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Страны Индокитайского полуострова — Бирма, Малайя Таиланд, 
Бьетнам, Камбоджа и Лаос — представляют большой интерес в этногра-
фическом отношении. Народы этих стран имеют много черт, характерных 
и для народов соседних стран — Китая, Индии и Индонезии. Многочис-
ленные миграционные потоки, имевшие место в последние тысячелетия, 
обусловили сложность и пестроту этнического состава Индокитая. Наро-
ды его находятся на различных ступенях социально-экономического раз-
вития и на разных стадиях образования этнических общностей. Большин-
ство населения полуострова — оседлые земледельцы с древней и высокой 
культурой; в то же время ряд кочевых и полукочевых горных племен 
сохранил много пережитков первобытно-общинного строя. 

Интерес к странам Индокитайского полуострова особенно возрос 
после второй мировой войны в связи с мощным развитием в них нацио-
нально-освободительного движения. Народы поднялись на борьбу против 
английских и французских колонизаторов, в течение длительного времени 
закабалявших большую часть стран полуострова. В этой борьбе уже до-
стигнуты значительные успехи — образована Демократическая Республи-
ка Вьетнам, завоевала свою независимость Бирма. Народы других стран 
продолжают борьбу за свое освобождение. 

Индокитай в отдельных своих частях в этническом и географическом отношении 
изучен неодинаково. Наиболее подробные материалы имеются по Малайе и Вьетнаму. 
Значительно слабее изучен Таиланд и почти совершенно отсутствуют материалы по 
горным районам на севере полуострова. 

Основная характеристика расселения и этнического состава в странах Индокитая 
дается в приложенных к настоящей статье картах. Карты составлены на основании 
многочисленных статистических, картографических и литературных источников. Важ-
нейшие из них следующие: 

С т а т и с т и ч е с к и е и с т о ч н и к и . В странах Индокитая у ж е в течение дли-
тельного времени (по крайней мере с начала текущего столетия) проводятся всеобщие 
переписи населения. Материалы этих переписей могут служить надежным источником 
для характеристики этнического состава и размещения населения. Однако в связи с 
началом второй мировой войны и последующими событиями внутриполитического 
характера в ряде стран переписи населения в последнее время не проводились. 

1 Под названием Малайя объединяются Сингапур и Малайская федерация. 
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По Бирме имеются подробные материалы Индийской переписи 1931 г. (15.— Здесь 
и в дальнейшем цифрами в скобках даются указания на номер источника в прилагае-
мом списке литературы). Переписью выделяются в Бирме 136 различных местных язы-
ков и диалектов, принадлежащих к 13 языковым группам. Данные по всем народам 
приводятся по 41 округу, а по наиболее крупным народам'—по 266 районам. Существен-
ным недостатком переписи является отсутствие сведений по северным районам Бирмы 
(так называемые неадминистрированные территории), составляющим около 10% всей 
площади страны. 

Исчерпывающий материал для характеристики этнического состава дает перепись 
населения Малайи 1947 г. (35). В ней содержатся данные о численности всех народов 
по 89 округам. Дополнительно имеются сведения о наиболее крупных народах (малай-
цах, китайцах, индийцах) по мелким переписным единицам, число которых в Малайе 
достигало 800. 

По Таиланду имеются переписи населения 1929, 1937 и 1947 гг. (45, 46). Однако 
правящие круги Таиланда, стремясь представить страну однородной в национальном 
отношении, фальсифицируют данные о ее этническом составе. В материалах переписей 
отсутствует разделение населения на сиамцев и лао. К сиамцам причисляются 
такие народы, как карены, горные таи, кха, моны, а также малайцы и кхмеры, владею-
щие сиамским языком. Тенденциозность переписи особенно видна на примере китайцев. 
Все дети китайцев, родившиеся в Таиланде, а также дети от смешанных браков при-
числяются к сиамцам. В результате численность китайцев уменьшена с 3 млн. до 
450 тыс. чел. 

В Камбодже, Лаосе и Вьетнаме последняя перепись населения состоялась в 1936 г. 
Материалы ее опубликованы в статистическом ежегоднике Французского Индокитая 
(6). В нем приводятся довольно подробные данные о численности и размещении 
населения; материалы же по этническому Составу даются только по бывшим колониям 
или протекторатам в целом. 

Важным источником для всех стран являются статистические ежегодники (7, 8, 44, 
50), которые, кроме материалов переписей, содержат оценочные данные на более позд-
ние сроки. 

К а р т о г р а ф и ч е с к и е и с т о ч н и к и . В целом по Индокитаю имеются лишь 
мелкомасштабные схемы распространения языков, помещенные в различных сводных 
лингвистических работах (37, 38).. Лингвистическая карта несколько более 
крупного масштаба ( 1 : 8 000 ООО) приложена к работе Бернатцика (10). Однако она 
составлена без учета статистических данных, очень схематична, содержит ряд грубых 
ошибок и источником служить не может. 

Лучше всего обеспечены картографическими материалами Камбоджа, Лаос и 
Вьетнам. Здесь в первую очередь нужно отметить очень подробную этнолингвистиче-
скую карту (м. 1 : 2 000 000), составленную Французским институтом Дальнего Востока 
в Ханое в 1949 г. (14). Менее подробные, но охватывающие несколько большую 
территорию (также и восточную часть Таиланда), лингвистические карты приложены 
к трудам Масперо и Бренье (36, 13). 

По Бирме, Малайе и западной части Таиланда какие-либо лингвистические или 
этнические карты отсутствуют. 

Л и т е р а т у р н ы е м а т е р и а л ы . Основные литературные материалы могут 
быть сгруппированы следующим образом: 

1. Общая характеристика народов Индокитайского полуострова содержится в свод-
ной работе Добби (1). Работа особенно ценна большим количеством картографических 
приложений (картосхемы плотности населения, размещения сельскохозяйственных куль-
тур, полезных ископаемых и т. д.), позволяющим уточнять характер размещения 
населения. Вопросам истории заселения и классификации народов Индокитая посвящены 
работы Левина и Чебоксарова, Бенедикта, Грирсона, Шмидта (2, 9, 27, 40). 

2. По Бирме важным дополнением к переписи служат географические справочники 
(так называемые газеттиры) по стране в целом (31) и по отдельным провинциям 
(28, 29, 41), в которых содержатся этностатистические материалы по мелким админи-
стративным единицам или по каждому населенному пункту. Подробные материалы по 
расселению отдельных народов имеются в работах: Фюрер-Хаймендорфа (21, 23) — 
по нагам и чинам, Уайта (54) — п о шанам, Верли (52) — п о качинам, Грирсона (27) — 
по монам, шанам и чинам, Стивенсона (48) — по всем горным народам Бирмы. 

3. По Малайе многие работы содержат материалы для характеристики так назы-
ваемых отсталых народов — сеноев, джакунов и семангов (3, 16, 20, 39, 47, 53, 55). 

4. По Таиланду развернутые описания расселения и этнического состава имеются 
в работах Гордона, Креднера, Грехема, Томпсон и других (24, 17, 26, 49, 42). Разме-
щению китайцев в Таиланде посвящены труды Ландона (33, 34). В работах Бернат-
цика (11, 12) дается характеристика малоисследованных горных народов страны. 

