
у а Уа УаУл Ул Уа Уа УлУа У/'У>Уа У^Уа Уа У Л а \ аУаУ Л лУлУа Уд \ лУа УлУ а У *У аУдУл \ а \ л \ а У аУа,Уа У лУа У л У л УаЛ  лУ л У А > ]

МАТЕРИАЛЫ И И ССЛЕДОВАНИ Я 
ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ЗА Р У Б ЕЖ Н Ы Х  СТРАН

С. А. АРУТЮНОВ, А. И. МУХЛИНОВ

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
НАРОДОВ ВЬЕТНАМА

Э тн оли нгви сти ческая класси ф икация населения В ьетн ам а  до н а
стоящ его времени остается  незаверш енной и вы зы вает_р  науке споры . 
Э то связан о  преж де всего с тем, что язы ки ряда народов изучены недо
статочно. П ризнано, что на территории В ь етн ам а  ж и вут народы , гово
рящ ие на я зы ках , относящ ихся к трем  больш им язы ковы м  сем ьям : ки
тайско-тибетской, мон-кхмерской и м алайско-полинезийской. Если 
в китайско-тибетской семье м ож но достаточно отчетливо вы делить по 
крайней мере три ветви — тибето-бирм анскую , китайскую  и тай скую  
(иначе «ч ж уан -тун ску ю »), то с язы кам и  мон-кхмерской и м алайско- 
полинезийской семей вопрос обстоит слож нее.

Р яд  у ч ен ы х 1 вклю чает в  м он-кхмерскую  семью  язы ки м яо-яо и 
«кинь» (собственна вьетн ам ц ев). И м ею тся та к ж е  те о р и и 2, объеди няю 
щие мон-кхмерскую и малайско-полинезийскую  семьи в одну больш ую  
язы ковую  .семью. Рассм отрение этого вопроса вы ходит з а  рам ки  н аш е? 
работы . Б олее обоснованны м п р едставляется , однако, взгл яд , так ж е  
ш ироко разделяем ы й многими видными специалистам и, что языки 
мяо-яо и близко родственны е м еж ду собой вьетнам ский и мы энгски? 
входят в состав  больш ой китайско-тибетской семьи, хотя их в заи м о о т
ношение с другими язы ковы ми группами этой больш ой семьи остается: 
недостаточно выясненным. Н а современной ступени изученности эти 
язы ковы е группы мож но вы делить как  отдельны е ветви  в составе  ки
тайско-тибетской семьи язы ков.

П о данны м, опубликованны м в зарубеж н ой  печати, расселение н а 
родов на территории В ьетн ам а  вы глядит следую щ им о б р азо м : кинь,, 
или собственно вьетнам цы , составляю щ и е 87%  всего  населения, 
заним аю т равнины вдоль побереж ья Ю ж но-К итайского м оря и долины: 
рек Красной и М еконга в их нижнем течении. Э та  п л о щ ад ь со ставл яет 
приблизительно одну треть площ ади В ьетн ам а . К ром е того, некоторое 
число кинь ж ивет в различны х рай он ах  страны , к ак  правило, в доли нах 
горных рек и крупных населенны х пунктах. О сновные районы заселен и я 
кинь этнически весьм а однородны и только на юге, в дельте М етонга,. 
имеется ряд поселений кхм еров.

1 Р. К- B e n e d i c t ,  Thai, Kadai and Indonesian. A new alignm ent in Southeas
tern Asia, «American Anthropologist», n. s., т. 44, M enasha, 1942, стр. 576.

2 P. W. S c h m i d t ,  Les peuples Mon-Khmer, tia it d’Union entre les peuples de- 
l’Asie Centrale et d’Austronesie, «Bulletin d ’Ecole Frangaise d ’Extreme Orient) (в  даль
нейших сносках — B E F E O ), V III, №  1—2, Hanoi, 1908.
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М ыэнги, близкие по язы ку к кинь, насчиты ваю т на начало 1959 г. 
366 ты с. человек 3. Почти все мыэнги сосредоточены в двух провинци
ях — Х оа-би нь и Т хан ь-хоа, т. е. в  ю жной части Северного В ьетн ам а 
и северной части Ц ентральн ого В ьетн ам а.

Т аиязы чны е народы  расселены  на обш ирной территории всего С е
верного В ь етн ам а  и некоторы х рай он ах  Чунг-бо. Больш инство исследо
вателей  вы деляю т среди них две наиболее многочисленные этнические 
группы —  « т х о » 4 (437 тыс. чел.) и «т х а и »  (344 тыс. ч ел .). Однако это 
деление основано преж де всего на географическом  размещ ении тайских 
групп вдоль р. К расной. Т ак , левобереж ны х таи  вьетнамцы  назы ваю т 
«т а й »  ( ta y ) , а правобереж н ы х — «т х а й »  (th a i) . В  их язы ках  можно з а 
метить известны е различия, которы е не вы ходят з а  рам ки  диалектных. 
Л ингвистические опыты, проведенные нами для выяснения взаим опо
нимания представи телей  различны х тайских диалектов, показали  боль
ш ую  степень их близости м еж ду собой. О тесном родстве этих народов 
сви детельствует почти полная идентичность элементов материальной 
и духовной культуры  «та й »  и «тх ай ».

У п равобереж н ы х таи  с давн и х пор и м елась письменность на пали- 
ческой основе, а у левобереж ны х ее до недавнего времени вообщ е не 
сущ ествовал о . П осле победы А вгустовской  революции в районах н а
циональны х меньш инств бы ла со зд ан а  латинизированная письменность 
для тай. П али ческая  письменность тхай  сейчас унифицируется, и в 
дальнейш ем вьетнам ские ученые п редполагаю т перевести ее на лати 
низированную  основу. Э то послуж ит ещ е больш ем у сглаж и ванию  д и а 
лектны х различий в процессе становления общ етайского язы ка.

