
М ак Д ы о н г

РАССЕЛЕНИЕ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАРОДОВ 
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЬЕТНАМА

Северная часть Ц ентрального Вьетнама четко выделяется в особую  
географическую  и историко-этнографическую область площ адью более 
40 тыс. км2. Эта область вытянута в меридиональном направлении на 
узкой полосе побереж ья Ю жно-Китайского моря, ширина которой 
в отдельных м естах не превышает 40 км. В административном отно
шении север Ц ентрального Вьетнама делится на четыре провинции 
(Т ханьхоа, Н геан, Хатинь, Куангбинь) и округ Виньлинь, примыкаю
щий к 17-й параллели. П о природным особенностям вся область, две 
трети которой покрыты горами, делится на две подзоны: северную —  
от р. М а д о  перевала Д еонганг и ю жную  —  от Д еонганг до округа 
Виньлинь.

Д л я  первой подзоны характерно сочетание высоких гор и предгорий  
с низкими холм ам и и долинами, по которым с зап ада  на восток текут 
ш ирокие, но неглубокие реки; для второй — горные леса и пересыхаю
щие в сухой сезон реки, в дож дл ив ое время года становящиеся много
водными, с сильным течением.

Н а территории северной части Ц ентрального Вьетнама располож е
ны широко известные археологические памятники, в том числе нижне
палеолитический—  на горе Д о , неолитические стоянки Д абут , Баучо, 
М инкам, Тамута; центр бронзовой культуры Донгш он. З а  несколько 
веков д о  наш ей эры это была область контактов предков вьетнам
ц е в —  лаквьетов и других местных племен.

В настоящ ее время назвать точную цифру населения области за 
труднительно. В 1962 г. тут прож ивало почти 4 млн. чел., подавляющ ее  
больш инство которых — ю жные монголоиды, говорящие на языках р аз
личных лингвистических групп. Описываемый регион отличается боль
шими колебаниями плотности населения: в прибрежных районах она 
достигает 400 чел. на 1 км.2, в г о р а х —  10— 12 чел. Д о  1945 г. были райо
ны, не заселенны е вовсе.

П осле окончания войны Сопротивления (1954 г.) наметилась тен
денция к бы строму росту населения (например, ежегодны й прирост 
у тай и мыонг, ж ивущ их по берегам  крупных рек, составляет 1,8% ); на
чалось такж е хозяйственное освоение ранее труднодоступны х мест
ностей.

Основная часть населения области, ж ивущ его на равнине — собст
венно вьетнамцы, или вьеты (свыше 90% всего населения описываемо
го региона). П редм етом  рассмотрения настоящ ей статьи являются на
роды, расселенны е в горных районах, занимаю щ их дв е трети всей тер
ритории. Н а всем этом обширном пространстве (бол ее 30 тыс. км2) ж и 
вет около 390 тыс. чел. Это так называемые народы, относящиеся по- 
языку к группам тхай, м ео-зао, вьет-мыонг и мон-кхмерской. В провин
ции Тханьхоа они составляют 12,3 % населения, Нгеан —  10,6, Хатинь —  
0,1, К уангбинь— 16,3, округе Виньлинь —  6,3% .
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В горах и предгорьях пров. Тханьхоа наиболее компактными и мно
гочисленными группами являются мыонги (45% населения) и тай 
(25% ); в горах близ границы с Л аосом  расселены  мео, зао  (яо) и кхму.

В горных частях пров. Н геан 65% ж ителей составляют тхай и 20% —  
мыонги. Их селения располож ены  в районах верхнего и среднего тече
ния рек и соседствую т друг с другом . Горные районы пров. Хатинь за 
селены малиенгами, близкими по происхож дению  и языку к этногра
фической группе цьетов — шать. В северо-западной части Куангбиня  
живут мыонги, а на ю го-западе и зап аде Виньлиня —  горные мон- 
кхмеры.

