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Триггером буддийского кризиса стал приезд в Центральный 

Вьетнам Нго Динь Тхука. Родившийся 6 октября 1897 г., Тхук был на 

4 года старше своего брата-президента. Известно, что в юности по-

следний подумывал о стезе священника, под влиянием Тухка проведя 

несколько месяцев в католическом монастыре. Что из себя представ-

лял старший брат президента, какое влияние имел на него и какую 

роль сыграл в ходе драматичных событий 1963 г.? 

Тхук был единственным из многочисленных братьев Нго, кто с 

детства и до конца жизни был верен религиозному пути. В 12 лет по-

ступил в духовную просеминарию в провинции Куангчи, в 20 лет – в 

духовную семинарию в Хюэ, после окончания которой отправился на 

обучение в Рим. Получил три диплома в Григорианском университе-

те – по философии (1922), теологии (1926) и каноническому праву 

(1927). В 1925–1926 гг. преподавал в Сорбонне. 20 декабря 1925 г. был 

рукоположен в сан священника. В 1927 г. вернулся во Вьетнам. 8 ян-

варя 1938 г. был назначен титулярным епископом Сессины. 4 мая того 

же года был рукоположен в сан епископа (апостольского викария) 

Виньлонга, став третьим в истории епископом-вьетнамцем. Эта дата 

оказалась весьма значимой четверть века спустя, отчасти спровоциро-

вав события, и к ней мы вернемся ниже.  

Нго Динь Тхук сыграл значительную роль в приходе Нго Динь 

Зьема к власти. Именно он фактически организовал Зьему зарубежное 
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турне 1950–1954 гг., во время которого будущему президенту удалось 

заручиться поддержкой Ватикана и Вашингтона. Помощь Нго Динь 

Тхука была всесторонней: от оформления документов на выезд из 

страны до организации встреч с высокопоставленными духовными 

иерархами, в том числе с самим Папой в Риме и кардиналом Спеллма-

ном в США
1
. Значительную роль он сыграл и в истории переселения 

жителей из Северного Вьетнама в 1954–1955 гг., подавляющее боль-

шинство из прибывших были католиками.  

Важная роль епископу была отведена в государственном строи-

тельстве Республики Вьетнам (РВ) – Тхук был ответственен за духов-

но-религиозную и отчасти культурно-идеологическую сферу жизни 

южновьетнамского общества. Именно он в октябре 1956 г. возглавил 

экспериментальные курсы по обучению философии персонализма, 

которые были организованы в его епархии – Виньлонге. В 1957 г. Нго 

Динь Тхук открыл первый вьетнамский католический университет – в 

Далате. 

Впрочем, даже столь широкая представленность в государ-

ственных делах и высокий религиозный пост не удовлетворяли его 

чаяний. Виньлонг был далек от звания политического или религиозно-

го центра страны, коим был Сайгон. Взоры амбициозного иерарха бы-

ли устремлены именно в сторону столицы.  

Серьезный удар по самолюбию епископа был нанесен в самом 

начале существования Республики Вьетнам – в 1955 г., когда Ватикан 

так и не назначил его на ставший вакантным пост епископа Сайгона 

после сложения Жаном Кассенем
2
 полномочий из-за болезни. Первым 

епископом-вьетнамцем Сайгона стал Симон Хоа Нгуен Ван Хиен 

(1906–1973). Это вызвало резкое недовольство как самого Тхука, так и 

властей РВ в целом. В результате Ватикан был вынужден переместить 

Нгуен Ван Хиена из Сайгона в Далат, а епископом Сайгона был 

назначен более устраивавший руководство Нгуен Ван Бинь (1910–

1995).  

24 ноября 1960 г. Ватикан учредил во Вьетнаме три архиепар-

хии – в Ханое, Сайгоне и Хюэ. Первым архиепископом Сайгона стал 

все тот же Нгуен Ван Бинь (рукоположен 2 апреля 1961 г.), менее по-

литизированный католик. Нго Динь Тхука же в том же 1960 г. назна-

чили архиепископом Хюэ (рукоположен 12 апреля 1961 г.).  

