распространится  
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по всему миру. На сегодняшний день общины 

каодаистов распространены во Вьетнаме, в Япо-

нии, Камбодже, США, Канаде, Австралии, Ан-

глии, Франции и Германии. 

Как любая молодая религия, каодаизм 

находится в процессе становления и разви-

тия. Расколы, периодически происходящие в 

каодаистских общинах, не отражались на са-

мом существовании религии. Исследование 

политических и социальных процессов, спо-

собствующих развитию каодаизма, поможет 

понять влияние его на общество. Веротерпи-

мость и гендерное равенство являются од-

ними из острейших проблем современного 

мира. Каодаизм как движение, пропагандиру-

ющее эти ценности, требует дальнейшего де-

тального изучения. 
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