Тхайские народы. Среди горных народов северной части централь
ного Вьетнам а самыми многочисленными являются народы группы тхай, 
насчитывающ ие 167,8 тыс. чел., что составляет около половины насе
ления этого региона и треть всех тхайских народов Вьетнама. Они со 
средоточены в верхнем течении крупных рек и в больших долинах. Н е
которые из них обитаю т в предгорных районах близ границы с цент
ральным Л аосом . П оселения обычно располагаю тся на отлогих скло
нах холмов возле удобны х для обработки зем ель и при истощении их 
переносятся. В некоторых поселениях число жилищ  бывает больше 100, 
а обычно не превыш ает 20— 30. П р еж д е «цикл оседлости» (т. е. вре
мя, пока селение находилось на одном месте) составлял от 20 д о  30 лет. 
В ряде случаев он сокращ ался д о  5— 7 лет. О сновное занятие тхай — 
заливное зем леделие в долинах и на склонах окружаю щ их гор.

Н аи более крупной этнографической группой тхай являются к у и  
(23,5 тыс. чел. в пров. Тханьхоа и 21,9 тыс. чел. в провинции Н геан), на
селяю щ ие у е зд  К уйтяу пров. Н геан и несколько районов пров. Тхань
хоа. Среди них п реобладаю т следую щ ие ф ам и л и и 1: Л окхам, Ланг, Ш ам, 
М ыонкуан, Хыу-Ви. Самые многочисленные из них Л окхам и Ланг.

Д а л ее  следую т м а н т х а н ь  (45,2 тыс. чел. в пров. Тханьхоа и 
16,3 тыс. чел. в пров. Н геан ). У этой группы известны фамилии Ви, Л о, 
Лок, Н ган, Куанг, Л анг, Тыонг, Лы, Л о, Ха.

Н ебольш ая группа таймыой (5,2 тыс. чел.) расселена по соседству с 
М антхань в у езд е  Киш он пров. Н геан. Фамилии таймыой: Л о, Лыонг, 
Ха, Н ган, Л ок, Сен, Ванг, Сай (Х а у ). С амая крупная из них Ло.

Т а й м  о т  —  маленькая группа (2,3 тыс. чел .), ж ивущ ая главным о б 
разом  в селении М ыонгмот пров. Тханьхоа. П реж де они обитали и в 
других м естах. В начале XX в. они вели упорную борьбу против фран
цузских колонизаторов и после поражения были вынуждены уйти в 
труднодоступны е м еста западной части пров. Нгеан.

Т а й к х а н г ' — маленькая этнографическая группа района Мыонг- 
зыонг пров. С амнеа в Л аосе. Н ебольш ая часть их (1,8 тыс. чел.) живет 
в настоящ ее время ка зап ад е  пров. Нгеан на границе с Л аосом . Тайк
ханг на тхайском языке означает «бедны е тай».

Т а й д е н г  ж ивут в селении М ыонгдень уезд а  Лангтянь пров. Тхань
хоа (1,1 тыс. ч ел .), кроме того, 160 человек ж ивут в пров. Нгеан.

Т а й з о  («красны е тай») расселены  в у езд е  Нгоклак пров. Тхань
хоа (2,0 тыс. ч ел .). Они носят одеж д у , украш енную  полосами красного 
цвета, с чем, вероятно, связано и их название.

Т а й л а о и т а й  л ы —  небольш ая по численности группа белых тхай  
(1,35 тыс. ч ел .). Они переселились на зап ад  пров. Нгеан из селения  
Мыонглы пров. Ф онгсали в Л аосе.

П у т х а й  (70 чел.) населяю т западны е районы пров. Хатинь близ 
границы с Л аосом .

Х а н г т о н г  (47,2 тыс. чел.) ж ивут в у езд а х  Конкуонг и Тыонгзыонг 
пров. Н геан. В их языке, культуре, а такж е в структуре сем ейно-брач

1 «Ф ам илии» п р едставл яю т со б о й  н азвани я  групп родственников по м уж ск ой  линии. 
Ч ащ е всего  они п р ои сход я т  от  им ен предков  или имен правителей ф еодальн ой  эпохи.
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ных отнош ений наблю дается смеш ение тхайских и мыонгских элементов. 
У Хангтонг есть фамилии, тхайские по происхождению : Лок, На, Кань, 
Л анг, Ви, Л о, Лы, Кам, Л а; а так ж е фамилии вьет-мыонгские: Чинь, 
Н гуен, Л е, М ак, Л ы у, Чанг, Фунг, By. Вьет-мыонгские группы обитали  
в у езд а х  Тханьтыонг и Н гиадан  пров. Н геан и, как правило, несли по
граничную с л у ж б у  в Ю жной крепости (ныне селение Д онгдао, деревня 
Бонгхе у езд  Конкуонг, пров. Н геан); с X III в. начался процесс их кон
солидации с тхайскими группами этого района.