В научной литературе встречаются предположения, что Тхук 

специально был отослан президентом страны и его политическим со-

ветником младшим братом Нго Динь Ню подальше от политического 

центра страны. Их, особенно последнего, все больше и больше насто-
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раживала активность Тхука, порой выходящая за чисто религиозную 

сферу. По словам американского историка Э. Хаммер, оставшийся в 

Сайгоне Нгуен Ван Бинь был более скромным, и достаточно умным, 

чтобы не идентифицировать церковь или себя лично с президентом 

Зьемом. 

Как бы там ни было, в новом месте Тхук развил бурную дея-

тельность – были отреставрированы католические храмы и духовные 

семинарии, проведена реорганизация некоторых приходов. Особое 

внимание было уделено реконструкции католической святыни – собо-

ра Лаванг, расположенного в общине Хайфук, уезде Хайланг недалко 

от Хюэ. Изначально Лаванг и территории вокруг него были буддий-

ской святыней. Это второй пример во вьетнамской истории, когда 

буддийская пагода была трансформирована в католический собор 

(помимо пагоды Баотхиен в Ханое, ставшей знаменитым Собором 

Святого Иосифа, он же Нотр-Дам де Ханой). Перед ним была постро-

ена большая площадь, установлено 15 мраморных скульптур
3
.  

22 августа 1961 г. католический храм Лаванг в Хюэ получил 

статус Малой базилики, став всего дишь вторым храмом в истории 

Вьетнама с таким статусом (после Сайгонского в 1959 г.). Всего 

сейчас во Вьетнаме только 4 храма с таким статусом. В 1962 г. в архи-

епархии Хюэ было около 100 тысяч верующих католиков.  

Но, отсылая Тхука из столицы, ни Ватикан ни Нго Динь Ню не 

ожидали, что Хюэ вовсе не такое отдаленное место, как это могло по-

казаться. А ведь эта территория, как показано в предыдущих статьях, 

стала еще и буддийским центром. Было ли назначение Тхука попыт-

кой усилить в Центральном Вьетнаме католичество на фоне буддизма 

или же желанием устранить епископа из столицы, но в любом случае 

приезд Нго Динь Тхука привел к явной дестабилизации обстановки в 

Хюэ. Причем это касалось даже самого рода Нго Динь. С этого мо-

мента позиции Нго Динь Кана, до тех пор полновластного «властели-

на центра», пошатнулись. В начале 1963 г. ему якобы даже предложи-

ли уехать из страны.  

Особенно накалилась ситуации по поводу вывешивания религи-

озных флагов. Напомним, что в соответствии с подписанным еще Бао 

Даем Декретом №10 деятельность буддийских организаций подлежала 

такому же регулированию, как и деятельность политических партий, 

профсоюзов и спортивных ассоциаций, в о время как для католиков и 

протестантов было сделано исключение. 12 мая 1958 г. в силу вступил 

в силу Декрет № 189/BNV/NA/P 5, ограничивший использование ре-

лигиозной символики: флаги могли вывешиваться только в дни рели-
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гиозных праздников в местах поклонения или в частных домах с раз-

решения местных властей
4
. 

На 4 мая 1963 г. пришлась 25-я годовщина рукоположения Нго 

Динь Тхука в сан священника. И хотя в 1962 г. президент Нго Динь 

Зьем убрал привилегию религиозным флагам быть вывешенными по-

мимо национального флага (в соответствии с Указом они могли быть 

на общественных мероприятиях только если рядом с ними висел 

национальный флаг большего размера), на праздновании Тхука като-

лических флагов было много. Это вызвало недовольство президента, 

после чего он решил еще больше ужесточить свой прошлогодний 

указ. Особое внимание президента к религиозным флагам можно объ-

яснить его столкновениями с политико-религиозными сектами Каодай 

и Хоахао в 1955 г., когда он осознал, что его соперники могут маски-

ровать собственное политическое недовольство под религиозное. 