Т ай и тхай  ж и вут почти на всей территории Северного В ьетн ам а, 
явл яясь  зд есь  п реобладаю щ ей  (после кинь) по численности народно
стью , но нигде не о б р азу ю т сплош ного м асси ва. Они зани м аю т долины 
небольш их горных рек и лощ ины, где возм ож н о равнинное и тер р ас
ное зем ледели е. П овсю ду на более возвы ш енны х уч астках  ж ивут пред
стави тели  других н ародов, причем в автономном округе Тай-М ео тай 
ский язы к  является  для этих н ародов язы ком  меж группового общения.

К  тайской  ветви  во В ьетн ам е  относятся народы  л ао , лы, тху-лао, 
нунг, нянг, па-зи (в  К и тае они н азы ваю тся  б а-и ). П ервы е три народа 
чрезвы чайно близки к л ао  Л а о с а , а три последних могут р ассм атр и вать
ся как  подгруппы в составе  чж уан.

Нунги (271 тыс. чел.) засел я ю т обш ирны е районы северо-востока 
В ь етн ам а  (провинции Л анг-ш эн , К ао-бан г, Х а-ж и ан г), северную часть 
пров. Л ао-кай  и отдельны е уезды  пров. Б ак-ж и анг.

Н янги (14 ты с. чел.) прож и ваю т отдельными группами на севере 
страны  в у е зд ах  Б ат-сат , М ы энг-кхыэнг и Б ао-тхан г (пров. Л ао -к ай ), 
в уезде Д онг-ван  (пров. Х а-ж и ан г) и в области  Ф онг-тхо (автономный 
район Т ай -М ео).

Л а о  (3500 чел.) в основном расселены  в автономном округе Тай-М ео, 
на юге в долине р. Сонг-м а, на севере в районе Ф онг-тхо и на востоке 
в районе Тхан-уйен.

Л ы  (1250 чел.) ж и вут в рай он ах  Синь-хо и Ф ан ь-Т хо в автономном 
округе Тай-М ео.

Т ху -лао  (528 чел.) обитаю т в у езд ах  М ы энг-кхыэнг и Б ак-са в пров. 
Л ао-кай .

П а-зи  (533 чел.) п рож и ваю т в уезде М ыэнг-кхыэнг.
Т аким  о б р азом , почти все перечисленные народы  этой языковой 

группы зан и м аю т районы севернее 22-й параллели .

3 Численность населения Вьетнама приводится по данным Комитета по делам на
циональных меньшинств Д РВ .

4 Ненаучное название, содержащее оттенок пренебрежения.
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Этно-лингвистическое обследование, проведенное в автоном ном  о к 
руге В ьет-Б ак , вы явило наличие здесь ещ е одной малой таиязы чной 
народности, а именно као-лан . Численность као-лан  со ставл яет 27 тыс. 
человек, а основной район расселения — пров. Туйен-куанг. Р ан ьш е  они 
были известны под именем м ань-као-лан , что д а в а л о  повод для пред
положения о их близости к группе народов мань, т. е. яо. О днако т а б 
лица 1 иллю стрирует бли зость словарного со става  я зы ка као-лан  
к тайским д и а л е к т а м 5.

Т а б л и ц а  1

Тай Као-лан Као-лан НЯ:1Г Па-зй Тху-лаоРусский (пров.
Ланг-шэн)

Jiao (пров. Тан- 
нгуен)

(пров. Туй
ен-куанг)

1 het nunng zyat zyat deo a nung nung
2 song song long thlong xoong xoong xoong
3 sam sam thlam thlam xam xam xam
4 si si thloi thloi tsi tsi tsi
5 . ha ha ha ha ha hu ho
6 hoi hun lok lok loa hooc tsac
7 tiet quet tyet tyet xat thet chet
8 pet pet pet pyet pet pet pet
9 khau kao kau kou ku kan kau

10 sip sibp sep sip xip xip tsal
Небо mi pha fa am bon am bon bun pha vo
Солнце tha van ta ven thatrjen tatf)en di dat van thohoan
Луна nghe hai du eun pa phom hai pa soong duon duon leng don
Земля tarn din tom tom nam din dau
Дерево со may kok mai mui ka moi tha may may
Рыба tu pia pa pa tu pa
Рука pha mu mu pha moi fu moi va phung mu mu
Г олова bau houa an lau lau thau ho loang thu
Идти pay pai pui poi pay ca thang pay
Есть kin kin kin kyen kun kin tsu

(кушать)

К ак видно из таблицы , больш инство корней в я зы к ах  таи , л ао  и 
као-лан совпадает. М ож но отм етить некоторы е фонетические особен
ности и закономерности. Т ак , в числительных, кроме десятки, о б щ етай 

ском у « s »  соответствует каолан ское «th l». С интаксис каолан ского  я зы 
ка так ж е  идентичен общ етайском у. Н априм ер, ф р а за  «З м ея  л еж и т под 
деревом » на язы ке као-лан  звучит: «tu  nghu nsh  ta i m ui», т. е. на пер
вом месте стоит подлеж ащ ее (tu nghu — зм е я ) , затем  сказуем ое  
(nah — л еж и т), дополнение с предлогом (ta i — предлог, mui — д ер ево ). 
Определение, как и в тайских язы к ах , идет после определяемого. Н а 
пример, «дом  моего отц а» — «an lan  hon са кои», где an lan  — дом , са  — 
отец, кои — я, hon — служ ебн ая частиц а, очевидно, родительного п а 
д еж а.

