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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СОВРЕМЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ 
НАРОДОВ ВОСТОЧНОГО ИНДОКИТАЯ

Восточный Индокитай (Вьетнам, Лаос, Кампучия) — историко-этно
графическая подобласть, которая отличается чрезвычайной сложностью 
этнического состава. Вопросы этнического состава и расселения народов 
Восточного Индокитая рассмотрены рядом советских ученых. Для этой 
темы, в частности, важны работы С. И. Брука и другие исследования, 
изданные в СССР ‘. На страницах журнала «Советская этнография» были 
также опубликованы статьи вьетнамских авторов\ Весьма полезны 
французские картографические издания1 2 3. В последнее время во Вьетна
ме, а также в Лаосе определение этнического состава и расселения наро
дов находится в центре внимания. Ученые этих стран проделали в этом 
направлении большую работу и достигли значительных успехов4. Более 
того, в Северном Вьетнаме в 1960 и 1974 гг. были проведены переписи 
населения5, что способствовало уточнению этнического состава народов 
северной части Вьетнама.

Общая численность населения Восточного Индокитая (при площади 
района в 742535 к м г) — около 57 млн. чел. (1974) 6. Этнический состав 
отличается чрезвычайной сложностью. Здесь расселено более 80 наро-

1 С. И. Брук. Этнический состав и размещение населения в странах Индокитайского 
полуострова.— «Сов. этнография», 1956, Л"» 1; М. Я. Берзина, С. И. Брук, Природа и 
население стран Юго-Восточной Азии.— «Народы Юго-Восточной Азии» (серия «Наро
ды мира. Этнографические очерки»), М , 1966; «Численность и расселение народов мира» 
(серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1962; «Карта народов Индокитая», 
М., 1959; С. И. Брук, С. А. Арутюнов. Население Камбоджи.— «Сов. этнография», 
1958, № 3.

2 Мак Дыонг. Расселение и этнический состав народов в горных районах севера 
Центрального Вьетнама.— «Сов. этнография», 1972, № 5; Нгуен Куок Лок. Этнический 
состав современного населения плато Тейнгуен.— «Сов. этнография», 1974, № 1, с. 158.

3 «Carte ethnolinguistique de l’Indochine. Dressés sous la direction dee l’Ecole Fran
çaise d’Extrême-Oriente». Hanoi, 1949.

4 «Определение этнического состава малых народов на севере Вьетнама». Ханой, 
1975 (на Вьетнам, яз.); «Малые народы Северного Вьетнама». Ханой, 1978 (на Вьетнам, 
яз.); Нгуен Ван Лой. Классификация и расселение этнолингвистических групп на юге 
Вьетнама.— «Языкознание», 1977, № 1 (на Вьетнам, яз.); Нго Дык Тхинь. История фор
мирования этнического состава и современное расселение народов Лаоса.— «Бюллетень 
этнографии», 1972, № 1 (на Вьетнам, яз.); его же. Классификация и расселение этнолинг
вистических групп Лаоса.— «Языкознание», 1973, № 2 (на Вьетнам, яз.).

5 «Численность населения на севере Вьетнама». Ханой, 1960 (на Вьетнам, яз.); «Ин
формация о переписи населения на севере Вьетнама в 1974 г.».— «Нян зан», № 7426, 
30.VIII 1974 и № 7452, 27.IX 1974 (на Вьетнам, яз.).

6 5. Brook. The world population today. Ethnodemographic processes. M., 1977;
«Страны Юго-Восточной Азии. Справочник». Ханой, 1974 (на Вьетнам, яз.).
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дов7. Они принадлежат к разным этнолингвистическим группам — вьет- 
мыонгской, мон-кхмерской, лао-тхайской, малайско-полинезийской, тибе
то-бирманской, мяо-яоской, группе хоа. Кроме того, внутри каждого на
рода имеются этнографические группы, которые отличаются друг от друга 
языковыми и культурными особенностями. Такая сложность этнического 
состава обусловлена рядом причин. Одна из важнейших — многочислен
ные миграции населения, которые шли в широтном и меридиональном 
направлениях. Для северной части Восточного Индокитая характерно 
чересполосное расселение народов. Даже в одной и той же деревне мож
но встретить представителей разных этнических общностей.