Ужесточение регулирования флагов в 1962 г. было вызвано присут-

ствием Нго Динь Зьема на одном из буддийских мероприятий, где по-

среди множества буддийских флагов был только один национальный. 

А именно национальная символика была приоритетной для лидера 

государства. Разноцветный всемирный буддийский флаг лишний раз 

напоминал властям о том, что вьетнамские религиозные группы были 

связаны с транснациональной религиозной сетью, которая по выраже-

нию американского исследователя Э. Миллера могла соперничать или 

даже бросить вызов преданности государству
5
.  

Не смог глава государства не отреагировать и на нарушение за-

прета даже во время празднования собственного брата. Однако сдела-

но это было в самый неподходящий момент. Служебная телеграмма 

№9195 (Công điện số 9195, 06.05.1963 г.) в которой в еще большей 

степени накладывались ограничения на использования религиозной 

символики, фактически лишала буддистов возможности полноценно 

отметить свой главный праздник – Весак (День Рождения Будды), ко-

торый в том году приходился на 8 мая, то есть спустя всего два дня. В 

соответствии с телеграммой вывешивание любых религиозных флагов 

в публичных местах было запрещено без исключений, в том числе 

снаружи частных домов и в местах поклонений.  

И хотя мотивация Зьема вряд ли исходила из неприязни будди-

стов, сколько была реакцией на ослушание со стороны своих же еди-

новерцев-католиков, но в подобных условиях все посчитали ограни-

чение направленным исключительно на буддистов, а не на религии 

вообще. «Националистическое» объяснение властей мало кого устро-

ило: «В прежние времена, из-за своего нежелания использовать флаг 
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Вьетминя или французский триколор, религиозные группы использо-

вали множество типов флагов. Сейчас Родина независима, а потому 

мы должны вывешивать только национальный флаг»
6
. 

Запрет не помешал буддистам начать активно вывешивать фла-

ги по всей стране и особенно в Центральном Вьетнаме. Это не укры-

лось от взора Нго Динь Тхука, который в тот же день 6 мая, возвраща-

ясь из католического собора Лаванг, был неприятно поражен количе-

ством буддийской символики вдоль дорог. Тхук пригласил на встречу 

Хо Дак Кхыонга (представителя Сайгона в Центральном Вьетнаме) и 

потребовал, чтобы тот запретил флаги в четком соответствии с теле-

граммой. Кхыонг протестовал, что подобное действие крайне несвое-

временно, но Тхук настоял на своем. Когда Кхыонг обратился напря-

мую в Сайгон, то и там подтвердили – запретить флаги. Ответствен-

ность за соблюдение запрета была возложена на заместителя губерна-

тора провинции по вопросам безопасности майора Данг Ши, католика 

по вероисповеданию. 

В праздничный день 8 мая статуя Будды была помещена в паго-

ду Зиеуде, откуда ее должны были торжественно перенести в пагоду 

Тыдам. Ту самую пагоду, где в 1951 г. была создана Генеральная буд-

дистская ассоциация Вьетнама и помощь в реставрации которой ока-

зал президент Зьем. Процессию несколько раз останавливали из-за 

нарушений декрета о флагах, но все же позволили завершить путь. 

После проведения церемонии монах Тхить Чи Куанг в своей пропове-

ди остановился на политике дискриминации по религиозному призна-

ку, которая, по его мнению, проводилась властями в течение девяти 

лет. Особый гнев монаха вызывал запрет вывешивать религиозные 

флаги. В выступлении были затронуты и политические проблемы. 