М яо-яосская я зы к овая  группа во В ьетн ам е п редставлен а народам и 
мяо и мань (я о ). М ань расселены  на обш ирны х п р остр ан ствах  почти 
по всему Б ак-бо в тесном соседстве с таи . Они ж и вут в основном по 
склонам гор, но несколько вы ш е таи , в полосе приблизительно м еж ду 
300— 800 м  над уровнем моря, зан и м аясь  террасны м  и подсечно-огне
вым земледелием. Численность м ань 177 тыс. человек. Среди них вы 

5 Таблица составлена на основании наших полевых записей по диалектам као- 
лан и материалов по тайским диалектам, опубликованных в работах: Н. R e v e r o n y ,  
Aper<;u sur les races peuplant la province de Lang-Son, «Revue Indochinoise», 2-e 
semestre, 1907, стр. 1657— 1661; Q. M i n o t ,  Dictionnaire tay-blanc — frangaise avec 
Transcription latine, Edition d’Ecole Fran^aise d’Extreme Orient, 1940; F. M a r t i n i ,  
Romanization des parlers tay du Nord Viet-Nam, BEFEO , XLV1, f. 2, Hanoi, 1954.

По техническим причинам в таблицах отсутствуют диакритические знаки, обозна
чающие тональные различия слов.
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деляется  много различны х групп, н азвани я которы х описательны и 
основаны  главны м  об р азом  на д етал я х  одеж ды , прически и украшений 
ж енщ ин (мань-тьен , мань-ш эн-дау, мань-кок-мун и т. д., т. е. «мань, 
носящ ие украш ени я из м онет», «м ан ь, покры ваю щ ие прическу воском», 
«м ан ь, ук раш аю щ и е верхню ю  одеж ду больш ими красными пуговицами 
из волокон хл оп ч атн и к а»).

П одобны е описательны е наи менования не позволяю т четко опреде
ли ть границы  расселения отдельны х групп м ань вследствие того, что 
характерн ы е детали  костю м а одной группы могут бы ть присущи и дру
гой группе, в связи  с чем одна и та  ж е  группа м ань м ож ет быть и зве
стн а под различны ми наименованиями. Н априм ер, мань-ш эн-дау их 
соседи н азы ваю т т а к  ж е мань-хонг-куан, что озн ач ает «м ан ь, носящие 
красны е п ан талон ы », по преобладанию  красного цвета в орнам ентиров
ке этой части одеж ды .

В  процессе полевой работы  мы сделали попытку сгруппировать 
отдельны е этнические группы м ань по д и алек там . Вы яснилось, что не 
всегда эти группы совп ад аю т с диалектны ми различиями. И звестные 
нам  ди алекты  м ань р асп ад аю тся  на две больш ие группы; наиболее 
характер н ы м  представи телем  первой явл яется  диалект мань-куан-чанг, 
второй группы — ди алект мань-кок-мун. Взаим опонимание м еж ду пред
стави телям и  этих двух  диалектны х групп если и возм ож но, то во вся 
ком случае сильно затруднено, тогда как  внутри каж дой диалектной 
группы взаим опоним ание достигается сравнительно легко. О б этом го
ворит таб л . 2, составлен ная по тем  ж е  м атер и ал ам , что и преды дущ ая.

•
Т а б л и ц а  2

Р усски  й
Мчнь-кок- 

мун (р-н 
Тай-мео)

Мань-кок- 
мун (р-н 

Вьет-Бак)

Мань-куан- 
чанг (Тай- 

мео)

Мань-куан- 
чанг (Вьет- 

Бак)

Мань-
тхань-и

(Вьет-Бак)

Мань-
тхань-и

(пров.
Ланг-шэн)

Мшь-зео- 
тьен (э-н 
Тай-Мео)

Зао-лан- 
тьен (р-н 
Тай-Мсо)

1 zyet du a a a giet du а
2 i i i у У vi У У
3 puo pua buo bo bo pua puo ри
4 pyei pei pyei pyei pyei phai plei pyei
5 pya pa pya pya pya pla pla pya
6 ku ku kyo kyo kyo klu klo kyo
7 hsio ssia ni*») ny ny sia sjla nyi
8 dhet se t yat zyet zyet hia liuet , yet
9 duo duo du du du dua dua du

10 tyep tyep sap sop sop syep sjlep sep
Солнце monhoi manhoi ploi munoi munoi bunhoi mnhoi mnoi
Луна ha nomha la nala nala la 0a la
Звезда hai hai ПЭ1 tsintan tsintan thoi fin tan
Небо namlun gu
Земля nia dao ni ny ny dao dao ny
Лес kim kym keim keim keim klem kyim
Нога cau pucai pua pupen pupen pua
Г олова myh dong pyei hapyei hapyei mudong
Дом pyao nom pyao pyau sin pyao plao plao
Отец tia tia fa fa fa I om fa
Идти | min nii; ni^ nii; 1 nii; 1 minh | minh ning

К ак  видно из этой табли цы , в д и ал ек тах  мань-кок-мун числитель
ное семь  звучит близко к « s ia » ,  а в д и ал ек тах  группы мань-куан-чанг и 
близком  к ним ди алекте мань-тхань-и (В ьет-Б ак ) — как  «n i». В д и а
л ек тах  первой группы числительное три  произносится как  «р и а», а во 
второй — «Ьб». Л у н а , соответственно, как  «h a »  и «1а», отец  — как «Н а» 
и «lap . О днако мань-тхань-и, обследованны е Реверони в пров. Ланг- 
шэн, Говорят не на д и ал ек те  группы мань-куан-чанг, как  мань-тхань-и
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В ьет-Б ак а, а на диалекте группы мань-кок-мун. Ц и ф ра три  у них з в у 
чит как  «р и а» , семь  как  « s ia » ,  н азван и е солнца та к ж е  ближ е к д и ал ек 
ту мань-кок-мун. Очень своеобразен  ди алект м ань-зео-тьен. Он имеет 
черты сходства и с диалектам и  мань-кок-мун, наприм ер, три  —  «ри о»„ 
семь — « s jla » ,  один  — «d u ». Н о н азван и е луны  иное —  «0 а » , а ш есть  
звучит как  «к1о». Это близко к сл о вам  д и ал ек та  мань-куан-чанг —  «1а>  
и «куо».