По характеру расселения народов Восточный Индокитай можно раз
делить на две части: северную и южную. На севере в горных районах 
чересполосно расселены малые народы, принадлежащие к вьет-мыонг- 
ской, мон-кхмерской, лао-тхайской, мяо-яоской и тибето-бирманской 
группам. Лао-тхайская и тибето-бирманская группы переселились- в Ин
докитай в начале нашей эры и позднее, а затем сюда приблизительно с 
середины II тысячелетия н. э. мигрировала мяо-яоская группа. Основная 
масса китайского населения появилась здесь в XIX и начале XX в. Благо
даря этим переселениям и особенно миграциям тхайских народов обра
зовалась сложная карта расселения народов этого района. Поэтому на 
севере Восточного Индокитая в наши дни трудно точно определить этни
ческие границы. Однако можно найти центр наиболее компактного рас
селения каждого народа. В отличие от севера в южной части района 
народы мон-кхмерской и малайско-полинезийской групп расселены глав
ным образом компактно, что вызвано стабильностью их этнических гра
ниц в течение длительного времени.

Для всего Индокитая, но особенно для северных районов, характер
но расселение народов по высотным поясам. Так, в низменных районах 
(равнины и долины) живут вьеты, мыонги, лао, тхай, тай, кхмеры; в гор
ных районах и на плоскогорьях высотой до 800—1000 м  живут главным 
образом мон-кхмерские народы; а в высокогорных районах (высота гор 
до 1500—2000 м ) живут народы группы мяо-яо и тибето-бирманцы. Ана
логичная картина наблюдается в Лаосе. Так, группа «лаолум» (по-лаос
ски это значит «лао, которые живут на равнине») включает в себя наро
ды лао, тхай и лы. Группа «лао тхонг» («лао, которые живут на склонах 
гор») включает народы главным образом мон-кхмерской группы; «лао- 
сунг», («лао, которые живут высоко в горах») включает народы группы 
мяо-яо и тибето-бирманцев. Народы внутри этих групп тесно связаны по 
происхождению, культуре, экономике и социальной организации и все 
более и более консолидируются друг с другом.

Рассмотрим более подробно этнический состав и расселение каждой 
этнолингвистической группы.

I. В ь е т - м ы о н г с к а я  г р у п п а

Вьет-мыонгская группа включает вьетов, мыонгов, тхо (провинции 
Нгеан) и тит. До сих пор в этнографической литературе отмечалось, что 
в состав вьет-мыонгской группы входят только вьеты и мыонги, а тхо и 
тит относили к народу мыонг8. В 1974 г. во время работы по определению 
этнического состава народов Северного Вьетнама вьетнамскими этно
графами было установлено, что тхо и тит самостоятельные народы, кото
рые входят во вьет-мыонгскую группу9. Кроме того, в Лаосе существует

7 Таблица этнического состава современного населения Восточного Индокитая со
ставлена автором данной работы. В нее включены подробные сведения о названиях, 
численности и расселении каждого народа.

8 «Народы Юго-Восточной Азии», с. 18; А. И. Мухлинов. Вьетнам.— «Этнические 
процессы в странах Юго-Восточной Азии». М., 1974, с. 48.

9 «Определение этнического состава малых народов на севере Вьетнама», с. 57.
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несколько групп, таких, как понг, кхавунг, кхатонглыонг (район р. Нам- 
мон, провинции Кхаммуан)10, которые, судя по известным нам материа
лам, могут быть отнесены к народам тхо и тит.

1. Народ вьет расселен главным образом на территории Вьетнама. 
Кроме того, вьеты живут в Лаосе, Кампучии* 11 и Таиланде12. Вьеты пере
селялись в эти страны главным образом в период правления династии 
Нгуенов и во время французских колониальных захватов во Вьетнаме 
(в конце XIX в.).