Тональность речи Тхить Чи Куанга была вызвана личностью 

самого оратора. Он родился 31 декабря 1923 г., в провинции Куанг-

бинь. Постригся в монахи в 1936 г. Обучался в буддийской школе при 

Генеральном совете буддийской ассоциации в Хюэ в 1937–1943 гг. По 

некоторым данным, в юности отправился на Цейлон для изучения 

буддийских канонов, впрочем, в своей краткой автобиографии сам 

монах об этом не упоминает
7
. В 1940-1950-е гг. Тхить Чи Куанг ак-

тивно выступал против колониальной политики Франции, участвовал 

в войне Сопротивления. В 1946 г. написал проект объединения всех 

вьетнамских буддистов и отправил его Хо Ши Мину, однако он так и 

не был реализован
8
. Западные дипломаты, встречавшиеся с Чи Куан-

гом отмечали его необыкновенную харизму, ораторские способности, 

неповторимый мистицизм
9
. Здесь мы видим все те качества, которых 
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столь недоставало президенту страны Нго Динь Зьему
1
. В то же время 

сотрудники ЦРУ характеризовали его как «амбициозного, умелого, 

политического манипулятора и прирожденного демагога»
10

. Заметно 

политизировавшемуся вьетнамскому буддизму требовалась именно 

такая фигура. Так именно Тхить Чи Куанг, не являясь самым автори-

тетным буддийским монахом в стране (хотя бы в силу своего возрас-

та), возглавил буддийское движение и стал главным противником ре-

жима. Религиозное по форме явление управлялось не только религи-

озным, но во многом и политическим лидером
2
, что само по себе ста-

вит под сомнение исключительно религиозную суть буддийского кри-

зиса. Как верно отметила Э. Хаммер, в тот вечер «Тхить Чи Куанг 

вышел из мрака на политическую сцену»
11

.  

Именно непримиримость Нго Динь Тхука и Тхить Чи Куанга 

разожгла пламя конфликта, и она же не позволила потушить его в 

дальнейшем. Показательно, что 6 мая, в день указа об ужесточении 

указа о запрете флагов, к Чи Куангу пришли мэр города Хюэ и глава 

провинции и попросили не вывешивать флаги на праздник. Монахи 

совещались и 7 мая отправили три телеграммы (президенту страны, 

буддистам всего мира и вьетнамским буддистам), в целом уже тогда 

готовя буддийское население к сопротивлению. 7 мая Нго Динь Кан 

предложил обсудить ситуацию с буддистами. Чи Куанг с другими 

буддистами пришел в дом Кана, где также был министр внутренних 

дел Буй Ван Лыонг, Согласно свидетельствам встреча была друже-

любной и продуктивной. Кан и Лыонг заверили буддистов, что запрет 

на флаги будет приостановлен на время празднования. Однако на это 

решение было наложено вето. Чье? Очевидно, что лично Нго Динь 

Тхука. 

8 мая буддисты потребовали, чтобы власти передали по радио 

выступление Чи Куанга, однако директор радиостанции в Хюэ Нго 

Гань отказал им в этом. Тогда несколько тысяч буддистов направи-

лись к радиостанции. Майор Данг Ши вызвал отряды безопасности и 

бронетехнику, надеясь устрашить буддистов. Начались переговоры 

между губернатором провинции Нгуен Ван Дангом, Нго Ганем и Чи 

                                                 
1 Отсутствие ораторских способностей, излишнюю застенчивость во время публичных 
выступлений часто ставили в вину вьетнамскому руководителю американские советни-
ки и журналисты. Символично, что на защиту Зьема в этом отношении встал не он сам, а 
человек прекрасно всеми этими качествами владеющий – Чан Ле Суан, подвергшая в 
западной прессе яростной критике американский подход к оценке качеств государ-
ственного лидера.  
2 О политическом призвании Чи Куанга и о восприятии его именно как политика свиде-
тельствует тот факт, что ЦРУ рассматривало его кандидатуру как возможного преемника 
Нго Динь Зьема, в случае свержения последнего. 
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Куангом. Внезапно раздались выстрелы и взрыв гранаты, в результате 

9 человек погибли и 15 были ранены
12

. До сих пор остается невыяс-

ненным, кто взорвал гранату, вызвавшую самые большие жертвы. 