5.' Обстоятельная характеристика народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса имеется 
в капитальном труде, изданном под редакцией Масперо (36). Описанию отдельных 
народов посвящены работы Кузвнье (18) — п о муоигам, Дам Бо (19) — п о кха, Янзе 
(30) — по горным таи. 

В целом же статистические источники послужили основой для составления карт 
народов Бирмы и Малайи, картографические — Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, литера-
турные — Таиланда. 
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Данные об общей численности населения и его плотности по странам 
Индокитайского полуострова приводятся в табл. I 2 (50). 

Та б лица 1 

Наименование 
страны 

Население 
в тыс. 

чел. 
Площадь 
в тыс. км2 

Плотность 
чел/кма 

Бирма . . . . 19 045 677,9 28 
Малайя . . . . 6 829 132,8 51 
Таиланд . . . 19 556 514 ,0 38 
Камбоджа . . 3 860 139 ,0 28 
Лаос . . . . 1 260 236,8 5 
Вьетнам . . . 25 880 329,6 78 

И т о г о . . I 76430 I 2 0 3 0 , 1 | 38 

Для стран Индокитая характерен довольно быстрый рост населения. 
Примерно за 40 лет население полуострова удвоилось. По отдельным 
странам рост населения выражается следующими цифрами3 (табл. 2). 

Таблица 2 

Наименование 
страны 

Население 

1911 г. 

в тыс. чел. 

1953 г. 

Увеличение 
в % 

Бирма . . . . 12115 19 045 157 
Малайя . . . . 1 744 6 829 392 
Таиланд . . . 8 266 19 556 237 
Камбоджа . . 1 675 3 860 230 
Лаос 700 1 260 180 
Вьетнам . . . 13 950 25 880 186 

И т о г о . . 38 450 76 430 199 

Столь значительное увеличение численности населения Индокитая 
нельзя считать результатом только естественного прироста. За счет имми-
грации китайцев в Малайю и Таиланд население полуострова увеличи-
лось в рассматриваемый период примерно на 4—5 млн. Можно также 
предположить, что в данных 1911 г. имел место известный недоучет на-
селения. И все же на долю естественного прироста приходится увеличение 
на 25—30 млн. чел., что составляет 1,5—1,7% в год. Такие высокие темпы 
прироста характерны только для немногих стран мира. 

Структура естественного прироста — обычная для слаборазвитых 
стран — высокая рождаемость и высокая смертность. Рождаемость за 
1920—1939 гг. по Бирме, Малайе и Таиланду4 колебалась в поеделах от 
27 до 35%о, смертность — от 15 до 22%0, естественный прирост в среднем 
был равен 15—17%о в год. Несколько более высокая смертность, меньшая 
рождаемость и, как следствие этого, замедленный рост населения харак-
терны для Бирмы. После второй мировой войны во всех странах полуостро-
ва наблюдается тенденция к снижению смертности и к некоторому умень-
шению рождаемости. 

2 Здесь и в дальнейшем все сведения о численности населения даны на середину 
1953 г. 

3 Данные за 1911 г. по Бирме, Малайе и Таиланду — по статистическому ежегод-
нику ООН (50), по Камбодже, Лаосу и Вьетнаму — по атласу Бренье (13). 

4 По данным статистического ежегодника ООН (50). Материалы по Камбодже, Лао-
су и Вьетнаму отсутствуют. 
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Статистические данные говорят о низком приросте у отсталых горных 
народов и племен, что объясняется чрезвычайно высокой смертностью, ;< 
также ассимиляционными процессами. Так, в Бирме с 1921 по 1931 г. при 
общем росте населения на 11%, численность шанов возросла на 1,9%, 
палаун, ва и моны не изменились в численности, а численность качинов 
даже уменьшилась5. 

Большая часть населения Индокитая живет в сельской местности и за-
нимается земледелием. Городское население составляет около 17%, 
в том числе в Малайе — 35%, Вьетнаме — 20%, в остальных странах — 
8—15%- Крупнейшие города: Сингапур — 1000 тыс. чел., Сайгон вместе 
с Шолоном — 1600 тыс., Бангкок — 884 тыс., Рангун — 737 тыс., Ханой — 
400 тыс. Города здесь являются крупными торговыми и административ-
ными центрами; промышленность в них развита слабо. Как правило, в го-
родах большой процент населения составляют китайцы и индийцы. 

Население размещено по территории очень неравномерно. Средняя 
плотность населения равна 38 чел. на 1 км2, причем во Вьетнаме она до-
стигает 78 чел., а в соседнем Лаосе падает до 5 чел. Еще большие коле-
бания имеют место в отдельных районах различных стран. 

Имеется много факторов, влияющих на плотность заселения того или 
иного района. К ним можно отнести уровень развития производительных 
сил, древность заселения, наличие удобных транспортных путей, полезных 
ископаемых и т. д. В условиях Индокитая, где подавляющая часть населе-
ния занимается земледелием особого рода (рисосеянием), большое вли-
яние на размещение населения оказывают такие факторы, как рельеф, 
гидрография, климат, плодородие почвы. 

Основная часть населения полуострова Сосредоточена в дельтах круп-
ных рек и в некоторых районах морского побережья (см. прилагаемую 
карту плотности). Так, в дельтовых районах четырех рек—Иравади, 
Менама, Меконга и Красной, занимающих лишь 7% всей территории, 
сосредоточено 45% населения Индокитая. В то же время обширные зарос-
шие лесом горные территории, районы недостаточного увлажнения и забо-
лоченные побережья имеют очень редкое население. Одну четверть всей 
территории Индокитая, с плотностью населения менее одного человека 
на 1 км2, можно считать практически незаселенной. Около 35% территории 
имеют плотность населения менее 10 чел. на 1 км2. 

В размещении населения по странам имеются свои особенности. 
В Бирме население концентрируется в долине р. Иравади — в дельте 

реки и в среднем ее течении от Мандалая до Пакоку. Здесь плотность 
достигает 100—200 чел. и более на 1 км2. В остальной части долины Ира-
вади и ее притоков, в долинах Салуэна и Ситтанга, а также н,а морском 
побережье плотность населения составляет 10—15 чел. Очень редкое 
население имеется в горных районах северной Бирмы и на Шанском 
нагорье. 

В Малайе густо заселена прибрежная полоса западной части полу-
острова и районы каучуковых плантаций и оловянных рудников на юго-
западе страны. На восточном берегу население более редкое, за исключе-
нием районов городов Кота-Бару и Куала-Тренгану. Почти не заселены 
обширные внутренние заболоченные районы, заросшие лесом и кустарни-
ком, а также горные хребты. 

В Таиланде население размещено более равномерно. Лишь два неболь-
ших горных района по западной и северной границе имеют очень редкое 
население. Сгустки населения сосредоточены вокруг Бангкока и Аютии, 
в дельте Менама и в долинах рек на плато Корат. В среднем же плот-
ность в южном Таиланде равна 100 чел. на 1 км2, на плоскогорье Кора г 
и в области разработок тиковых лесов на севере — 20—40 чел. и в запад-
ных горах — менее 10 чел. 

5 По данным переписи Индии 1931 г. (15). 
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В Камбодже основное население концентрируется в долине Меконга 
вокруг г. Пном-Пень, а также на берегах оз. Тонле-Сап и в приморских 
низменностях. Все остальные части страны населены очень слабо. Об-
ширные районы Кардамоновых гор, Центрального плато и низменности 
к северу от оз. Тонле-Сап имеют менее двух человек на 1 км2. 