Л ю бопы тна своеобразн ая  ф онетическая закон ом ерность, в ы р а ж а ю 
щ аяся в том , что общ ем аньское «1» переходит в ди алекте мань-зео-тьен 
в «0». Н априм ер, бам бук  «1ао tok» на ди алекте этой этнической группы  
будет «0ао  tu».

О бщ еманьский постконсонантный йот перходит в диалектике м ань- 
зео-тьен в «1». П ример: четыре  «p y ei»  — в «p le i» ; дом  «р у а о »  —  в «р1ао».

Синтаксис маньских ди алектов в целом м ало  отли чается от т а й 
ского синтаксиса с характерн ы м и  для него предлогам и, постпозити в
ностью дополнения и определения. О днако зд есь  эти п рави ла не я в л я 
ю тся столь всеобщ ими, к ак  в  тай ски х язы к ах . М естоименное опреде 
ление зач астую  бы вает  препозитивны м, и в некоторы х д и ал ек тах  
предлогй зам еняю тся послелогам и. Т ак , ф р а за , вы бран н ая  нами в 
качестве теста для синтаксического ан ал и за  обследованны х язы ков: 
«З м ея  леж ит на д ер еве» звучит на ди алекте м ань-зео-тьен «пат] puoii 
r}ai dyan», где «r ja i»  —  предлог на. Т а  ж е  ф р а за  на ди алёкте  зао-лан- 
тьен, вы раж ен н ая словам и, этимологически восходящ и м и к тем  ж е об- 
щ еманьским корням, звучит: «пат] fei gyan  k 'to i», где «fe i»  соответствует  
«puoi» из предыдущ ей ф р азы  со значением  л е ж а т ь ; « g y a n »  соответ
ствует «d y an » со значением дерево, но синтаксические соотнош ения 
оформлены посредством  послелога «k 'to i» .

М яо (или мео) во В ьетн ам е, к ак  и м ань, расселяю тся  в тех  ж е  
районах, что и таи. Но в отличие от последних они ж и вут на верш и н ах 
высоких и труднодоступны х гор. ‘

Таким образом , подробная этно-лингвистическая к ар та  В ь етн ам а  
п редставляет слож ную  м озаичную  картину, где ц вета , обозн ачаю щ и е 
различные язы ковы е группы, будут в известной мере соответство вать  
изогипсам. ‘ К арти н а ещ е услож няется повсеместны ми вкраплениям и 
поселений м алы х народов других язы ковы х семей, о чем речь будет 
идти ниже.

П о мнению вьетнам ских лингвистов, и зуч авш и х я зы к  мяо для со 
ставления мяосской письменности, язы к этот во В ьетн ам е в д и ал ек т
ном отношении довольно однороден. Н екоторое исключение п р ед став
ляю т диалекты  так  н азы ваем ы х «к расн ы х м я о» , которы е со д ер ж ат  не
сколько фонем, отсутствую щ их у других групп мяо. В  ходе полевой 
работы  нам  удалось вы явить один ди алект или д а ж е  язы к  мяо, кото
рый непонятен остальны м  группам  этого н арода. Э тот я зы к  бы тует в 
районе Л анг-ш эн и известен так ж е  под н азван и ем  мань-мео. Д ей стви 
тельно, создается  впечатление, что н азван и е это оп равд ан о й язы к  
мань-мео м ож ет служ ить в какой-то степени связую щ и м  звеном  м еж ду 
язы кам и м ань и мяо, в особенности если в зя ть  для сравнения группу 
диалектов мань-куан-чанг.

Н екоторое представление об этом  своеобразн ом  язы ке  рай он а Л ан г- 
шэн д ает табл . 3.

Т а б л и ц а  3
Русский 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 j 10

Мань-мео си О p a i thlo 0ei tu so zyi cou eu
Мяо района 

Као-банга
1 а p a i pleu tsi chau

A
hse zi cua kau

Мань-куан-чанг а i bo pyei pya kyo ny zyet du sop.
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Продолжение табл. 3

1* усский Луна Р у к а Отец Я Идти Рио Дер( вня C tбака

Мань-мео lei pai pa va nin nya gan thlai
Мяо района 

Као-банга
И sitei zsi ku nin nia za thia

Мань-куан-чанг па 1а pupen fa va nin пат] gyan takyc

И з этой табли цы  видно, что в целом м ань-мео говорят на язы ке 
мяосской группы. Почти все числительные, к ак  д ва, три, пять, шесть, 
семь, восем ь, девять  —  общ и для язы ков мань-мео и мяо. Близки т а к 
ж е  сл ова , относящ иеся к словарн ом у фонду, к ак  луна, рис, собака. Но 
нельзя не отм етить и довольно значительны х расхож дений, например, 
в звучании сл о ва  один  и местоимения я. Числительное восемь  и глагол 
идти  бли зко зву ч ат  во всех  я зы к ах , в том  числе и в язы ке мань, в ряде 
ж е  случ аев  слова м ань-м ео стоят ближ е к м аньском у словарю , чем 
к м яосском у. Т ак овы , например, слова : рука, отец, деревня.

К  синтаксису д и алек тов м яо В ьетн ам а относятся те ж е  замечания, 
что были сделаны  вы ш е по поводу ди алектов мань. Здесь так ж е  место
именное определение является  чащ е всего препозитивным при постпо
зитивности определения вообщ е. Т ак , «дом  моего отц а» будет вы раж ен 
словосочетанием : «дом -я-отец», что будет зву ч ать  на язы ке мяо как  
«c e i ku z s i» , а на язы ке м ань-мео — « cai v a  р а». Если в ди алектах  мяо 
исп ользую тся предлоги, то в язы ке мань-мео — послелоги.