Власти поспешили обвинить в кровавом инциденте коммунистов, те в 

свою очередь обвинили городскую полицию, превысившую свои пол-

номочия. В ночь трагедии Нго Динь Кан и совещающиеся с ним даже 

были склонны считать виновными американцев, которые могли 

устроить взрыв, чтобы надавить на правительство Зьема. Один из 

американских офицеров косвенно подтвердил это – «Майор Данг Ши 

лишь жертва и я не понимаю, как люди могли считать, что взрывы 

устроил Вьетконг»
13

. Но в общественном мнении эта трагедия оста-

лась на совести властей, которые выставили против безоружных лю-

дей вооруженных солдат. 

Уже 10 мая буддисты, собравшиеся в пагоде Тыдам, обнародо-

вали манифест, состоявший из 5 требований: прекратить дискримина-

цию в отношении буддийских флагов; разрешить буддистам пользо-

ваться теми же привилегиями в отношении Декрета №10, которые бы-

ли у католиков; прекратить репрессии по отношению к буддизму; 

предоставить буддистам равную с католиками свободу вероисповеда-

ния; выдать компенсации пострадавшим во время инцидента у радио-

станции в Хюэ и наказать виновных в кровопролитии
14

. В буддийском 

издании «Историческая борьба вьетнамского буддизма» текст мани-

феста был сопровожден личным мнением Тхить Чи Куанга, что в оче-

редной раз демонстрирует его значимость в тех событиях: «5 справед-

ливых требований буддизма не означают желания соперничать с ка-

кими-либо религиями или зачинать антиправительственное движение, 

но имеют основной целью повлиять на то, чтобы правительство выра-

ботало и претворяло политику равноправия ко всем религиям»
15

. 15 

мая этот манифест был вручен президенту Нго Динь Зьему, тогда же 

состоялась первая пресс-конференция авторов документа.  

Поначалу переговоры правительства Зьема с буддистами были 

достаточно конструктивными. Президент разъяснил свою позицию по 

флагам и сказал, что закон об ассоциации — это ошибка, и он рад, что 

ему о ней сообщили. На следующий день Нгуен Ван Бинь напомнил 

католикам, что флаги могут вывешиваться только в религиозные 

праздники внутри религиозных учреждений.  

30 мая прошли массовые буддийские демонстрации в Сайгоне, в 

нескольких местах города начались публичные 48-часовые голодовки 

(350 буддистов перед зданием Национального Собрания; 405 монахов 

в пагоде Салой и 200 монахинь в пагоде Анкуанг)
16

.  
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В ответ 4 июня правительство Нго Динь Зьема заявило о созда-

нии специального комитета во главе с вице-президентом Нгуен Нгок 

Тхо, которому поручалось разрешить буддийскую проблему. 5 июня 

состоялась встреча членов комитета и лидеров буддийской сангхи. 

Хотя стороны и не выработали единого решения, однако после встре-

чи выразили надежду на скорейшее разрешение проблемы. Пожалуй, 

это был наиболее благоприятный момент для разрешения кризиса. 

Но спустя несколько дней, 8 июня на авансцену событий вышла 

Чан Ле Суан, жена Нго Динь Ню – брата и политического советника 

президента. Возглавляемое ей Движение женской солидарности выпу-

стило резонансное заявление, в котором обвинило буддистов в со-

трудничестве с коммунистами. В результате манифест буддистов так 

и остался без ответа. 