Лаос представляет собой в основном горную страну, очень слабо засе-
ленную. Почти все население концентрируется в долине Меконга и его 
притоков. Около половины территории страны имеет плотность населения 
менее 1 чел. на 1 км2. 

Исключительно резкие колебания в размещении населения имеют 
место во Вьетнаме. В провинции Нам-Динь приходится 704 чел. на 1 км2, 
а в провинции Дон-Нам — 1 чел. Около 90% всего населения сосредото-
чено в дельтах рек и на морском побережье,— в районах, занимающих 
лишь 12% территории страны. В районе Тонкинской дельты проживает 
около 10 млн. чел. и средняя плотность равна 600 чел. на 1 км2. В ряде 
мест дельты плотность сельского населения достигает 1000—1200 чел., 
т. е. возрастает до наивысшей на всем земном шаре величины. В обшир-
ной дельте Меконга плотность населения — 100—200 чел на 1 км2; ближе 
к морскому побережью она уменьшается в связи с приливами, которые 
засоляют грунтовые воды и заболачивают местность 6. В горных районах 
Вьетнама население довольно редкое. 

* 

Как видно из прилагаемой карты народов, этнический состав Индоки-
тая отличается большой сложностью. Всего на карте выделено 29 наро-
дов 7. Многие из них обнаруживают большую языковую близость. Наиболее 
распространенная схема классификации народов по языковым группам3 

дана в табл. 3. 
Спорным в этой схеме является: 
1) отнесение каренов к бирманской группе; отдельные исследователи 

(36, 38) считают их близкими к народам таи; 
2) выделение вьетнамцев в самостоятельную семью, переходную 

от китайско-тибетской к мон-кхмерской; в некоторых случаях их 
выделяют в качестве ветви мон-кхмерской или китайско-тибетской 
семьи (36, 37) ; 

3) слабо изученные языки мяо и яо иногдаДключают в мон-кхмерскую 
семью (37). 

Между отдельными семьями языков имеется сходство как в словарном 
фонде, так и в грамматическом строе. На основании этого сходства целым 
рядом исследователей созданы свои классификационнные схемы9. 

Сложность этнического состава стран Индокитая, как уже говорилось 
выше, объясняется многочисленными миграционными потоками, шедшими 

6 Это явление характерно и для других дельтовых районов Индокитая. 
7 Народы индийской и дравидской ветви на карте не расчленяются. 
8 В основу составления этой схемы автором положена классификация, данная в ра-

боте Мейе (37), и близкая к ней классификация Масперо (36). Ряд уточнений внесен 
на основании классификационных схем других авторов (15, 17, 25, 26, 38). 

9 Так, Шмидт (40) объединяет малайе-полинезийские языки с мон-кхмерскими и 
языками мунда в Индии в общую австро-азиатскую систему языков. 

Бенедикт (9) выделяет в этом районе две основные лингвистические группы — 
прото-австрическую и сино-тибетскую. Прото-австрическая группа делится им на три 
подгруппы: к первой он относит языки таи, кадаи и индонезийские, ко в~орой — мон-
кхмерские и вьетнамские, к третьей — мяо-яо. Сино-тибетская группа делится на две 
подгруппы: в первую входят китайские языки, во вторую — тибето-бирманские и ка-
ренские. Под названием кадаи Бенедикт объединяет языки и диалекты некоторых або-
ригенных групп Юго-Восточной Азии: ли — на острове Хайнань, келао — в Южном Ки-
тае, лати и лаква — на севере Тонкина. Кадаи, обнаруживающих сходство с индоне-
зийцами и таи, он считает индонезийским субстратом в Азии. 
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Таблица 3 

Семья Ветвь Группа Народы 

Тибето-бирманская Бирманская Бирманцы, чины, ка-
чины, нага, каре-
ны, носу, лису 

Китайско-тибет-
ская 

Таи-китайская 

Таи Сиамцы (таи, ной)-
лао, горные таи, 
нун, шаны 

Китайская Китайцы 

Мяо-яо Мяо-яо Мяо, яо 

Вьетнамская Вьетнамская Вьетнамская Вьетнамцы, муонг 

Мон-кхмерская Мон-кхмерская Мон-кхмерская Моны, кхмеры, кха, 
палаун и ва, сенои, 
семанги 

Малайе-полинезий-
ская 

Малайская Малайская Малайцы, шамы, „ин-
донезийцы", маукэн 

Восточная группа Бенгальцы, орийя 

Индоевропейская Индийская Центральная группа Хиндустанцы, панд-
жабцы, гуджаратцы 

Группа пахари Гуркхи 

Дравидская Дравидская 
Дравидская Тамилы, малаяли 

Дравидская Дравидская 

Апдра Телугу 

с севера. М. Г. Левин и H. Н. Чебоксаров (2) , а также и некоторые дру-
гие авторы, на основании изучения имеющихся антропологических, архео-
логических и этнографических материалов, предлагают примерно такую-
схему заселения полуострова. 

В древности большая часть территории Индокитая представляла собой" 
малонаселенную область. Вероятными остатками коренного населения 
полуострова являются «веддоидные» сенои (сакаи) и «пигмеоидные» 
семанги, в антропологическом отношении принадлежащие к различным 
негро-австралоидным типам. К концу II тысячелетия до нашей эры боль-

I шая часть Индокитая была заселена различными мон-кхмерскими племе-
j нам«, пришедшими с севера, из районов Юго-Западного Китая. Их язык 
! восприняли и аборигены полуострова —• сенои и семанги. В то же время 

Северную Бирму занимали предки бирманских народов, а в Тонкине на 
ходились предки вьетнамцев. 



48 С. И. Брук 

С начала нашей эры происходит заселение Западного Индокитая 
бирманскими народами, Центрального—-народами группы таи, а вдоль 
побережья Южно-Китайского моря распространились на юг вьетнам-
цы. Сплошная область мон-кхмерских народов была расчленена на 
отдельные изолированные острова. 

Что касается индонезийских народов, сохранившихся в настоящее 
время лишь в виде отдельных островков во внутренних и береговых рай-
онах Индокитая, то наиболее вероятной является теория о формировании 
их где-то на юге Китая, вблизи области образования мон-кхмерских наро-
дов. Отсюда они распространились после мон-кхмеров на юг через Тай-
вань и Филиппины, а также по прибрежной полосе юго-востока Китая 
и Индокитая. На полуостров Малакка они пришли уже с юга — с Малай-
ского архипелага. 

Численность отдельных народов по странам в тыс. чел. см. табл. 5 10. 
Все страны Индокитая являются в той или иной степени многонацио-

нальными государствами. Национальные меньшинства составляют: 
в Малайе 57%, Лаосе — 41, Бирме — 30, Таиланде — 23, Камбодже — 
20 и Вьетнаме—• 13% всего населения. В Бирме, Лаосе и Вьетнаме они 
занимают более половины всей территории. 

В Бирме народы бирманской группы (бирманцы, карены, чины, качи-
ны, носу, лису и нага) составляют 83,5% населения страны. Кроме того, 
здесь имеется 8% шанов, 3% монов, палуан и ва, 3,5% выходцев из 
Индии, 1 % китайцев. 

Основную часть населения Малайи составляют китайцы, малайцы 
и выходцы из Индии, главным образом тамилы. Соотношение этих наро-
дов все время меняется в сторону увеличения доли китайцев (35) 
(табл. 4). . 