Н ем ал о важ н ы м  этническим компонентом во В ьетн ам е, относящ им
ся к тибето-китайской язы ковой семье, являю тся так ж е  собственно ки
тайцы  и близкие к ним по язы ку народности.

Китайцы , в основном говорящ ие на гуандунском диалекте, про
ж и ваю т  вм есте с киньцами во всех крупны х городах. Кроме того, в 
крайних восточны х рай он ах  страны  имеется компактное зем ледельче
ское население, н азы ваем о е  в настоящ ее врем я народностью  хоа (р ан ь
ш е — н гай ), т а к ж е  говорящ ее на вари ан те гуандунского диалекта.

О собую  этнограф ическую  группу китайцев В ьетн ам а, очевидно при
ш едш ую  сю да п озж е других, со ставл яю т са-ф анг, которые ж ивут у 
границ  с китайской провинцией Ю ньнань и говорят на говоре юнь- 
н аньского д и ал ек та  китайского язы ка.

О б особенностях этих ди алектов м ож но судить по сравнению числи
тельны х (табл . 4 ) . *

Т а б л и ц а  4

Русский * 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10

Хоа (нгай) yet i sam si U7 lok sat pat kou sap
Са-фанг i lo san su* u lu si pa tyu su
Кэ-цзяв git nhi sam sli hung luc sit pat khieu siep

К ром е того, в автоном ном  округе В ь ет-Б ак  и пров. Л ао-кай  прож и
вае т  ряд  м алы х н ародов, которы е не могут бы ть отож дествлены  с ки
тай ц ам и  по своем у этническому облику. Они говорят на особых, з а ч а 
стую  весьм а своеобразн ы х язы к ах , близко родственны х к китайскому. 
Генезис этих язы ков пока ещ е не ясен, но мож но предполагать, что 
более подробное изучение их представи т значительный интерес, позво
лив вы явить зд есь  какой-то иной тайский или маньский субстрат, о 
чем д аю т основание п р едп олагать особенности их м атериальной и д у

* По Н. Reverony, У каз. раб.
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ховной культуры. Т ак о ва , например, народность сан-чи, которая  ж и вет 
вместе с као-лан и не отличается от последних по культуре.

Н екоторые представления о словарном  со ставе  этих язы ков ки тай 
ской группы д ает  табл . 5, составлен ная по м атер и ал ам  опроса ж и те
лей деревень различны х уездов автоном ного округа В ьет-Б ак , а т а к 
ж е учащ ихся ш кол национальны х меньш инств проз. Тай-нгуен. Зд есь,

Т а б л и ц а  5

Русский
О ч -чн Куй-тяу Сан-цзю

(чай) Сан-чи Сан-цзю

П ров. Тай-нгуен П ров. Л анг-ш эн

no Reverony

1 yat i ye* gi at hit
2 lien 16 luon leang nhi
3 theam sam rzam sam sam
4 thloi rzu' zsi slay ti
5 ш T,U u u ngan ngu
6 lok lu luofe loc lok
7 tyat ce syet xat sit
8 pat pa ba* pat pat
9 kau kyu kyu cau kieu

10 sop sse sip siap siep
Солнце ni than tha ian nyat tai nhut tan nhat toi
Луна ni tier) nye lay nyot nhut leang ngot cong
Звезда kho thin thlai syutevj syevj
Небо kho thin thyen tyen со thin thion
Земля nai ty nai nai nai
Гора kho lan mapho ler, tin lanh cao liang
Река tai kan hos ui ho
Лес kho hsiav) lao san san
Рука thlau pan sou syu tiec siao pai trong
Нога kiek pan • cho ban киуо,г
Г олова kho thau thou thau со tau ta oe
Отец .07) te ко
Я T,0 7,0 ngoi
Дом kho nok faT) ok kan oc oc
Деревня kho thun tsen sar, son со tchun XOIl

Рис fwan far, wan
Дерево kan mok mu zsu moc moc
Рыба kho yui у nyui со ngui tien nhi
Собака ki kau kou koi
Змея thin hy lase zsa
Есть (ку

шать) hat se fay se* ach mai siec may
Идти thoi khe hi hoi ^ ' hi
Лежать hlui sui hu

-1

помимо собранны х нами полевы х м атери алов, использованы  т а к ж е 1 
данные Реверони по язы кам  сан-чи и сан-цзю  района Л анг-ш эн . С р а в 
нивая эти м атериалы , мож но убедиться, что, несмотря на зн ач и тел ь
ное расстояние, отделяю щ ее Тай-нгуен от Л ан г-ш эн а, и то, что и там  
и тут сан-чи и сан-цзю  ж и вут в близком  соседстве, иногда в одних и 
тех ж е селениях, все ж е говоры  сан-чи из р азн ы х районов сходны 
м еж ду собой, а м еж ду язы кам и  сан-чи и сан-цзю , оби таю щ и х в одном 
и том ж е  месте, имею тся сущ ественны е различия. Э то за с т а в л я е т  пред
полагать, что языки сан-чи и сан-цзю  гетерогенны как  по времени, так  
и по месту их первоначального ф орм ирования. Очевидно, в прош лом 
имелись определенные центры, где эти языки ф орм и ровали сь путем
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наслоения китайских элем ентов на какие-то разнородны е в языковом 
отношении местны е субстраты . П оскольку сан-чи, как  мы уж е говори
ли, по культуре идентичны с таиязы чны ми као-лан , мож но с достаточ
ным основанием  определить древнейш ий пласт в формировании их 
я зы к а  к ак  тайский, причем архаичны й тайский. Это видно из того, что 
во многих сл о вах  сан-чи общ еки тай ская  « s »  или « s »  зам ен яется  «thl»,. 
наприм ер, слово  л е ж ать  на язы ке сан-чи — «th lu i», а на язы ке куй- 
тяу  — " su i» .