Чтобы повлиять на президента и его окружение, 11 июня 66-

летний монах Тхить Куанг Дык публично принес себя в жертву путем 

самосожжения. Действие происходило напротив Камбоджийского ди-

ппредставительства и совсем недалеко от Президентского дворца и 

Президентской резиденции. Монахи не дали подъехать пожарным 

машинам к телу Дыка. В микрофон повторялось на вьетнамском и ан-

глийском «Буддийский монах сжег себя, буддийский монах стал му-

чеником». Потом монахи забрали тело с собой в пагоду Салой.  

Оставив этическую сторону самосожжения
17

, отметим лишь 

мощнейший пропагандистский эффект данной акции. Монахи рассчи-

тывали на международное освещение этого события, особенно от 

стран с большим буддийским населением. Потому и выбрали место 

напротив Камбоджийского посольства. Но эффект был даже большим. 

Акт самосожжения был сфотографирован, в том числе известным 

американским журналистом М. Брауном. Это событие потрясло миро-

вую общественность. 

Ещё большее негодование в мире вызвала оценка самосожжения 

буддийского монаха, прозвучавшая из уст мадам Ню. Сгоревшего за-

живо монаха она обозвала «барбекю из монаха», а прочим недоволь-

ным буддистам посоветовала “продолжить в том же духе”
18

. Мадам 

Ню и до этого славилась своими жесткими, порой чрезвычайно едки-

ми и циничными замечаниями, благодаря которым часто попадала на 

страницы мировой прессы. Однако это её выступление было повсе-

местно расценено как оскорбление религиозного духа вьетнамского 

народа. 

12 июня временный поверенный США в Республике Вьетнам 

Уильям Трухарт вручил Нго Динь Зьему официальный протест Ва-
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шингтона по поводу того, что вьетнамское правительство не решает 

буддийскую проблему. Отношение Белого дома к сайгонским властям 

резко ухудшилось в этот период. Лояльного к президенту посла Фре-

дерика Нолтинга было решено заменить на Генри-Кэбота Лоджа
3
. О 

его назначении было официально объявлено 27 июня. Новый посол 

должен был вступить в должность в сентябре. Очевидно, США давали 

Нго Динь Зьему некоторое время на пересмотр политики в отношении 

буддистов. В то же время эта пауза была нужна и США, чтобы выра-

ботать новую концепцию отношений с сайгонскими властями. 

Однако летом 1963 г. США так и не нашли подходящей канди-

датуры на роль преемника Нго Динь Зьема; более того, некоторые 

считали его единственно возможным некоммунистическим лидером в 

стране. 5 июля Ф. Нолтинг в Вашингтоне встретился с представителя-

ми высших политических кругов США и заявил, что «попытка сверг-

нуть Нго Динь Зьема приведёт к затяжной гражданской войне, кото-

рая в свою очередь откроет двери для захвата Вьетконгом власти»
19

. 

Разведка США во Вьетнаме провела тщательное исследование эвенту-

альных последствий переворота и пришла к такому же неутешитель-

ному выводу. В результате Белому дому не осталось ничего иного, как 

вновь надавить на Нго Динь Зьема с тем, чтобы он наконец разрешил 

буддийскую проблему. 

Сам Зьем все больше сомневался в истинных мотивах будди-

стов, в чем его особенно убеждал Нго Динь Ню. 20 августа в стране 

было введено военное положение. В тот же день произошло наиболее 

масштабное событие буддийского кризиса: в ночь на 21 августа поли-

тический советник президента Нго Динь Ню с супругой организовали 

нападения на буддийские пагоды. Были задействованы силы военной 

полиции и специальные подразделения во главе с лично преданным 

Нго Динь Ню полковником Ле Куанг Тунгом. В результате ночного 

нападения на пагоду Салой в Сайгоне было тяжело ранено 30 будди-

стов и арестовано свыше 1400. Среди арестованных оказался и Тхить 

Там Тяу, лидер Буддийского комитета. Тхить Чи Куангу же удалось 

вовремя сбежать и получить убежище в американском консульстве. 