Во Вьетнаме вьеты составляют 85% общего числа населения и живут 
во всех районах страны, но основная их масса расселена на равнинах и 
по морскому побережью. В провинциях, расположенных на равнинах, 
а также в таких городах, как Ханой, Хошимин, Хайфон, Хюэ, Кантхо,. 
Намдинь, Дананг и др., вьеты составляют свыше 99% населения. Вьеты 
все чаще поселяются в горных районах. Например, в провинции Хоабинь 
они составляют 13,7%, в Лангшоне— 10%, в Баккане — 6%, в Хазанге — 
2,6%, в Каобанге — 3,3% населения и т. д .13

Этнографическая группа нгуон, живущая в уезде Миньхоа (провин
ция Биньчитхьен), входит в состав народа вьет. Эта группа мигрировала 
туда из провинций Нгеан и Хатинь в XV в.14

2. Народ м ы о н г  состоит из нескольких этнографических групп: мойби,. 
аота, тхо (уезд Тхосуан провинции Тханьхоа) и др. Но у всех этих групп 
есть самоназвание «мол», «мой», «муан» или «муал». Название «мыонг» 
появилось в конце XIX в. и заимствовано из тайского языка16. Числен
ность мыонгов — более 415 тыс. чел. (1960); они составляют 2,5% общего 
числа населения Северного Вьетнама. Мыонги наиболее компактно жи
вут в провинциях Хоабинь (178 тыс. чел.) и Тханьхоа (113 тыс. чел.). 
Кроме того, они еще обитают в провинции Виньфу (около 60 тыс. чел.) 
и на северо-западе Вьетнама (28 тыс. чел.). В этих районах мыонги рас
селены чересполосно с народами тхай, вьетами, мео, зао16.

3. К народу тхо относятся этнографические группы конкха, лиха, дан- 
лай, тхайпонг, куой, хокео (Вьетнам) и понг, кхатонглыонг (Лаос) 17.

4. Тит  — это общее самоназвание этнографических групп сать, рук, 
май, арем, малиенг. По нашему мнению, тит — в сущности древние вьеты,. 
изолированные от вьетской общности из-за того, что жили на террито
рии государства Тямпа 18.

Вопросы классификации народов вьет-мыонгской группы и характер
ные для них этнические процессы продолжают представлять большой 
интерес. Очевидно, что еще к началу нашей эры народы вьет, тхо, тит 
входили в единую этническую общность лаквьетов, а в последующие эпо
хи они разделились на несколько отдельных этнических групп. Сегодня, 
в условиях социалистического Вьетнама, для этнического развития на
родов мыонг, тит, тхо характерна тенденция все большей консолидации 
с народом вьет.

10 A. Fraisse. Les sauvagès de la Nammon.— «Bulletin de la Société des Etudes Indo
chinoises», v. 24, № 1, 1949.

11 До недавнего времени численность вьетов в Кампучии составляла 380 тыс. чел.
12 «Народы Юго-Восточной Азии», с. 18.
_13 Выонг Хоанг Туйен. Расселение народов на севере Вьетнама. Ханой, 1962 (на 

Вьетнам, яз.).
14 Нго Дык Тхинь. История формирования административных районов провинции 

Куангбинь.— «Вьетнамская деревня в истории», т. 1, Ханой, 1975, с. 701 (на Вьетнам, 
яз.).

15 Нгуен Зыонг Бань. Народ мойби в Нгеане.— «Этнография», 1974, № 3 (на Вьет
нам. яз.); «Тхай-Шон — группа аота».— «Этнография», 1975, № 3 (на Вьетнам яз.).

16 «Численность населения на севере Вьетнама», с. 30.
17 Данг Нгием Ван. История расселения народов в горных районах Нгеана.— «Эт

нография», 1974, № 2 (на Вьетнам, яз.).
18 Нго Дык Тхинь. История формирования административных районов..., с. 401; его 

же. Аграрные отношения народов в провинции Куангбинь.— «Вьетнамская деревня в 
истории», т. I, Ханой, 1975. с. 387 (на Вьетнам, яз.).
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II. М о н - кх м е р с к а я г р у п п а

Мон-кхмерские народы, по мнению многих ученых, относятся к самым 
древним насельникам Индокитая. После того как народы тхай, тибето- 
бирманцы и мяо-яо мигрировали в Индокитай из южных районов Вос
точной Азии, территория расселения мон-кхмерской группы все более и 
более сокращалась, народы этой группы стали жить изолированно друг 
от друга19. В период феодализма горные мон-кхмеры носили презритель
ные названия «кса» (на севере Вьетнама) и «мой» (на юге Вьетнама), 
«кха» (в Лаосе), «пнонг» (в Кампучии).