Таблица 4 

Год 
% к общей численности населения 

Год 
малайцев китайцев индийцев 

1 9 1 1 5 2 , 1 3 4 , 2 1 0 , 0 
1 9 2 1 4 9 , 2 3 5 , 0 1 4 , 0 
1 9 3 1 4 4 , 7 3 9 , 0 1 4 , 2 
1 9 4 7 4 3 , 2 4 4 , 9 1 0 , 4 

Среди городского населения Малайи китайцы составляют 68,3%, 
малайцы—17,4% и индийцы—13,8%. 

На территории Таиланда представлены три основных народа группы 
таи: сиамцы (таи ной) на юге и в центре страны, лао — на севере и восто-
ке, шаны — на крайнем северо-западе. Они составляют 77% населения 
страны. Кроме того, китайцев насчитывается 15%, монов, кхмеров и кха — 
3 %, малайцев — 3 % • Около 1 % составляют народы, населяющие горные 
районы на западе и севере страны,— карены, носу, мяо, яо. 

10 Цифровые данные по отдельным народам взяты из различных источников или 
же исчислены автором. В основу исчисления приняты: 1) переписи населения — по 
Бирме—1931 г. (15), Малайе— 1947 г. (35), Камбодже, Лаосу и Вьетнаму— 1936 г. 
(6) ; 2) статистические ежегодники и справочники — по Малайе — Сборник Международ-
ной Организации Труда (32), по Вьетнаму — Ежегодник 1952 г. (7). Все эти данные 
пересчитаны на середину 1953 г. в соответствии с общим увеличением численности 
населения. Для корректировки использованы источники, в которых имеются данные 
о численности тех или иных народов на более поздние сроки: по Бирме — Шнайдера, 
Добби, Спейта и Стивенсона (5, 1, 43, 48), по Таиланду — Ландона и Гордона (33, 34, 
24), по Камбодже и Лаосу — справочник по Французскому Индокитаю 1953 г. (8), по 
Вьетнаму — Сочевко и Янзе (4, 30). Все данные о численности народов являются при-
ближенными, но достаточно правильно отражающими действительное положение. 



Рис. 1. Карта плотности населения Индокитайского полуострова 



р и с . 2. Карта расселения народов Индокитайского полуострова: / —бирманцы; 2 — чины; 3 — качины; 4 — нага; 5 — кареныГ6 — носу (носу, акха, 
мосо); 7 — лису; 8—сиамцы (тайной); Р — л а о ; 10 — горные таи северного Вьетнама и Лаоса (таи белые, черные и красные, тхо* лу, футаи); 

— нуны (китайские чжуан); 12 шаны; 13 — китайцы; 14 — мяо; 15 — яо; / £ —вьетнамцы; 17 — муонг; 18 — моньГ (талаин); ,f 19 — кхмеры, (кам-
боджийцы), 20 — палаун, ва; 21— кха (чема, пнон, бахнар, седан, брао, боловен, куой, суой, кхму, тенг); 22 — сенои (сакаи); 23— семанг; 24 — ма-
лайцы; 25— шамы; ^—«индонезийцы» центрального Вьетнама (раглаи, джараи, раде, мдхур, "блао); 27 — маукэн (джакуны, селун, чао-нам); 

28 — бенгальцы, хиндустанцы, орийя, панджабцы, гуджаратцы, гуркхи; 29— тамилы, телугу, малаяли 
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Таблица 5 

% 
Наименование народа Бирма 

М а -
лайя 

Таи-
л а н д 

Кам-
боджа Лаос Вьетнам Итого 

I. Б и р м а н с к а я г р у п п а 

1 Бирманцы 13 300 — — — 13, 300 
2 Чины . . . 350 - - — — — — 350 
1! Качины 400 — — — — — 400 
4 Нага 20 — — — — - - 20 
о Карены 1 750 — 100 — — - - :1 850 
6 Носу 100 — 5 — - 15 10 130 
7 Лису 30 — - - 30 

П. Г р у ri и а т а и 

13 [ Китайцы 

I I I . К И Т А Й С К А Я Г Р У П П А 

. I 200 [ 2, 025 I 3 ООО | 220 

8 Сиамцы (таи пои) . . . 15 25 9 100 - - — 9 140 
9 Лао . . • 35 — 6 000 25 740 — 6 800 

10 Горные таи северного 
Вьетнама и Лаоса . . — — — — 130 850 980 

H Ну и - . . . . - - — — 50 50 
12 [Папы 1 500 50 — — 1 550 

10 750 7 205 

IV. Г р у и п а м я о - я о 

14 Мяо 1 40 100 144 
15 Яо 2 20 120 •142 

V. В ь е т н а м е к а я г р у п п а 

16 Вьетнамцы 10 2,00 15 22 3,00 22 625 
17 Муонг — 235 235 

VI. Г р у п h а м о п-к х м е р о в 

18 Моны (талаин) 2,50 70 — - _ -- 420 
19 Кхмеры (камбоджийцы) — 250 3 100 5 400 3 755 
20 Палаун и ва 200 — 5 — — — 205 
21 Кха — 300 100 275 700 1 2,75 
22 Сенои (сакаи) — 27 1. — — 28 
22) Семаш и 3 1 • — — 4 

24 
25 
26 

27 

Малайцы 
Шамы 
„Индонезийцы "центра ль 

ного Вьетнама . . . . 
Маукзн (селун, чао-нам, 

джакун) 

VII. M а л а й с к а я г р у ri и а 

7 

V1П. И н д и й с к а я г р у п п а 

28 I Бенгальцы, хиндустанцы I I I I 

I и другие народы . . . . | 360 | 60 | — | — 

IX. Л р а в и д е к а я г р у п п а 

29 (Тамилы, телугу и другие) 

2 950 еоо 50 ! 0 2, 617 
— — 25 - - 30 55 

— — "10 250 260 

6 1 • - - - - 9 

пароды 340 057 

420 

009 

Европ ей цы (а н г л и ч а и е, 
французы) 

Прочие 
25 
60 

25 
51 

2 
51 

2 
25 

1 
9 

40 
31 

95 
227 

И т о г о . . . 19 045 6 829 19 556 3 8С0 1 260 25 880 76 430 

4 Слзсгская энтограрня, .Y 1 
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В Камбодже основное население составляют кхмеры и близкие к ним 
кха. В городах и на морском побережье имеются китайцы и вьетнамцы 

.. (13%). Малайцев и шамов насчитывается 2%. 
В Лаосе лао и родственные им горные таи составляют 70% населения. 

В горах живут также кха ,(21%), мяо и яо (5%), носу (1%). 
Во Вьетнаме вьетнамцы и муонги составляют 87% всего населения, 

горные таи и нун — 3,7%, кха и кхмеры—4%, китайцы — 3%, «индо-
незийцы» — 1 %. / 

Основной религией 'народов Индокитая является буддизм в его южной 
форме (хинаяна) со значительными пережитками анимистических верова-
ний. Мелкие горные племена сохраняют свои первобытные религиозные 
верования. Малайцы исповедуют ислам. У вьетнамцев, с древних времен 
находившихся под сильным культурным влиянием китайцев, кроме буд-
дизма, значительное распространение получило конфуцианство. Среди 
них имеется также около 1,5 млн. католиков. Выходцы из Индии в своем 
большинстве являются индуистами или мусульманами. Китайцы испове-
дуют конфуцианстве'и буддизм в его северной форме (махаяна). 