Группа мео (м я о ) и за о  (я о ) . М ео и зао  расселены в горных районах 
пров. Н геан и в меньш ем числе —  в пров. Тханьхоа. И х общ ая числен
н ость —  12,2 тыс., в том числе м е о — 10,8 тыс. и зао-— 1,4 тыс.

М е о .  Селения мео, редко превышающие два десятка домов, распо
лож ены  в труднодоступны х местах, у самых вершин гор, далеко от рек 
и ручьев. М ео сосредоточены  в районах М ыонгсен (пров. Нгеан —  
1,2 тыс. чел.) и К уанхоа (пров. Тханьхоа —  9,6 тыс. чел.). В середине 
X V III в. группы м ео переселились из северного Л аоса  в высокогорные 
районы севера Ц ентрального Вьетнама. П о цвету, орнаменту и украш е
ниям ж енской одеж ды  в рассматриваемой области различаются две вет
ви мео: а) м ео хоа или мео лай, т. е. «пестрые мео» (лай по-лаосски —  
пестры й); б) м ео чанг или мео хао, т. е. белые мео (по-лаосски хао —  
белы й). М ео всех групп принадлеж ат к пяти основным фамилиям: Сонг, 
Вы, З а , Х а, Л ау . Главные занятия —  подсечно-огневое зем леделие. Толь
ко у  мео чанг —  террасное зем леделие. Выращивают кукурузу, а также  
опийный мак.

З а о  (1,4 тыс. чел.) ж ивут в холмистых районах пров. Тханьхоа, 
недалеко от тхайских и мыонгских селений. Селения зао  состоят 
чащ е всего из 5— 7 дом ов и находятся далеко друг от друга. Зао  пров. 
Тханьхоа и Х оабинь делятся на две группы — ман део  тиен и ман куан 
тят.

Группа мыонг-вьет. М ыонгов около 191,5 тыс. чел., что составляет по
ловину горного населения описываемой области и около половины об 
щ его числа мыонгов всего Северного Вьетнама. Они сосредоточены  
вдоль среднего течения больш их рек. Главное их занятие —  рисосеяние. 
Деревни мыонгов располож ены  у  поднож ья холмов в небольших дол и 
нах. Н а за п а д е  пров. Н геан несколько групп мыонгов занимаю тся под
сечно-огневым зем леделием ; некоторые группы мыонгов западной  
части пров. К уанг занимаю тся так ж е собирательством и охотой. Они 
ж ивут в пещ ерах хребта Чыонгшон или в хижинах из банановых листь
ев. В западны х районах пров. Тханьхоа и Нгеан мыонги появились 100—  
300 лет н азад . Д еревни мыонгов довольно крупные. Около домов обычно 
растут арековые пальмы.

С реди мыонгов распространены  следую щ ие фамилии: Као, Фам, Буй, 
Д инь, Бать, Куать, Л е, Чинь. С амоназвание мыонгов « м о н » —  (т. е. чело
век). М ногие из исследователей отмечают не только лингвистическую  
близость мыонгов к вьетам, но и этническое их родство. Согласно наи
более распространенной гипотезе о происхождении мыонгов, предки 
этого народа проживали на территории Вьетнама за  несколько веков до  
наш ей эры. Они смеш ивались с лаквьетами и частично были вытеснены 
ими в предгорья.

М о й  б и —  этнографическая группа, близкая к мыонгам. Ж ивут в 
пров. Хоабинь. П редки больш инства их, живш ие в районе Мыонгби (уезд  
Л акш он, пров. Х оабинь) были закрепощенными общ инниками. В конце 
X V III в. они поднялись на борьбу против мыонгских феодалов, требуя  
свободы . П осле пораж ения их переселили в труднодоступны е места се 
вера центральной части Вьетнама и такж е северного Л аоса. Затем они 
жили в горных районах по берегам  р. М а. М ойби имеют много общ его с 
черными тай в обы чаях и нравах, а такж е в одеж д е. И х язык — один из 
говоров мыонгской группы,
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Т х о —  горно-вьетская этнографическая группа, расселивш аяся в 
уезде Н гиадан пров. Н г е а н 2. И х основные фамилии: Фан, Буй, Фам, 
Чыонг, Хо, Н гуен, Као, Хоанг, Л е, Тью, Чан. Эги фамилии совпадают  
с вьетскими. Тхо на севере Ц ентрального Вьетнама делятся на две под
группы.