Этнический состав мон-кхмерской группы очень сложен. Поэтому воп
росы классификации народов этой группы привлекают большое внимание 
этнографов и лингвистов20.

В данной статье мы не можем осветить все проблемы, связанные с 
классификацией этой группы, но на основе известных нам материалов мы 
делим группу мон-кхмеров в Восточном Индокитае на следующие под
группы:

1. Подгруппа к х м у  включает в себя народы кхму, ламет, лаобит (кха- 
бит), фоонг, шинмул, кханг. Среди них кхму — самый большой народ. 
Народы подгруппы кхму занимают горные районы Северного Лаоса и 
Северо-Западного Вьетнама. Кроме того, кхму живут еще в Таиланде 
(70 тыс. чел.)21. Они расселены чересполосно с другими народами: лао, 
тхай, мео, зао и др. Поэтому на протяжении веков эта подгруппа испы
тывала культурное влияние других народов, главным образом тхай и ласк

2. Подгруппа м а н г  занимает область на севере этнической территории 
мон-кхмерских народов. По мнению Ж. Одрикура и его последователей, 
язык манг отличается от языка других мон-кхмерских народов и занима
ет самостоятельное место в группе мон-кхмер 22. В манг входят две этно
графические группы: мангле, живущие в долинах, и манггынг, живущие 
в горных районах. Мангле расселены чересполосно с народом тхай и 
испытывают влияние со стороны этого народа. А манггынг сохраняют 
многие самостоятельные этнические особенности, главным образом в 
культуре и социальной структуре23.

3. Подгруппа к а т у -б р у  включает в себя народы кату (каньту), бру, 
пако, таой, шуой, нге, катанг, талиенг. Каждый народ делится на этно
графические группы. Например, к народу бру относятся группы ванкиеу, 
манконг, куа, чи и др. В Лаосе группы чи и манконг известны также под 
названием со (букв, «торговцы»); народ пако включает этнографиче-

19 H. Н. Чебоксаров. Первоначальное заселение и древнейшая этническая исто
рия.— «Народы Юго-Восточной Азии», с. 43; С. А. Арутюнов, С. И. Брук. Указ, раб; 
Нго Дык Тхинь. История формирования..., с. 401.

20 С. А. Арутюнов. Языки Юго-Восточной Азии.— «Народы Юго-Восточной Азии», 
с. 65; его же. О языке кса на севере Вьетнама.— «Краткие сообщения Ин-та этнографии 
АН СССР», в. XXXVII. М., 1962; H. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. Народы, расы, 
культуры. М., 1972, с. 39; 10. А. Горгониев. Кхмерский язык. М., 1961; С. С. Яхонтов. 
О классификации языков Юго-Восточной Азии.— «Страны и народы Востока», вып. IX, 
М., 1973; Хоанг Ma и By Ба Хунг. О языках малых народов севера Вьетнама.— «Этно
графия», 1976, № 4, с. 16 (на Вьетнам, яз.); /. Przyluski. Les langues Mon-Khmer.— 
«Les langues du Monde», Paris, 1927; H. Maspero. Les langues Mon-Khmer.— «Les langu
es du Monde», Paris, 1952; D. P. Thomas, R. R. Headley. Mon-Khmer subgrounding in 
Vietnam.— «Studies in comparative Austroasiatic linguistics», London, 1966; их же. Моте 
on Mon-Khmer pubgroupping.— «Lingua», 1970, № 25; G. Haudricourt. La place du Viet
namien dans les langues Austroasiatiques.— «Bulletin de la Société linguistique de Paris», 
Paris, 1953; J. Matras, M. Ferlas. Les langues Austroasiatiques.— «Asie du sud et le Mon
de insulindien», vol. III, № 4, 1971.

21 «Народы Юго-Восточной Азии», с. 18.
22 I. Matras, M. Ferlus. Указ. раб.
23 Нго Дык Тхинь. К вопросу о большой семье мангов.— «Этнография», 1974, № 2, 

с. 53 (на Вьетнам, яз.); его же. О традиционной структуре общества мангов.— «Вьетнам
ская деревня в истории», т. 2, Ханой, 1975; Тхань Тхиен. Манги — народы австроазиат
ской группы на северо-западе Вьетнама, Ханой, 1972 (на Вьетнам, яз.).
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ские группы пако и пахи. Для этнографов и лингвистов подгруппа кату- 
бру представляет большой интерес, так как она находится в центральном 
районе Восточного Индокитая — между мон-кхмерами, живущими на 
севере и на юге. Кроме того, кату-бру контактируют с народами тхай и 
вьет-мыонг на севере, а также с кхмерами и малайско-полинезийскими 
народами на юге. В культуре этой подгруппы наблюдается единство черт, 
характерных для северной и южной частей Восточного Индокитая24.