В ряде стран имеется много буддийских монастырей и монахов. Так, 
в одном только Тиаланде насчитывается 16,5 тыс. храмов и 127 тыс. 
монахов. Не меньшее количество буддийских монахов имеется и в 
Бирме. 

Ниже даются краткие сведения о народах Индокитайского полу-
острова. 

1. Бирманская группа народов 

Общая численность 16 080 тыс. чел.— 21% всего населения полу-
острова. Расселены в основном в Бирме. 

Б и р м а н ц ы — крупнейшая и наиболее сплоченная народность За-
падного Индокитая. В основном они расселены в Бирме; несколько де-
сятков тысяч человек живет в восточных районах Пакистана. Бирманцы 
сосредоточены в обширных и плодородных районах бассейнов рек Ирава-
ди и Ситтанга до г. Бамо на севере, а также на Араканском и Тенассе-
римском побережьях. 

По окраинам бирманского расселения сохранились этнографические 
группы, отличающиеся от основной части бирманцев. Таковы араканцы 
и ванбье, живущие на Араканском побережье и подвергшиеся длитель-
ному воздействию со стороны индийских народов; тавойянцы и мергуан-
цы, живущие на Тенассеримском побережье и отделенные от основной 
массы бирманцев поселениями монов; дану, инта и таунгьо смешанного 
бирмано-шанского происхождения, живущие в западных частях Шанского 
государства; лаши и мару, близкие к качинам и живущие в районе их 
расселения в округе Мьиткыша. Близки к бирманцам сак (лун), рас-
селенные вблизи г. Тагаунг, и мро, живущие в округе Акьяб. 

Основное занятие бирманцев — земледелие, главным образом рисо-
сеяние. Язык бирманцев родственен тибетским языкам, но письменность 
была заимствована у монов. Около 95% бирманцев исповедует буддий-
скую религию. 

Ч и н ы населяют обширный горный район Аракан-йома, западная 
часть которого находится в пределах Бирмы, а восточная — в Индии. 
Из всех тибето-бирманских народов они стоят ближе всех к бирманцам, 
но вследствие длительной изолированности и разобщенности отличаются 
от них обычаями, религией, многими другими чертами своей жизни. 
Чины представлены многими племенами, говорящими на различных диа-
лектах. Основные племенные группы в Бирме— чины, сокте, каыхоу, лай, 
чинбон, чннбок, таунгхта, кхами. В Индии две крупные группы чинов — 
куки и мейтэй, насчитывают 250 тыс. чел. Основное занятие чинов — под-
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сечно-переложное земледелие; развиты также ремесла — корзиноплетепие 
и ткачество. По религии они — анимисты. В последнее время наблюдается 
тенденция к продвижению чинов на юг, в долину Иравади. Здесь они 
начинают заниматься поливным земледелием, становятся буддистами и в 
значительной степени ассимилируются бирманцами. 

К, а ч и н ы в пределах Бирмы обитают преимущественно в горных 
районах верховьев рек Чиндвин и Иравади. В середине прошлого сто-
летия началось усиленное продвижение их на юг и восток — в пределы 
северных Шанских княжеств и бирманские районы Бамо и Като. Часть 
качинов проживает в провинции Юньнань Южного Китая и в штате 
Ассам Северо-Восточной Индии. Основное занятие качинов — подсечно-
переложное земледелие (возделывание риса и кукурузы). Их язык отно-
сится к числу тибето-бирманских языков. По религии качины буддисты — 
на востоке и анимисты — на западе. 

Н а г а расселены в горном районе (так называемые Холмы Нага), 
расположенном в основном в штате Ассам в Индии. В пределы северо-
западной Бирмы заходит лишь небольшая часть этого горного района 
по правому берегу верхнего течения р. Чиндвин. Этнически и лингвистиче-
ски они близки к чинам. Бирманские нага сохранили родоплеменное деле-
ние. Основные племенные группы — мао и тамру. Нага занимаются пере-
ложным земледелием и охотой; развито прядение и ткачество. По рели-
гии они анимисты. 

К а р е н ы живут в обширном горном районе по обе стороны бирмано-
таиландской границы, протянувшемся с севера на юг более чем на тысячу 
километров. На севере поселения каренов доходят до оз. Инле, на юге — 
до перешейка Кра. Более поздними являются поселения каренов в рав-
нинных районах — в дельте Иравади и округе Тенассерим п . В дельте 
Иравади сосредоточено более половины всех каренов, несмотря на то, 
что они занимают здесь небольшую территорию. Карены отдельных райо-
нов говорят на разных диалектах и отличаются своими обычаями. Они 
делятся на три основные группы — бгаи, сгау и пуо. Основным занятием 
каренов является земледелие, а также лесоразработки; развиты домаш-
ние ремесла — гончарство и ткачество. Язык карен слабо изучен. Боль-
шинство исследователей относит его к бирманским языкам, но он близок 
также к языкам таи. По словарному составу язык карен обнаруживает 
значительные заимствования из мон-кхмерских языков. Большинство 
карен — буддисты; около 250 тыс. человек из группы сгау исповедуют 
христианство баптистского толка. 

Н о с у . В Юго-Западном Китае, главным образом в провинциях 
Юньнань и Сычуань, расселен целый ряд очень близких по языку и куль-
туре народностей, относящихся к тибето-бирманской языковой группе. 
Крупнейшие из них — носу или и-цзу, акха или кав, мосо или наси, ани, 
лаху и другие. Носу, акха и мосо, теснимые с* севера, во второй половине 
XIX и в начале XX в. поселились в пограничных районах Индокитая. 
Здесь они в значительной степени смешались и различия между ними 
уменьшились. 

В Бирме носу занимают горные районы на востоке Шанского государ-
ства. В Таиланде они живут в междуречье Номкок и Инг. В Лаосе носу 
вместе с горными таи и яо заселяют пограничный район У-Неа и Мугне. 
Во Вьетнаме они живут в горном районе Лай-Чау. Носу занимаются 
горным земледелием и выращивают ячмень, просо и опийный мак. 
По религии они буддисты. 

Л и с у — горный народ, принадлежащий к тибето-бирманской языко-
вой Труппе. Основная часть лису живет в провинции Юньнань Южного 

11 В этих районах карены живут вместе с бирманцами, но в отдельных от них 
деревнях. Из всех народов они меньше других смешиваются с бирманцами. 

4* 
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Китая. В Бирме они расселены в трех районах — к западу от Тагаунга, 
к северу от Тэнчуиа и к востоку от Намкан. Язык лису близок к языку 
носу. 

2. Группа народов таи 

Общая численность 18 520 тыс. чел,—24% всего населения Индоки-
тая. Расселены в центральной части полуострова. Представители этой 
группы живут также в Южном Китае, где их насчитывается около 9 млн. 
чел. Язык народов таи относится к тан-китайской ветви китайско-тибет-
ской языковой семьи. Отдельные народы этой группы говорят па близких 
языках, имеющих лишь диалектные различия. 