1) Тхо сонг кон, т. е. «тхо, живущ ие в районе реки Кон». Эта под
группа родственна мыонгам уезд а  Нгоклак пров. Тханьхоа. В начале 
XV в. они восстали против китайских ф еодалов, а затем  переселились 
на р. Кон.

2) Тхо лам ла, т. е. «тхо, живущ ие в районе Л ам ла». Они близки к 
вьетам уездов  Аньшон, Зиентяу, Н ам дан пров. Нгеан. В начале XIX в. 
тхо ламла переселились в западны е районы пров. Нгеан. П роисходят  
они от вьетов, которые обитали в селениях Линьдонь, Катрау, Батван  
(ныне селение И енкат, у е зд  Иендинг, пров. Н геан ). Тхо, живущ ие в се 
лении Н гиакуан, происходят от вьетов уезд а  Дыктхо пров. Хатинь. Их  
предки были при династии Н гуенов в конце XIX в .3 пограничными сол
датами.

Т х о ,  или т х о  з у  —  этноним, возникший от названия уезда , сущ ест
вовавшего в X V  в. Эта территория в настоящ ее время включает уезды  
Аньшон и Тхантьыонг пров. Н геан.

Т а й п о н г  ж ивут в труднодоступны х м естах уезд а  Тыонгзыонг (пров. 
Н геан). Они близки к группе данлай. У них распространены в основном  
две фамилии —  Виенг и Л а. В языке тайпонг мон-кхмерские элементы  
выражены сильнее, чем в говорах других горных вьетов.

Ш а т ь  расселены  в горных районах пров. К уангбинь (хребет Чыонг- 
шон). В озм ож но, что шать являются потомками древнейш его населения  
севера Ц ентрального Вьетнама. П о антропологическому типу шать отно
сятся к южным м онголоидам, но у них заметны и негро-австралоидны е 
черты. Сейчас у  шать распространены  фамилии Хо и Као, хотя до ре
волюции 1945 г. их не было. В западной части пров. Куангбинь издавна  
бытуют рассказы  о столкновениях м еж д у  группами нгуон и шать из-за  
земли.

М а й  —  одна из групп шать. Относительно компактно расселены май 
около перевала М узиа в западной  части пров. Куангбинь. У них, как 
и у шать, раньш е не было фамилий, а сейчас май приняли те ж е две ф а
милии, что и шать, —  Хо и Као.

Группы р у к ,  а р е м  и м а л и е н г  ж ивут в самых труднодоступных 
местах около границы с Л аосом . Д о  1960 г. основной формой их хозяй
ства были охота и собирательство, но в настоящ ее время они все боль
ше начинают заниматься подсечно-огневым зем леделием . Ж или они 
прежде в пещ ерах или во временных хиж инах из банановых листьев. 
Перед агрессией СШ А они начали переходить к оседлом у обр азу  жизни  
и даж е создавать сельскохозяйственны е кооперативы. Сейчас рук рас
селены в у езд е  Т уйенхоа, а малиенг —  в западной части пров. Хатинь и 
северо-западной части пров. Куангбинь. Арем обитаю т в западной части 
уезда Бочать пров. Куангбинь.

Д а н л а й  (902 чел.) и л и х а  (560 ч е л .)— этнографические группы 
вьетов; раньше они жили в разных районах пров. Нгеан. В настоящ ее 
время они сосредоточены  в селении М оншон у езд а  Конкуонг (западная  
часть пров. Н геан ). У них распространены  фамилии Л е, Л а, За, Ви. Н а
звания этих этнографических групп происходят от названий мест, где 
они жили ( в XV в. были селения Д анлай  и Л иха на берегах р. Д а н 
лай — ныне это р. Чай в у езд е  Тханьтыонг в пров. Н геан).