4. Подгруппа л а в е н -б р а о  занимает территорию, примыкающую к гра
ницам Лаоса и Кампучии, Кампучии и Таиланда — провинции Аттапы, 
Боловен, Ситхандон (Лаос), Ратанакири, Стынгтраенг, Прэахвиен, 
Оддармеантьей (Кампучия). К этой подгруппе относятся народы лавен, 
брао (лаве), алак, а также некоторые малые народы — нияхон, сапуон, 
тьенг, ой, су и др. Эти малые группы мы имели возможность изучить, 
и на основе собранных этнографических и лингвистических данных счи
таем, что они принадлежат к народам лавен и брао. Что касается народа 
алак, то по языку он ближе к подгруппе лавен-брао, а по культуре — к 
подгруппе банар-мононг.

5. Подгруппа б а н а р -м о н о н г  включает в себя собственно банар, хрэ, 
ронгао, седанг, ходиенг, кохо, тьорао. Они расселены в провинциях 
Тэйнгуен и Тэйнинь на территории Вьетнама и к востоку от р. Меконг 
на территории Кампучии. В прошлом, возможно, единая этническая тер
ритория расселения народов группы банар-мононг была расчленена на 
две части — северную и южную, между которыми живут малайско-поли
незийские народы. Северная часть (банар) состоит из банар, хре, рон
гао, седанг, котуа, зе, зианграй, холанг, куа; южная (мононг) — из наро
дов мононг, ходиенг, кохо, тьорао25.

6. К х м е р с к а я  подгруппа. Кхмеры — крупнейший из народов мон- 
кхмерской группы, обитающих в Юго-Восточном Индокитае. Они заселя
ют почти всю территорию Кампучии. Кроме того, они живут на западе 
области Намбо во Вьетнаме, в Таиланде и на юге Лаоса. В составе 
кхмеров имеются обособленные народы, хотя и говорящие на кхмерских 
диалектах, но отличающиеся от других по ряду признаков. К ним отно
сятся анрак (на склонах холмов Кампота), пор (в районе Тонлесап), 
чон (в Кардамоновых горах), самре (по границе Кампучии с Таилан
дом), биде (в Сонгбе) и др.26

III. Л а о - т х а й с к а я г р у п п а

По языку и культуре можно разделить группу тхай Восточной Азии 
и Индокитая на две подгруппы — восточную и западную. Такая класси
фикация, как показали исследования Ж- Одрикура, восходит к самым 
ранним этапам этногенеза тхайских народов.

1. В о с т о ч н ы е  т хай включают в себя народы тай, нунг, каолан, шанти, 
зиэй (нанг или занг), бой, фуна, тхюй, тонг. Эти народы этногенетически 
близки народам чжуан, дун, шуй (тхюй) и др. Южного Китая27. Они 
занимают горные районы и долины к востоку от р. Хонха на территории 
Вьетнама. По сравнению с другими народами группы тай эти народы 
находятся под сильным культурным влиянием вьетов.

Тай — самый больший народ этой подгруппы (504 тыс. чел.), рассе
лен в провинциях Каоланг, Хатуен, Хоанглиеншон, Хабак, Бактхай, но

24 Нго Дык Тхинь. Этнические связи группы бру в провинции Биньчитхиен.— «Эт
нография», 1976, № 2 (на Вьетнам, яз.).

25 Нгуен Ван Лой. Указ, раб., с. 43—48; Нгуен Куок Лок. Указ, раб., с. 158—160.
26 С. И. Брук. Этнический состав и размещение населения в странах Индокитайско

го полуострова, с. 55; С. А. Арутюнов, С. И. Брук. Указ, раб., с. 113.
27 Л а Ван Ло, Данг Нгием Ван. Народы тай-нунг и тхай Вьетнама. Ханой, 1970 (на 

Вьетнам, яз.) ; Данг Нгием Ван и др. Материалы по истории и социальному строю наро
да тхай Вьетнама. Ханой, 1977 (на Вьетнам, яз.).
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наиболее компактно они живут в Каоланг и Хатуен. К ним относятся 
также этнографические группы нган, фэнзианг, тхулао, пази 28.