С и а м ц ы ( т а и н о н ) —наиболее крупная народность из группы 
таи. Они заселяют бассейн среднего и нижнего Менама и полуостровную 
часть южного Таиланда. Их граница с лао проходит на севере у г. Суко-
тайя, на востоке — по горам Донгпьяфай. Сиамцы в долине Менама 
живут смешанно с китайцами и в полуостровной части Таиланда — 
с малайцами. Основное занятие сиамцев — земледелие ( возделывание 
риса) ; занимаются также огородничеством и садоводством. На юге 
Таиланда развиты плантации каучуконосов (гевеи), кокосовых пальм, 
ананасов. По религии сиамцы — буддисты. 

Я а о — второй по численности народ группы таи. В Таиланде они 
заселяют бассейн верхнего Менама и плоскогорье Корат, а в Лаосе — 
долину р. Меконг. По языку они близки к сиамцам, но отличаются от них 
по другим этническим признакам. Лао, живущие на плато Корат, в зна-
чительной степени ассимилированы сиамцами. Хозяйство лао, особенно 
живущих на севере страны, до последнего времени носит полунатуральный 
характер; в отличие от сиамцев, у них наряду с земледелием развито 
и животноводство. Лао по религии — буддисты. 

Г о р н ы е т а и С е в е р н о г о В ь е т н а м а и Л а о с а . Около трех 
четвертей населения горных районов Северного Вьетнама и Лаоса со-
ставляют многочисленные племена таи, родственные сиамцам и лао. Они 
занимают здесь наиболее благоприятные для земледелия места, оттеснив 
в горы народы мяо, яо, носу и другие. Основным местом их обитания 
являются горные долины крупных рек — Черной, Красной и Светлой. 
Наиболее крупные племенные группы расселены в следующих районах: 
таи белые — в междуречье Черной и Красной реки, таи черные — в гор-
ных районах Сипсонг-Чотай и Тран-Нинь, таи красные — в горах к западу 
от г. Тань-Хоя, тхо — к северо-востоку от р. Красной, футаи — к югу от 
р. Сонг-Ка и лу — к западу от Меконга и его притока Нам-Ху, Лу и фу-
таи мало чем отличаются от живущих в долине Меконга лао. Горные таи 
занимаются земледелием — возделывают рис. По религии они — буддисты. 

Н у н — близкая к горным таи группа, расселенная вдоль вьетнамо-
китайской границы от Лао-Кая на западе до Хоань-М.о на востоке. Нун 
родственны чжуанам, живущим по другую сторону границы, в провин-
ции Гуанси Южного Китая. 

Ш а и ы — народность из группы таи, занимающая в основном восточ-
ную часть Бирмы. Можно выделить три подразделения шанов: 1) собст-
венно шаны, или мау шаны, живущие на территории Шанского государ-
ства в бассейне среднего течения р. Салуэн; в горных частях этого района, 
кроме шанов, расселен и ряд других народов — качины на севере-, каре-
ны — на юге, палаун-ва и носу — на востоке; 2) шаны-тайок, или 
китайские шаны, обитающие вблизи китайской границы; 3) кхамти, 
живущие в долине Верхнего Чиндвина на границе с Ассамом. Своеобраз-
ную малоизученную группу составляют кханунги, живущие в районе 
Путао па самом севере Бирмы. В Таиланде шаны расселены к северо-за-
паду от г. Чиенгмай. Язык шанов относится к таи-китайской ветви китай-
ско-тибетской семьи языков. Северные шаны, соприкасаясь с другими 
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народностями (бирманцами, качинами, нага, лису), в значительной сте-
пени смешались с ними и в настоящее время довольно сильно отлича-
ются от своих соплеменников в Шанском государстве. Шаны занимаются 
земледелием; значительное развитие у них получило ручное ткачество. 
По религии шаны в большинстве являются буддистами. 

3. Китайская группа народов 

Китайцы в ряде стран Индокитая составляют значительную часть на-
селения. Они являются выходцами из юго-восточных районов Китая. 
Наиболее высокий процент китайцы составляют в Малайе, где они гю 
численности превосходят малайцев. Китайцы живут в западной части 
Малайи. На востоке имеется лишь два крупных китайских поселения — 
Рауб и Бентонг. Китайцы составляют основную часть рабочих на оловян-
ных рудниках, железорудных разработках и на каучуковых плантациях 
(на последних — вместе с индийцами). 

В Таиланде китайцы живут в крупных городах, в рыбачьих селениях 
вдоль побережья и в районах горнодобывающей промышленности. В дель-
те Менама они составляют не менее одной трети населения. Китайцы 
играют важную роль в экономике страны. Они составляют главную массу 
рабочих в горнодобывающей промышленности, на лесозаготовках и на 
каучуковых плантациях. Много среди них ремесленников. Китайцы в Таи-
ланде подвергаются дискриминации. 

В Камбодже, Лаосе и Вьетнаме китайцы встречаются в крупных горо-
дах. Больше всего их в Сайгоне, Шолоне, Хайфоне и Пном-Пене, где они 
занимаются ремеслами и торговлей. На вьетнамо-китайской границе, 

^вблизи Монг-Кая, имеется группа сельских поселений китайцев. 
В Бирме они также живут в городах, и лишь на севере Шанского 

государства на границе с Китаем имеются сельские поселения китайцев. 
Большая часть переселенцев китайцев — мужчины. Поэтому очень 

широкое распространение получили смешанные браки китайцев с мест-
ными женщинами. Дети от таких браков имеют в каждой из стран Индо-
китая особое название: в Малайе — баба, в Таиланде — люкхин, во 
Вьетнаме — мин-хуонг. 

4. Группа мяо-яо 

Представители этой группы живут главным образом в Южном Китае. 
В Индокитае их численность невелика — всего 286 тыс. чел., менее поло-
вины процента всего населения. Сюда они переселились во второй поло-
вине XIX столетия. 

М я о . Центром их расселения является провинция Гуйчжоу в Южном 
Китае, где их насчитывается свыше 2 млн. чел. В Индокитае они живут в 
северных районах Вьетнама и Лаоса, где занимают самый верхний пояс 
горных массивов (не ниже 1000 м) вдоль границы с Китаем. Группы се-
лений мяо, окруженные сплошным массивом селений горных таи, разме-
щены в междуречье Красной и Черной реки, а также в районе Лай-Чау 
и на плато Тран-Нинь. Отдельные небольшие группы мяо разбросаны в 
высокогорных районах Северного Таиланда — вблизи Чиенгмая, в север-
ной части гор Танги-Таунджи и на севере провинции Нам. У них 
сохраняется родоплеменное деление. Основное занятие мяо — горное зем-
леделие (выращивание суходольного риса и кукурузы) и разведение ско-
та. -Язык мяо (так же,, как и яо) занимает обособленное место в семье 
гибето-китайских языков. 

Я о — народ, в культурном и языковом отношении близкий к народу 
мяо. Заселяют те же районы, что и мяо, но на меньшей высоте (от 400 
до 1000 м). Во Вьетнаме и Лаосе они занимают лесистые горные 
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склоны в районах Нгуен-Бинь, Бао-Лак, Бак-Кан, У-Неа и Синг. Неболь-
шая группа яо живет вместе с мяо на границе Бирмы и Таиланда к северу 
от Чиенграй. Яо подверглись значительному" воздействию народов таи, 
в окружении которых они живут. Они выращивают горный рис и зани-
маются скотоводством. 

5. Вьетнамская группа народов 

Народы вьетнамской группы сосредоточены в восточной части Индо-
китайского полуострова. Их численность — 22 860 тыс. чел., около 30% 
всего населения Индокитая. 