К ром е того, реликты тайской грам м ати ки  видны в постоянной пре
фиксации китайских корнеслогов нумеративны ми частицами — арти к
лями, к ак  это присущ е тайским  язы кам . В роли таки х частиц вы ступа
ю т в данном  случае частица «kho» и др.

О б р ащ ает  на себя внимание так ж е  тот ф акт, что хотя оба язы ка — 
сан-чи и сан-цзю  — из китайских диалектов ближ е всего к гуандун- 
скому, сан-цзю  п роявляет ясную тенденцию к исчезновению финальных 
консонант. В  больш инстве корнеслогов язы ка сан-цзю  древнекитайские 
ф инальны е смычные «к » , « t» , «р »  редуцированы  до степени простых 
и м плозивов, похож их на соответствую щ ие корейские звуки, и едва во с
принимаемы  на слух.

В о зм о ж н о, решение вопроса об этногенезе сан-цзю п одсказы вается  
им именем, которое в китайской иероглифической передаче звучит как 
«ш ан ь-я о », т. е. горны е яо. Д ействительно, в материальной культуре, 
в частности костю м е сан-цзю , имеется много маньских (яосских) черт. 
О днако в н астоящ ее врем я этот костю м вы ш ел из употребления, и м а
тер и ал ьн ая  культура нынешних сан-цзю  почти не отличается от соб
ственно вьетнам ской . •

Очевидно, какой-то древнейш ий маньский пласт имеется и в этно
генезе као-лан  и сан-чи. Н а это у к азы в ает  не столько их старое н а зв а 
ние м ань-као-лан  (слово м ан ь  входило и в н азван и е племен группы и), 
сколько некоторы е черты их материальной культуры. Если жилищ е и 
орудия као-лан  и сан-чи явственно тайского типа, то костюм их ближе 
к костю м у яо.

Ч то к асается  я зы к а  куй-тяу, то он, как  п оказы вает  сам о название, 
восходит к гуйчж оусским ди алек там  и характери зуется  полным отсут
ствием  смычных финалей. И з финальны х консонант в нем сохранились 
лиш ь н азальн ы е, п р авд а, в более ш ироком наборе, чем в современном 
литературном  китайском  язы ке. З д есь  представлены  «п », «ц »  и «ш ».

С ам ой  малочисленной группой китайско-тибетской семьи язы ков во 
В ьетн ам е являю тся народы  тибето-бирманские. Согласно сущ ествую 
щ им этно-лингвистическим к ар там  и докум ентам , тибето-бирманские 
народы  расселены  во В ьетн ам е по его северной и северо-западной гр а 
ницам, в вы сокогорны х областях . И з них относительно хорош о изучены 
народы  ло-ло и у-ни 1. В о  врем я этнографической работы  в автономном 
округе Тай-М ео уд ал ось  вы яви ть во внутренних районах страны  (окре
стности Т уан -ж яо) некоторы е небольш ие ранее не зарегистрированны е 
этнические группы, говорящ ие на тибето-бирманских язы ках . Речь идет о.- 
народе кса-ф о, причисляемом до сих пор к сборной группе кса (19 тыс. 
чел .), которая  не является  единой в этно-лингвистическом отношении.

К  у-ни, расселенны м в районе М ыэнг-те, весьм а близки по язы ку 
кэ-сунг, манг-у, кса-к хао  и, возм ож н о, кха-пе, ко-тэ и ти-ла, обследо
вать  которы х нам не удалось.

Общ ей чертой для всех  тибето-бирманских язы ков, представленны х 
указанны м и н ародам и  на территории В ьетн ам а , является четкий син
таксис, в котором  ф р а за  неизменно завер ш ается  сказуем ы м , определе
ние всегда предш ествует определяемому, а глагольное управление осу
щ ествляется  через послелог. Т ак , «дом  моего о тц а» на язы ке у-ни бу

7 Численность этих народов, по данным Комитета по делам национальных мень
шинств, на конец 1958 г составляла, соответственно, 2 тыс. и 5 тыс. чел. ‘
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дет зву чать  «р а  a ta  lakho» (я-отец -д ом ). Н а язы ке кса-кхао , со ответ
ственно, щ а  ара sim ». Ф р а за  «зм ея  спит на д ер еве» на язы ке кса-к хао  
звучит «u -lan g  si-chop ta a  zue», а на язы ке у-ни —  « u ’nh-lon аро 
hota zm> (зм ея-дерево-н а-сп ать).

Н асколько позволяю т судить наш и весьм а неполные наблю дения, 
этим язы кам  присущи глагольны е категории времени, тогда к ак  в 
остальны х представленны х во В ьетн ам е я зы к ах  тибето-китайской груп 
пы врем я обозн ачается  лиш ь описательно, путем добавлен и я со ответ
ствую щ его обстоятельства времени, наречия типа потом  или уж е. 
В  язы к ах  у-ни и кса-кхао р азли чаю тся д ва  времени: н астоящ ее и про
ш едш ее. Б удущ ее врем я об р азу ется  путем сочетания гл агол а  в п рош ед
шем времени с каким-либо обстоятельственны м  словом . Н априм ер, на 
язы ке у-ни «я  сплю » звучит «rja  zu». «я  сп ал » — «р а  z u a» , «я  засн у »  — 
«tih ao  p a  zu a». То ж е сам ое на язы ке к са-к хао  будет зву ч ать  « р а  zu e», 
щ а  zu ’ap i» и «n yam tizan  р а  zu ’ap i» .