В ы о н  и к у о й т я м —-этнографические группы вьетов, происходящ ие 
от группы тхо лам ла. И х язык близок к говорам вьетов, обитаю щ их в

2 Н е сл ед у ет  путать со  стары м названием  тай —• «тхо».
3 См. М а к  Д ы о н г ,  Н ар оды  горны х рай онов  северной части Ц ен тральн ого В ьет

нама, Х аной, 1964, стр. 33, 34 (на вьетн. я з .) .
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уезд а х  Аньшон и Куиньлыу пров. Н геан. Часть их раньше жила в райо
нах Н онгхет в центральном Л аосе. П озднее они переселились в деревню  
Танхоп у езд а  Н гиадан пров. Н геан. О сновное их занятие — садовод
ство.

Н г у о н  —  сам ая крупная вьетско-мыонгская группа в западных  
районах пров. Куангбинь. Д о  XV в. большинство их ж ило на равнинах 
Н геана и Хатиня. В м естах их современного обитания они осваивали це
линные земли (в верхних течениях рек Н гуонш ау и Нгуоннай; на язы
ке мыонг «Н гуон» означает «верхнее течение реки»), В основном они 
сосредоточены  в 14 селениях у езд а  Туенхоа. В настоящ ее время нгуон 
сливаются с вьетами. Об этом свидетельствует перепись населения 
1960 г., во время которой больш инство нгуонов назвали себя вьетами. 
И х основные фамилии такж е совпадаю т с вьетскими: Динь, Нгуен, Као, 
Хо, Нго, Тхай.

М он-кхмерские народы состоят из двух групп —  бру и кхму. Их о б 
щ ая численность 15,3 тыс. чел.

Б р у — ( «люди л еса » ), в состав которых входят кхуа, со, ванкьеу, 
мангконг, тайой, ж ивут в ю го-западной части севера Центрального Вьет
нама. Численность их составляет 7,3 тыс. чел. Они сосредоточены в з а 
падной части пров. К уангбинь и западной части района Виньлинь. Р о д 
ственные им группы расселены  и к югу от 17-й параллели (ванкьеу, бат- 
хи, т а о й ); по происхож дению  и языку они очень близки к группам гор
ных кхмеров ю го-западной области севера Ц ентрального Вьетнама. 
У этих народов сущ ествую т и другие самоназвания, главным образом  
по названиям гор и ручьев в м естах их обитания. Например, в дер. 
И л и ен г4 имеются дв е группы бру: бру розьом (т. е. бру, живущ ие по 
берегам  ручья Р озьом ) и бру ды онг (т. е. бру, ж увущ ие на холме Ды- 
онг) 5. В се население этой деревни является родственниками по материн
ской линии. Д о  августовской революции 1945 г. у этих групп не было 
фамилий.

В 1948 г. все эти этнические группы приняли одинаковую фами
лию Хо для того, чтобы выразить, как они говорили, глубокую  благо
дарность революции и президенту Хо Ши М ину. О днако, с другой сто
роны, это свидетельствовало о возросш ем самосознании и о тесных 
исторических связях м еж ду горными народами кхмеров и вьетов этой 
области.

П лемена горных кхмеров м ож но разделить на две группы. В первую  
входят со, кхуа, мангконг, чи. Эти группы жили в районах, прилегаю
щих к Л аосу , откуда они переселились во Вьетнам в конце XIX в. Вто
рую группу образую т ван к ьеу6 из уезд а  Л етхю и пров. Куангбинь и гор
ных районов по берегам  р. Сепанхиен (недалеко от 17-й параллели). 
О днако больш инство ванкьеу ж ило ранее в западной части пров. Куан- 
гуи к югу от 17-й параллели, откуда они переселились в северную часть 
этой провинции в начале X IX  в .7

С удя по местным генеалогическим спискам, обе эти группы горных 
кхмеров принадлеж али к одной народности и были расселены в цент
ральном Л аосе с центром в М ыонглакхоне (ныне район Л акхон пров.

4 Э та  дер ев н я  н аходи тся  в за п а д н о й  части у е з д а  Т уй ен гхоа  (пров. К уангбинь) в 
60 км  от границы  с Л а о со м .