В ь е т н а м ц ы в основном сосредоточены в пределах Вьетнама, где 
занимают равнинные районы — Тонкинскую и Аннамскую дельты и мор-
ское побережье. В Камбодже они живут в городах и на берегу оз. Тонле-
Сап. Две небольшие группы расселены в Таиланде — к востоку от Банг-
кока и на юге области Чантабун. Это потомки католиков, бежавших из 
Вьетнама от религиозных преследований в XVII—XIX вв. Формирование 
вьетнамцев происходило на базе взаимодействия различных древних пле-
мен Южного Китая с мон-кхмерами, таи, индонезийцами. Длительное 
время они находились под влиянием китайской культуры. Вьетнамский 
язык занимает промежуточное положение между двумя крупными язы-
ковыми группами — таи-китайской и мон-кхмерской. По своему словар-
ному составу он ближе к мон-кхмерским языкам, по грамматическому 
строю — к таи. 

Основное занятие вьетнамцев — поливное земледелие и в первую оче-
редь — рисосеяние. Возделываются также кукуруза, бататы; развиты раз-
личные ремесла. По религии вьетнамцы — буддисты и конфуцианцы. 
Под влиянием деятельности французских миссионеров здесь образовалась 
довольно значительная прослойка католиков. На юге Вьетнама значи-
тельное влияние имеют военно-феодальные религиозные секты — хоа-хао 
(1 млн. чел.), као-дай (1,5 млн. чел.) и др. 

Вьетнамцы первыми в Индокитае поднялись на борьбу против импе-
риалистов и добились в этой борьбе больших успехов. 

М у о н г — народность, близкая к вьетнамцам. Они обитают у под-
ножия известковых массивов, окаймляющих Тонкинскую низменность. 
Язык муонгов имеет много общего с вьетнамским, но он подвергся силь-
ному влиянию со стороны языков таи. 

6. Мон-кхмерская группа народов 

Мон-кхмеры до проникновения в Индокитай бирманцев и таи занимали 
большую часть полуострова. Сейчас лишь в юго-восточной части Индо-
китая имеется значительный район сплошного расселения мон-кхмерских 
народов; во всех остальных местах они представлены изолированными 
группами селений. Общая численность мон-кхмеров — 5 787 тыс. чел., 
менее 8% населения Индокитая. 

M о н ы (т а л а и н) — являются изолированными остатками наиболее 
ранних поселенцев Бирмы—-мон-кхмеров. Они сохранились в трех окру-
гах Южной Бирмы — Татоне, Пегу и Амхерсте, причем в последнем из 
них сосредоточены три четверти всех монов. Моны в значительной сте-
пени ассимилированы бирманцами и постепенно утрачивают свой язык. 
По внешнему виду и одежде их едва ли можно отличить от бирманцев. 

'Моны в Таиланде не являются остатками древних жителей. Это — 
выходцы из Бирмы, бежавшие в Таиланд в XVII—XIX вв. Все они умеют 
говорить по-сиамски, но многие продолжают говорить на родном языке. 
Разбросанные деревни монов в Таиланде расположены по пути их передви-
жения из Бирмы: в долине Меклонга, а также к северу и югу от Бангкока. 
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Алфавит монов создан на основе южных форм древнеиндийского сло-
гового'письма. Из алфавита монов возникла письменность бирманцев и 
ряда других народов Индокитая. По религии моны •—буддисты. 

К х м е р ы ( к а м б о д ж и й ц ы ) — крупнейший из народов мон-
кхмерской группы, занимающий компактную территорию на юго-востоке 
Индокитайского полуострова. Они заселяют почти всю территорию Кам-
боджи, за исключением ее восточных частей по левому берегу Меконга. 
Значительными группами кхмеры расселены в Южном Вьетнаме, в рай-
онах Лонг-Суен и Като, и в Таиланде — к югу от р. Номмук и к северу 
от Чантабури. В Таиланде кхмеры в значительной степени ассимилиро-
ваны лао и сиамцами. В составе кхмеров имеются обособленные группы, 
хотя и говорящие на кхмерских диалектах, но отличающиеся от них по 
ряду этнических признаков и частично сохраняющие свою племенную 
организацию. К ним относятся: анрак, живущие на холмах Кампота, 
пар — в районе Тонле-Сап, чон — в Кардамоновых горах, самре — по 
границе Камбоджи с Таиландом, стиен — к юго-востоку от г. Кратие, 
буде — в верховьях Сонг-Бе. Кхмеры занимаются возделыванием риса 
и кукурузы; важное местно занимает разведение крупного рогатого скота 
и рыболовство. Язык кхмеров близок к языку монов. По религии кхме-
ры — буддисты. 

П а л а у н и в а — близкие друг к другу народы, являются остатками 
ранних поселенцев Бирмы — мон-кхмеров. Сохранились они отдельными 
изолированными островками в горных и малодоступных районах. 

Ва в Бирме расселены в трех княжествах Ва и в северной части кня-
жества Кенгтунг. В Таиланде ва (или лава) расселены к северу и юго-
западу от Чиенгмай; здесь они в значительной степени ассимилированы 
лао. Основное занятие ва — подсечно-переложное земледелие и скотовод-
ство. По религии они — анимисты. 

Палаун занимают горный район к востоку от Могока, входящий в со-
став северных районов Шанского государства — Таунгпен и Северный и 
Южный Хсенви. Основное занятие палаун — полевое, а местами подсечно-
переложное земледелие. По религии они — буддисты. 

К х а (по-вьетнайски — м о и, по-кхмерски — п н о н г и ) — горные по-
лукочевые племена восточной части Индокитая, говорящие на языках мон-
кхмерской группы с различными индонезийскими влияниями. В связи 
с тем, что они постепенно вытеснялись на юг народами группы таи, пле-
мена кха в Лаосе и Таиланде образуют изолированные островки среди 
окружающих их тайских народов. К югу же, в Камбодже и Аннаме, куда 
таи не проникали, кха занимают сплошную территорию. 

У кха сохранилась ясно выраженная родоплеменная организация. 
Основные племенные группы при движении с юга на север расселены 
следующим образом: чема — в бассейне среднего Донг-Ная на северо-
западе Кохинхины, пион — в западной части Камбоджи, бахнар — в гор-
ном районе между Тураном и Бинь-Динем, седан — по границе Аннама 
и Южного Лаоса, боловен— на плато Воловен, куой— на границе Таи-
ланда и Камбоджи в горах Дангрек и в Центральном Таиланде в горах 
Санкампенг и Донгпьяфай, суой — к югу от г. Бинь на границе Вьетнама 
и Лаоса, тенг — к востоку и кхму — к западу от Луан-Прабана в Лаосе. 
Отдельные группы довольно резко различаются между собой, в частно-
сти по языку. Племена пнон говорят на диалекте кхмерского языка, отли-
чающемся некоторыми архаизмами. Близкими к ним группами являются 
чема и брао. Тенг и кхму приближаются по языку к группе палаун-ва. 
Промежуточное положение между кхмерским языком и языком палаун-
ва зайимают диалекты бахнар, седан, боловен, куой и суой. Индонезий-
ские влияния наиболее сильны у племен бахнар, седан и боловен. 