В области морфологии числительного следует отм етить почти о б я 
зательн ое наличие в его составе  универсального счетного суф ф икса. 
При этом если сам и числительные во всех  я зы к ах  почти оди наковы , то 
эти суффиксы часто бы ваю т очень разны ми. Н екоторы е иллю страции 
по словарном у составу  рассм атр и ваем ы х  язы ков д ает  таб л . 6, в кото-

Т а б л и ц а  6

РуССКИЙ Кса-кхао У-ни Кэ-сунг Ло-ло А-кха Пу-ной

1 tarn timo timo ta ti thi lum
2 nyip nimo nimo ni nhi ni lum
3 se lem sum mo summo song son sum lum
4 an ii mo fl mo lai 0 nal lum
5 vja lem 4 a  m0 т,а mo v]a r4an 7)a lum
6 ko lem kho mo kho mo khu ko kho lum
7 si lem si mo si mo h se ci cetlum
8 ze lem ghe mo ghe mo si nie pet lum
9 kou lem ,  koi mo koi mo ku g ° kau lum

1 0 ce lem tse mo tse mo si tse thit tse
Солнце тэ7)пэт; numa mokpui nauma muni
Луна • pu la pa la la pa pa la u la
Земля mansa mintsa ma mitsa m itsa m itsaq
Дом sim lakho zyeho pu’a nllU 'f]
Отец apa ata pa
Я r,a т,а Т;3 vja 7)a
Дерево si cor; apo ssim a abo
Рис ko apo 0
Олень с he ce
Свинья "va aga 

u ’ CO 
ahoA ca

va '4
Вода
Есть

ic ho 
han cai

akha 
о ca myan zei

U С Ц lar,

Пить
Спать

tangai
zue

u ’ coto akha to

рую включены так ж е  м атериалы  по язы кам  лаосски х народностей а-кха 
и пу-ной 8.

И з таблицы  мож но легко увидеть близкое родство язы ков кса-к хао  
и особенно кэ-сунг с язы ком  у-ни, а так ж е  их общ ую  бли зость к я зы 
кам  а-кха и пу-ной. П о счетным суф ф иксам  и числительным язы к  кса- 
кхао  ближе к пу-ной, а у-ни — к а-кха.

Н есколько особняком стоит упоминавш ийся вы ш е язы к кса-ф о. 
С остальными тибето-бирманскими язы кам и  его сбл и ж аю т синтаксис 
и со став  числительных; однако остальной словарны й со став  его весь 

8 Н. R o u x  et T r a n  v a n  C h u ,  Quelques minorites ethniques du Nord-Indn- 
chne, 1954.



Материалы по этно-лингвистической классификации народов Вьетнама 81

ма своеобразен , как , впрочем, и м орф ология. Р азбо р  особенностей я зы 
ка кса-ф о вы ходит за  рам ки  данной работы  и долж ен служ ить пред
метом особого исследования.

Н ароды  мон-кхмерской семьи язы ков ш ироко распространены на 
территории В ь етн ам а . Н а крайнем юге они представлены , как  уж е го
ворилось, собственно кхм ерам и  в дельте М еконга. Н а севере В ь етн а
м а, в Б ак-бо , они ж и вут в автоном ном  округе Тай-М ео по правобереж ью  
р. Черной. З д есь  они представлены  небольш ими народностями кса- 
кау  и пуок. Они были впервы е обследованы  с лингвистической точки 
зрения в н ачале X X  в. М асеем  9, который ош ибочно н азвал  их кса-кхао 
и кса-пухок. В  последнем издании этно-лингвистической карты И ндо
ки тая 10 м он-кхм ерское население без у к азан и я  народности показано 
в Тай-М ео в том  районе, где наш ей экспедицией были обнаружены по
селения пуок (район ю ж нее Е н -тяу). К ром е того, в Тай-М ео мы встре
чали не отмеченны е на к ар те  поселения кса-кау , в районе к северо-за
п аду  от деревень пуок, до Т уан-ж яу и Д ьен-Б ьен-Ф у. М асей, приводя 
сл о вар ь  к са-к ау  и пуок, не сделал  вы водов о их мон-кхмерской при
н адлеж ности . П олевы е м атери алы , собранны е нами в этом районе, 
п од твер ж д ая  в отношении сл о вар я  кса-кау  и пуок записи М асея и до
полняя их грам м ати чески м  м атери алом , даю т основание отнести кса- 
к ау  вм есте с близкими к ним пуок к мон-кхмерским народам .

В се  ж е  основным районом распространения мон-кхмерских наро
д о в  В ь етн ам а  является  его ц ен тральн ая ч асть  — плато и лесистые 
плоскогорья Чунг-бо. В следстви е своеобрази я этнической истории это
го рай он а, не зн авш его  таки х  многочисленных миграционных потоков, 
к ак  на севере В ь етн ам а , и более ровного рельеф а местности, здесь не 
н аб л ю д ается  такой  пестрой, мозаичной картины  расселения народов, 
к ак  в горны х о б л астя х  Б ак-бо. В се  мон-кхмерские народы  централь
ного В ь етн ам а  об р азу ю т сплошной и четко очерченный ареал . И хотя 
в ли терату ре  известны  десятки их преж них племенных подразделений, 
в действительности в н астоящ ее врем я они составляю т небольш ое число 
крупны х лингвистических общ ностей. Н аиболее крупная из них о б р а
зо в а н а  б ан ар ам и , седангам и  и ж ивущ им и восточнее их ч а м р е 11, а т а к 
ж е  некоторы ми другими малы ми народностям и, входящ ими сейчас в 
со став  этих н ародов, как , например, р о н г а у 12. Н аблю дения показали, 
что м еж ду их ди алектам и , как  правило, возм ож н о взаимопонимание.