5 Э то  распространенны й сп о со б  обр азов ан и я  названий. Так, например, бру чи 
(т. е. бр у , ж и в ущ и е в горе в р а й он ах  Х алак, С ан дао , Л а о с ) , бр у  мангконг (т. е. бру, 
ж ив ущ и е на горе М ангконг —  в р а й он ах  Н ятят, Тхонкам  у е з д а  Б ан аф ау , Л а о с) и т. д.

6 В ан к ь еу -— н азв ан и е адм и н истративн ого района за п а д н о й  части у е зд а  К ам ло  
(пров. К уан гч и ). П ри и м п ераторе М иньм анге (1820— 1858 гг.) был со зд а н  адм инистра
тивный рай он, которы й объ един и л  все группы ванкьеу.

с
7 См.: U u o n g  H o a n g  T uyen , С ас dan  toe  n g u o n  g o c . N am -A , о m ien  bac V iet 

riam, H a n o i, 1963.
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Тхакеи). Они составляли основную часть населения феодального госу
дарства Вьентьян в конце X V II в. 8

К х м у ,  с а к а  у,  п у о к ,  т а й х о т ,  т а й п о н г ,  т а й х а й ,  т е н ь  и 
ф у т е н ь  ж ивут в труднодоступны х местах западной части пров. Тхань
хоа и Н геан. Они насчитывают около 8,0 тыс. чел., т. е. треть всех групп 
кхму Северного Вьетнама. У них преобладает шесть фамилий (Моонг, 
Хунг, Сео, Лы, Кут, К о). Группы кхму или са севера Центрального 
Вьетнама являютря родственниками групп кхму пров. Фонгсали в 
Лаосе.

По генеалогическим преданиям кхму этого региона были потомками 
сыновей короля Тхаоньи, который считался главой всех групп кхму и 
создал в XVI в. государство, находивш ееся в ю го-западной части пров. 
Луанг-П рабанг. Это послуж ило поводом дл я ,захв ата  кхму части терри
тории тайских народов и создания на этих зем лях нового государства  
Тьыон (Тьыон —  титул короля Т хаоньи). Так как это государство нахо
дилось к ю гу от районов расселения тай по р. Меконг, его называли еще 
Намтьыонг, т. е. «Ю жный Тьыонг».

И сторию этнического развития народов севера Центрального Вьетна
ма можно разделить на два этапа. Первый этап (раздробление этниче
ских общ ностей и ассим иляция), который длился веками до самой Ав
густовской революции. Н а этом этапе появились многие изолированные 
группы с разны ми этнонимами. В следствие ж естоких войн, переселений  
и феодальной эксплуатации многие народы  уходили в труднодоступные 
места и распадались на отдельные группы. Численность некоторых из 
них составляла только 40— 100 чел.

М ногие из горных народов попали в феодальную  зависимость от 
тайских ф еодалов. П реж ние этнические названия таких зависимых 
групп стали зам еняться на иные, происходивш ие от имени хозяина. О д
новременно их обычаи и культура подвергались сильному воздействию  
культуры тай, что вело к культурному разобщ ению  народов. В таких 
условиях этническое сам осознание ослабевало и его зам еняло родовое 
или местное. П оэтом у на севере Ц ентрального Вьетнама появилось мно
го этнонимов, происходивш их от названия мест обитания (холмов, гор, 
долин, рек, ручьев и т. д . ) .

Второй этап (консолидация народов) начался в период победы рево
люции 1945 г. и продолж ается до  наш его времени. М естные феодалы  
были свергнуты, зем ля отдана трудящ имся. Уровень ж изни горцев все 
время повыш ается, неграмотность в значительной степени ликвидирова
на. П редставители всех народов участвуют в административных мест
ных органах. В войне Сопротивления против французских захватчиков  
активно участвовали партизанские отряды народов севера Центрального  
Вьетнама тхай, кхму (с а ) , бру, мяо и т. д.

В настоящ ее время эти народы вносят больш ой вклад в борьбу про
тив американских империалистов. В борьбе за  освобож дение и незави
симость страны ускорились процессы этнического развития всех народов  
Вьетнама. Строительство основ социализма во Вьетнаме, создание кол
лективных хозяйств стимулировали процессы консолидации и формиро
вания социалистических народностей у горных народов севера Ц ентраль
ного Вьетнама.

8 М а к Д ы о н г ,  У каз. р аб ., стр. 43, 44.