Ближе всего к народу тай народ нунг. Он населяет долины горных 
районов вьетнамских провинций Каоланг, Хоанглиеншон и Куангнинь. 
Нунги включают этнографические группы нунгфаншинь, нунгинь, нунг- 
ной, нунгзин и др.29

Раньше в этнографической литературе считали, что каолан и шанти — 
два самостоятельных народа. Но в последнее время, в ходе определения 
и уточнения этнического состава Вьетнама, вьетнамские этнографы уста
новили, что группы каолан и шанти составляют единый народ каолан — 
шанти, хотя каолан сохранили свой тайский язык, а шанти восприняли 
китайский30.

Можно считать, что народы зиэй Вьетнама и нянг (занг) Лаоса так
же составляют единый народ, хотя в наши дни зиэй Вьетнама'все более 
и более консолидируются с народом тай, а нянг Лаоса сближаются с 
народами лао.

2. З а п а д н ы е  т хай включают народы лао, тхай, лы, зуон, нгиеу, кхыон. 
Эти народы этногенетически близки с народами кхонтхай (сиамцами), 
шанами и кхунами Таиланда и Бирмы. Подгруппа западных тхай рассе
лена на северо-западе Вьетнама и по всей территории Лаоса.

Народ лао, насчитывающий около 10 млн. чел., расселен на террито
рии Лаоса и Таиланда, но главным образом на территории Таиланда 
(около 8 млн. чел.) 31. В Лаосе народ лао составляет около 60% всего 
населения страны. Лао расселены по всей территории Лаоса, но наибо
лее компактно — в долине Меконга, в провинциях Луангпхабанг (48,7% 
всего населения), Сайнябули (87,8%), Вьентьян (98,8%), Кхаммуан 
(91,9%), Тямпатсак (96,4%), Сараван и Саваннакхет (1961 г.). Народ 
лао в Лаосе разделяется также на две части: «лаонам» и «лаобок» («лао, 
которые живут далеко от большой воды»), В Лаосе до революции было 
заметно различие не только в культуре, но и в уровне социального раз
вития между лаонам и более отсталыми лаобок32.

Народ тхай Вьетнама и Лаоса состоит из нескольких этнографиче
ских групп. Во Вьетнаме к ним относятся тхайкхао (белые тай), тхайдам 
(черные тай), тхайденг (красные тхай). Они расселены главным обра
зом в горах в районе Хонха (провинции Лайтяу, Шонла, Хоанглиеншон, 
Тханьхоа, Нгетинь), но компактно они живут главным образом в про
винциях Лайтяу и Шонла. В Лаосе народ тхай расселен на севере и в 
центральной части Лаоса, но наиболее компактно в провинции Самныа. 
Тхай, живущие в Самныа, наиболее близки к тхай, живущим во Вьетнаме, 
потому что большинство из них мигрировало в Лаос с северо-запада 
Вьетнама в середине 1950-х годов. Кроме того, в Лаосе живут еще фут- 
хай и тхайныа. Футхай расселены на территории провинций Сараван и 
Саваннакхет. Хотя об этой группе мы знаем пока немного, можно пред
положить, что футхай являются древней группой, близкой к лао, но за
тем (вероятно, после XIV в.) изолированной от них. Теперь группа фут
хай консолидируется с народом лао.

Группа тхайныа (по-лаосски — «тхай, живущие на севере») расселе
на на территории провинций Пхонгсали и Намтха. Тхайныа в Пхонгсали

28 Нго Дык Тхинь. Пази в пров. Лаокай.— «Бюллетень этнографии», 1973, № 3 (на 
Вьетнам, яз.) ; его же. Тхулао в пров. Лаокай.— «Определение этнического состава малых 
народов на севере Вьетнама».

29 Ла Ван Ло и Данг Нгием Ван. Указ, раб.; Хоанг Нам. К вопросу о связях на
родов тай и нунг.— «Бюллетень этнографии», 1973, № 3, с. 57 (на Вьетнам, яз.).