Тогда же в стране было введено военное положение под предлогом 

предполагаемой массивной атаки коммунистов.  

Рейд по пагодам на следующий же день привел к двум резо-

нансным отставкам. Речь идет об Ву Ван Мау (1914–1998), знамени-

                                                 
3 По прибытии он повел диалог с сайгонскими властями с крайне жестких позиций, 
называя свою политику по отношению к президенту РВ «политикой отчужденности». 
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том правоведе, ректоре и профессоре Института права при Сайгон-

ском университете (1955–1957), который был министром иностранных 

дел с момента начала режима до 22 августа 1963 г., а также о посла РВ 

в США Чан Ван Тьыонге (1898–1986) – отце Чан Ле Суан, ранее за-

нимавшего пост министра иностранных дел Вьетнамской империи
4
 

(апрель – сентябрь 1945 г.), а с 1955 г. представлявшего интересы 

страны в США. Чуть ранее в том же месяце произошло отстранение 

католического священника Као Ван Луана (1908–1986) с поста ректо-

ра Университета Хюэ, поскольку он не справлялся с протестами буд-

дийских студентов. В ответ на это последовала массовая отставка 

преподавателей Университета.  

Еще более негативные последствия рейд имел для взаимоотно-

шений с США, тем более что сайгонские власти выбрали крайне не-

удачный момент для нападения на пагоды. Ведь именно на той неделе 

все политики, принимавшие ключевые решения по Вьетнаму, – прези-

дент Д. Кеннеди, госсекретарь Д. Раск и министр обороны Р. Мак-

намара отсутствовали в Вашингтоне. Все перечисленные деятели 

крайне настороженно относились к возможной смене власти в Южном 

Вьетнаме. Однако до них сведения о рейдах на пагоды дошли лишь 24 

августа. До того же момента сотрудники сайгонского отделения ЦРУ 

оказались свободны в принятии решений. Учитывая их стремление 

избавиться от Нго Динь Зьема и его брата, оппозиционерам предо-

ставлялся уникальный шанс.  

24 августа помощник государственного секретаря по Дальнему 

Востоку Р. Хилсмен, ярый противник сайгонских властей, отправил 

(воспользовавшись отсутствием своего руководства) телеграмму но-

вому послу США в РВ Г-К. Лоджу, в которой требовал довести до 

сведения генералов необходимость смещения Нго Динь Ню. Если же 

Нго Динь Зьем откажется это сделать, то сместить придется самого 

президента Республики Вьетнам. Послу и всем американским служа-

щим, проживающим в Сайгоне, было настоятельно рекомендовано 

немедленно «изучить возможные кандидатуры на высший государ-

ственный пост и разработать детальные планы смещения Зьема»
20

. По 

воспоминаниям министра обороны США Р. Макнамары, он и М. Тэй-

лор, советник президента по вопросам обороны, были потрясены этой 

телеграммой и сочли ее резким поворотом во вьетнамской политике 

Вашингтона. Генерал Тэйлор заявил, что «телеграмма никогда не по-

                                                 
4 Вьетнамская империя (вьет. – Đế quốc Việt Nam) – государство, созданное после япон-
ского военно-политического переворота 9 марта 1945 г., отстранившего французскую 
колониальную администрацию от управления страной.  
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лучила бы одобрения, если бы антизьемовская группировка в Вашинг-

тоне не решилась на отчаянный прорыв в отсутствие высшего руко-

водства»
21

.  

Нападение на буддийские пагоды стало апогеем буддийского 

кризиса. После этого события исход политической борьбы стал ре-

шаться не в открытых политических акциях, а в подковерной, скрытой 

от глаз борьбе. Исход которой был решен в ходе военного переворота 

1 ноября 1963 г.  
Заключение 

Исходя из приведенных данных, вряд ли можно говорить о ка-

ком-либо серьезном притеснении буддизма со стороны властей Рес-

публики. Однако в концепции государственного строительства Нго 

Динь Зьема буддизму явно не отводилось того места, на которое рас-

считывали буддийские иерархи с их пониманием буддийского нацио-

нализма. В этом смысле природу буддийского кризиса можно рас-

сматривать как несовпадение видения государственного строитель-

ства и Персоналистской революции со стороны государства и религи-

озных групп. Действительно имевшие место послабления в адрес ка-

толичества в такой ситуации воспринимались особенно остро. 