Кха занимаются собиранием диких растений, охотой, речным рыбо-
ловством; практикуют также подсечное земледелие. По религии они буд-
дисты и анимисты. 
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С е н о и (с а к а й ) — одни из древнейших поселенцев Малайи. В их 
антропологическом облике прослеживаются веддоидные черты. По языку 
их можно отнести к мон-кхмерекой группе. Сенои в основном ведут осед-
лый образ жизни. Главные районы их сосредоточения в Малайе нахо-
дятся в средней части полуострова вблизи Кампара и к северо-востоку 
от оз. Дампар. Они имеются также к северо-востоку от г. Ипо. В Таи-
ланде сенои живут в горных районах округа Транг. Основные группы 
сеноев — семаи, бесиси; семелаи и темиар. Занимаются они земледелием 
и охотой. 

С е м а н г и — так же, как и сенои,— один из древнейших поселенцев 
Индокитая. Они — негритосы и имеют сходство с аэта на Филиппинах 
и минкопи Андаманских островов. Живут в горах и джунглях и ведут 
бродячий образ жизни. Занимаются охотой (духовые трубки с отравлен-
ными стрелами), рыболовство^ Язык семангов приближается к мои-
кхмерской группе. По религии они — анимисты. Основные места сосредо-
точения семангов: в Малайе — район г. Балинга на границе с Таилан-
дом и центральная часть округа Келантан; в Таиланде — горные районы 
областей Паттани и Након Сритамарат. 

7. Малайская группа народов 

Народы этой группы занимают в основном Малаккский полуостров 
и отдельные районы юго-восточной части Индокитая. Их общая числен-
ность составляет 3941 тыс. чел., или 5% всего населения Индокитая. 

М а л а й ц ы встречаются почти во всех странах Индокитая. Основная 
их часть расселена в Малайе и полуостровной части Таиланда. В Малайе 
онн занимают всю восточную половину полуострова и вместе с китайцами 
заселяют западные провинции Кедах и Джохор. В городах они живут 
редко, и лишь в Баттеруэрте, Кота-Бару и Куала-Тренгану большинство 
населения составляют малайцы. Кроме коренных малайцев здесь имеется 
около 300 тыс. выходцев с островов Ява и Борнео, главным образом яван-
цев. Все они говорят на малайском языке и почти ничем не отличаются 
от коренных малайцев. 

В Таиланде малайцы расселены на полуострове к югу от линии Син-
гора-Пукет. Они перебрались сюда с Малакки более 500 лет назад. Зна-
чительное число малайских поселений имеется и на побережье Сиамского 
залива вблизи Чантабури. В Бирме малайцы занимают самую южную 
оконечность страны у перешейка Кра. В Камбодже они концентрируются 
в трех районах — между городами Пном-Пень и Кратие, к западу от оз. 
Тонле-Сап и на побережье Сиамского залива, во Вьетнаме — к северо-
западу от Сайгона. 

Малайцы занимаются в основном возделыванием риса и рыболов-
ством. В плантационном хозяйстве они принимают меньшее участие. Ма-
лайский язык относится к малайе-полинезийской семье языков. По рели-
гии малайцы — мусульмане суннитского толка. 

Ш а м ы — родственный малайцам народ, небольшими группами насе-
ляющий Вьетнам и Камбоджу. Во Вьетнаме они живут в районе Фан-
Тиет — Фан-Ри, в Камбодже — вместе с малайцами, к северо-западу от 
Пном-Пеня. До XV в. в пределах Индокитая существовала обширная им-
перия шамов, занимавшая всю современную территорию Центрального 
Вьетнама. Постепенно шамы были вытеснены и в значительной части 
ассимилированы пришедшими с севера вьетнамцами. Язык шамов при-
надлежит к малайе-полинезийской семье. В нем имеются значительные 
заимствования из мон-кхмерских языков. Шамы исповедуют ислам. 

«И н д о н е з и й ц ы» Ц е н т р а л ь н о г о В ь е т н а м а. В числе так 
называемых племен кха, или мои, в горных районах Аннама имеются груп-
пы, говорящие на языках, родственных шамскому. Отдельные племена 
расселены в следующих районах: раглаи — в прибрежных горах Там-Линх 
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и Кханх-Хоа, джараи—на плоскогорье Контум, раде и мдхур — на плато 
Дарлак, блао — в районе Драк. Все они могут быть объединены под об-
щим названием «индонезийцы». 

Хозяйство «индонезийцев» носит полунатуральный характер; развито 
в основном скотоводство. В их языке, относящемся к малайе-полинезий-
ской семье, имеется еще больше заимствований из мон-кхмерских языков, 
чем у шамов. По религии «индонезийцы» в основном анимисты. 

M а у к э н — самоназвание остаточных групп аборигенного населения, 
говорящих на диалектах малайского языка. В Бирме они известны под 
именем еелун, в Таиланде — чао-нам и в Малайе — джакун. Селуны про-
живают на архипелаге Мергуи, заселяя все острова, кроме самого круп-
ного из них — о. Кинг. Чао-нам занимают мелкие прибрежные острова 
по западному берегу полуостровной части Таиланда. Джакуны Малайи, 
или протомалайцы, живут к северу от Клуанга, вблизи оз. Дампар и в 
верховьях реки Перак. Маукэн занимаются рыболовством и ловлей жем-
чуга, а в Малайе — также и охотой. По религии они — анимисты. 

8. Народы индийской и дравидской групп 

В Бирме и Малайе значительный процент составляют выходцы из 
Индии. Общая численность их 1 429 тыс. чел. Больше всего здесь тамилое 
и телугу, относящихся к дравидской группе, и бенгальцев и хиндустанцев, 
относящихся к индийской группе. 

В Бирме основная часть индийцев проживает в районе дельты Ира-
вади и на морском побережье, главным образом в крупных городах. 
По переписи 1931 г. индийцев в Бирме насчитывалось свыше 1 млн. чел. 
В 1942 ix во время захвата Японией Бирмы около 500 тысяч индийцев 
покинуло страну и возвратилось в Индию; часть из них после войны сно-
ва вернулась в Бирму. Большая группа индийцев, проживающая в округе 
Акьяб (выходцы из района Читтагонга в Восточном Пакистане), в значи-
тельной степени ассимилирована бирманцами. В переписи Бирмы 1941 г. 
они названы бирманскими мусульманами. В Малайе индийцы встречаются 
примерно в тех же районах, что и китайцы. Наиболее густое индийское 
население имеется в зоне Куала-Лумпур — Кланг — Малакка; другая по-
лоса концентрации индийского населения простирается от долины Кинта 
до Баттеруэрта. Небольшие группы индийцев имеются в крупных городах 
Восточного и Центрального Индокитая — в Бангкоке, Аютии, Сайгоне, 
Ханое. 

Индийцы работают в основном в различных отраслях промышленно-
сти — на рисоочистительных заводах и оловянных рудниках. Они состав-
ляют также высокий процент рабочих в плантационном хозяйстве (осо-
бенно на каучуковых плантациях). Среди индийцев более половины яв-
ляются индуистами, остальные — мусульманами. 

В странах Индокитайского полуострова насчитывается около ста ты-
сяч европейцев (в Бирме и Малайе — англичане, во Вьетнаме — фран-
цузы) . Появление их в этих районах — результат колониального гос-
подства. В большинстве это бывшие или теперешние колониальные чинов-
ники, военные, владельцы плантаций, миссионеры и другие. Живут они 
в основном в крупных городах. Европейцы на этнической карте не пока-
заны, так как составляют незначительный процент в местах своего рас-
селения. 
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