30 «Этнический состав народов на севере Вьетнама».—• «Бюллетень этнографии», 
1973, № 3, с. 57 (на Вьетнам, яз.); Нгуен Нам Тиен. Об этнических связях каолан и 
шантьи.— «Бюллетень этнографии», 1973, № 2, с. 59 (на Вьетнам, яз.).

31 Е. В. Иванова. Проблема этносоциального развития народов Таиланда.— «Расы и 
народы», в. 5, М., 1975, с. 146.

32 Полевые материалы автора.
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живут рядом с народом хо и находятся под их влиянием, а тхайныа в 
Намтха находятся под культурным влиянием народов лы.

Народ лы расселен главным образом в Лаосе по границе с Китаем, 
в провинциях Намтха и Пхонгсали Лаоса. Кроме того, небольшая группа 
лы живет в провинциях Удомцай и Луангпхабанг.

К западной группе тхай относятся еще некоторые малые народы:,': 
зуон, нгиеу, кхыон. Эти народы находятся под сильным культурным 
влиянием народа лао, с которым они все более и более консолидируются.

IV. М а л а й с к о - п о л и н е з и й с к а я  г р у п п а

К малайско-полинезийской группе относятся малайцы, тямы (чамы) 
рэглай, тюру, эде, зярай (джарай), хрой. Во Вьетнаме эти народы раз
деляются на тямскую подгруппу, включающую собственно тямов, рэглай, 
тюру и эде-зярай, в состав которых входят эде, зярай и хрой33. Первые 
компактно живут главным образом в равнинном районе в провинции 
Тхуанхай, а вторые — на плато Тэйнгуен.

1. В Кампучии м а л а й ц ы  и народ тям расселены чересполосно вокруг 
той части оз. Тонлесап, которая входит в состав провинций Баттамбанг 
и Компонгчам. Они живут также в городах Пномпене, Кратие и др. 
Малайцы и тямы в Кампучии по существу слились, чему способствует 
религия (ислам). Во Вьетнаме тямы распадаются на: тямов восточных 
и тямов западных. Первые расселены в районах Фанранг, Фанри, Бинь- 
тхуань, Биньтуй провинции Тхуанхай, а вторые — в провинциях Анзианг 
и Тэйнинь.

Близки к тямам народы рэглай и тюру. Правомерна гипотеза, что эти 
народы являются горными тямами, так как по культуре и языку они 
очень близки друг к другу и тямам.

2. Подгруппа э д е - з я р а й  расселена на территории плато Тэйнгуен. 
К эде относятся 10 этнографических групп. Зярай, ближайшие соседи 
эде на севере и родственный им народ, разделяются на 4 этнографиче
ских группы34.

Западные районы провинции Фукхань населяют родственный эде на
род хрой. Они близки по культуре и по языку.

V. М я о - я о с к а я  г р у п п а

Мяо-яоская группа включает в себя народы мео (мяо), зао (яо) и 
патхен (или пахынг). Они занимают высокие горы (1500—2000 м )  на 
севере Вьетнама и Лаоса. Эти народы мигрировали в Индокитай из 
Южного Китая, спасаясь от притеснений феодальных правителей Китая. 
Переселение яо относится к XIII—XIV вв., народов мео и патхен — к XIX 
и началу XX в .35

1. В состав народа мео Вьетнама и Лаоса входят: меодам (черные 
мео), меокхао (белые мео), меошань (синие мео), меохоа (цветные мео) 
и намео. Между ними имеются различия как в культуре, так и в языке. 
Во Вьетнаме мео наиболее компактно живут в провинциях Хатуенг, 
Хоанглиеншон, Лайтяу, а в Лаосе — в провинциях Сиангхуанг, Луангпха
банг, Самныа.

2. К народу з а о  в Восточном Индокитае относятся 9 этнографических 
групп: куанчанг, тханьи, аозай, тиеубан, дайбан, кокнганг, кокмун,

33 Нгуен Ван Л ой. Указ, раб., с. 43.
34 См. ниже таблицу современного этнического состава и расселения народов Во

сточного Индокитая. Нгуен Куок Лок в статье «Этнический состав современного насе
ления плато Тейнгуен» в составе эде выделил около 15 групп.