Жестокое подавление буддийских протестов отвернуло от госу-

дарственного руководства широкие слои населения, в том числе и из-

вестных людей, ранее выступавших на стороне президента, например, 

Као Ван Лыонга, Ву Ван Мау, Чан Ван Тьыонга. Деятельность руко-

водства Республики Вьетнам во время Буддийского кризиса оконча-

тельно заставила американские политические круги усомниться в це-

лесообразности сохранения у власти Нго Динь Зьема и его столь оди-

озного окружения, в первую очередь супругов Ню. Все это 

подтолкнуло оппозицию внутри Республики Вьетнам к максимально 

решительным действиям. 1 ноября 1963 г. при молчаливом согласии 

США вьетнамские военные произвели переворот, в результате 

которого были убиты президент Нго Динь Зьем, его брат Нго Динь 

Ню, а также возглавлявший Специальные силы полковник-католик Ле 

Куанг Тунг. Спустя год военный суд приговорил к смертной казни и 

того, кто до последнего пытался примирить конфликтовавшие сторо-

ны – Нго Динь Кана. Из приближенных к президенту уцелеть удалось 

лишь Нго Динь Тхуку и Чан Ле Суан, которые в момент переворота 

были за рубежом.  

Столкновение с буддистами стало, выражаясь кинематографи-

ческим языком, «сюжетной аркой» политической карьеры первого 
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президента Республики Вьетнам. Нго Динь Зьем укрепился у власти в 

Южном Вьетнаме после победы над буддистами (война сект 1955 г.), 

после поражения от них (буддийский кризис 1963) – сошел со сцены и 

ушел из жизни.  

Закольцованность прослеживается и в других моментах. Хюэ, 

родной город президента РВ, стал местом буддийской оппозиции и 

именно здесь разгорелся Буддийский кризис. Куангбинь – родная про-

винция рода Нго Динь и одновременно буддийского монаха Тхить Чи 

Куанга, сыгравшего ключевую роль в рассматриваемых событиях. 

Родственники президента, в частности, Нго Динь Тхук очень сильно 

помогли ему в 1940-е гг., но они же во многом его и погубили. То же 

можно сказать и про доминирующую личностную черту Нго Динь 

Зьема – принципиальность. Именно она помогла ему в решении пер-

вой буддийской проблемы в 1955 г., но она же не позволила наладить 

контакт с оппозицией и американскими кругами.  

Был ли буддийский кризис обречен на столь печальное разре-

шение? Ведь несколько раз стороны были близки к улаживанию кон-

фликта, а самого Нго Динь Зьема нельзя трактовать как ярого буддий-

ского противника. Но все же с учетом отмеченных в предыдущем аб-

заце фактов итог кажется вполне закономерным. Нго Динь Зьем не 

был готов поступиться своим исходным постулатом «только вьетнам-

цы отвечают за судьбу Вьетнама» (и потому в штыки воспринимал 

любые попытки Вашингтона усилить свое влияние в стране) и своей 

верностью семье. С учетом амбициозности его семейного окружения 

и столь же яростной политической решимостью буддийского духо-

венства кризис вряд ли мог просто сойти на нет.  

Со свержением президента Нго Динь Зьема в ноябре 1963 г. 

первая Республика Вьетнам прекратила свое существование, после 

чего военно-политическая ситуация на юге современного Вьетнама 

кардинально изменилась. Буддийское же движение, в том числе акции 

самосожжения, продолжилось и в последующие годы. 
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