Д ругой  крупный и однородный район распространения мон-кхмер
ских язы ко в  л еж и т ю ж нее, где он представлен  мнонгами с их много
численными племенными подразделениям и, м а и срэ, иначе Н азы вае
мыми кохо. ,

В оп рос о язы ковой  принадлеж ности кохо сложен. В  их язы ке со
хранился ряд  слов, п озволяю щ и х сблизить их с сеноями и сакаям и  М а 
л ай ского  п о л у о с тр о ва 13. Ч асть  их говорит на чамском диалекте гуру 
(ч у ру ), т а к  ж е  как  часть гуру — на язы ке кохо.

К  северу от седангов распростран ен  язы к  н арода кор, который з а 
ним ает особое место, будучи непонятен соседним народам .

К ак  сообщ или инф орматоры  из национальности кор — ученики ш ко
лы национальны х меньш инств в Х ан ое, а так ж е  лица, работавш и е сре
ди них,— ди алек т кор распростран ен  так ж е  на небольш ом острове 
К у-Л ао-Р е. Эти интересные сведения п од леж ат проверке.

9 См.: Н. М а с е у, Etudes ethnographiques sur les Khas, «Revue Indoctiinoise», 1907, 
стр. 240, 873, 1411.

10 «L ’ Indochine, carte ethnolinguistique», Paris, 1949.
11 На указанной карте чамре ошибочно отнесены к малайско-полинезийской группе.
12 См. по этому вопросу также работу: P. C u i l l e m i n e t ,  La tribu banar du 

Kontum, BE FE O , XLV, f. 2, Hanoi, 1952, стр. 393.
13 F.  M a r t i n i ,  Transcription du sre (Koho), «Bulletin de la Societe des Etudes 

Indo-Chinoises», N. ser., XXVII, №  1, Saigon, 1952. M. N e r ,  Au pays du droit maternel, 
BEFEO , XXX, 1930, №  3—4.
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Н аиболее северную  группу мон-кхмеров, ж и вущ и х в  центральном  
В ьетнаме, составляю т народы  ж е, ве, ту  и ван-кьеу (лу) с консолиди
рующимися вокруг последних малы ми народам и той-ой, май, кхуа, бролу 
и рук.

К малайско-полинезийской семье язы ков п ри н адлеж ат язы ки так  
назы ваем ы х индонезийцев И ндо-К итайского п олуострова, которы х, в 
отличие от н астоящ их индонезийцев, м ож но н азы вать  палеоиндонезий
цами, преж де всего подчеркивая их язы ковую  принадлеж ность к а р х а 
ическим язы кам  в малайско-полинезийской общ ности. К  ним относится 
ряд н ародов и этнических групп, из которы х сам ы е ю ж н ы е :— чамы  — 
остатки некогда многочисленного н арода. И х сильное госуд арство  Ч ам - 
па сущ ествовал о  на территории нынешнего В ьетн ам а  со II по X IV  в. 
Ч ам ы  компактны ми группами расселяю тся в рай он ах ю ж ного Чунг-бо 
и по камбодж ийской границе. Почти не отличаю тся от них ж и вущ и е 
севернее гуру (чуру). Ч ам ы  имею т свою  письменность на двух  а л ф а 
витных основах: северо-восточны е чамы  пользую тся палической г р а 
фикой, а западны е — арабской . П реимущ ественное влияние б р ах м ан 
ских или м усульманских традиций о тр аж ается  и в лексике их я зы к а , 
в частности в текстах  религиозного содерж ания.

Сам ы м  многочисленным н ародом , говорящ им  на д и ал ек тах  м ал а й 
ско-полинезийской язы ковой семьи, является  д ж ар ай . К  я зы ку  д ж а р а й  
очень близки язы ки эде (р а д е ) , би, ноанг, р агл ай , мдур, б л ао  и чамрой. 
П о сущ еству все это очень близкие диалекты  одного и того ж е  я зы к а , 
как  правило, взаипом оним аем ы е. В о  всяком  случае, язы к  чамрой поня
тен всем остальны м  народам . Э то п оказали  эксперименты , проведен
ные в Ш коле национальны х кад р ов  в Х аное.

Н екоторое своеобрази е п ред ставл яет ди алект эде, в котором  при 
беглой речи проявляется тенденция к усечению слогов и вы падению  
согласны х. К стати , неправильное их наименование «р а д е »  происходит 
от подобного слияния слов «an rak  ede» (т. е. «сын н арода эд е») в р а з 
говорной речи.

Все это д ает  основание п олагать , что в дальнейш ем , когда носители 
этих близких диалектов обретут возм ож н ость больш его общ ения, эк о
номического и культурного разви ти я , происходящ ие сейчас процессы 
лингвистической консолидации ускорятся и приведут к о б р азован и ю  
общ их для этих двух групп народов язы ков: одного, очевидно, на б а зе  
банар-седанг, другого — на б азе  дж арай -чам рой .

S U M M A R Y

From the point of view of geographical distribution and linguistic characteristics, 
the ethnic pattern of the population of Viet-Nam is very intricate. The Sino-Tibetan 
language family is represented by the groups of Kinh-muong, Tai, Miao-yao, the Sinitic 
group and the Tibeto-Burman group. Within the Tai group, especially close to each other 
are the dialects of Thai and Tay; the language of the Cao-lan people, who approximate 
ethnically both the Tai and the Yao, should also  be referred to this group. Yao dialects 
are comprised within two groups — the Man-coc-mun and the M an-quan-trang. Among 
the Miao languages, a special place is held by Man-meo, which has several features 
approximating the Yao language.

The Sinitic group comprises also the tongues of several sm all peoples of non-Chinese 
origin who adopted peculiar Chinese dialects.

Among the Mon-Khmer peoples, particular attention should be attached to the Xa-Cau 
and Puoc peoples and their settlement in the Thai-Meo autonomous region; another inte
resting phenomenon is the increasing similarity between the dialects of the Mon-Khmer 
peoples in the south of Viet-Nam.

An analogous approximation of dialects can be observed am ong the highland peoples 
of the Malayo-Polynesian family.