35 Бе Вьет Данг, Нгуен Кхак Тунг, Нгуен Нам Тиен. Мео Вьетнама. Ханой, 1971, 
с. 64 (на Вьетнам, яз.).

70



оганг, куантьет. По мнению некоторых авторов, эти народы можно объ
единить в две большие группы: куацчанг, включающую в себя куанчанг, 
тханьи и аозай, и дайбан36. Первая группа расселена главным образом 
в равнинных районах.

3. Народ п а т хен  (пахынг) живет только во вьетнамской провинции 
Хатуен. Это самостоятельный народ, но у него много общего в культуре 
и языке с народами мео и зао.

VI. Т и б е т о - б и р м а н с к а я г р у п п а

Этнический состав тибето-бирманской группы Восточного Индокитая 
характерен чрезвычайной сложностью. К ней относится много народов: 
лоло, хани, лаху, коонг, фула, сила, ко, кхо, пана, пуной, куй, мушо, шенг. 
Более того, у каждого из этих народов есть свои этнографические группы.

К настоящему времени во Вьетнаме, как и в Лаосе, изучение тибето- 
бирманских народов еще не закончено. Более того, до сих пор никто не 
пытался сопоставить эти народы, живущие во Вьетнаме и в Лаосе, преж
де всего по языку. Поэтому этнический состав этих народов требует 
уточнения. Народы лоло, хани, лаху, коонг, фула и сила живут во Вьетна
ме. Они наиболее компактно расселены в уезде Мыонтэ провинции 
Лайтяу. Из них народ лоло также живет в провинциях Хоанглиеншон, 
Хатуен и Каобанг37.

Народы ко, кхо, пана, пуной, куй, мушо, шенг расселены на той части 
территории Лаоса, которая входит в провинции Пхонгсали, Удомцай и 
Намтха.

Ко (или пулиакха) —самый большой народ тибето-бирманской груп
пы в Лаосе. В его состав входят 11 этнографических групп, которые, как 
нам представляется, можно объединить по данным языка в три более 
крупные по составу этнографические группы:

1) копули, сапо, опа, титьо, тьна; 2) мутьи, фиоанг; 3) лутя, кофе, 
ома, оси.

Каждая из этих этнографических групп говорит на отдельном диалек
те и имеет особенности в культуре.

К народу ко близки народы кхо, пана и сила. Это маленькая группа 
численностью около 1000 чел. Однако и эти небольшие народы разделя
ются на более мелкие локальные группы. Например, у народа кхо есть 
три локальных подразделения — кхобанма, кхобанканг и кхобанве.

Народ пуной компактно живет вокруг города Пхонгсали. В его состав 
входят пять локальных групп (по-лаосски «факхау»)— тонгсам, фула, 
лава, тонгсин, шулинь.

Народ куй занимает изолированное место в тибето-бирманской груп
пе. Он расселен по обеим сторонам границы Лаоса и Бирмы.

VI I .  Г р у п п а  хоа

К этой группе следует отнести народы хо, хоа, шанзиу, тузи. Наибо
лее крупный народ из этой группы — хоа. Они наиболее компактно рас
селены в провинции Куангнинь (Вьетнам), а хо — в провинции Пхонг
сали (Лаос).

Шанзиу расселены в провинциях Куангнинь, Виньфу, Хабак, Бактхай. 
Есть сведения, что народы шанзиу и тузи по происхождению представ
ляют собой автохтонные народы Южного Китая, воспринявшие китай
ский язык и переселившиеся 200—400 лет назад во Вьетнам. Тузи—•

36 Фат Зат, Хоанг Хоа Тоан. К вопросу об определении этнонимов и классификации 
народа зао в провинции Туйенкуанг.— «Бюллетень истории», 1971, № 5 (на Вьетнам, яз.).

57 «Определение этнического состава народов на севере Вьетнама»; «Малые народы 
Северного Вьетнама».
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Таблица современного этнического состава и расселения народов 
Восточного Индокитая *

Численность, тыс. чел.

№/№ Народы
Вьетнам Лаос Кампу

чия всего
Основные районы расселения

I. В ь е т - м ы о н г с к а я  г р у п п а
Вьеты — Viêt 40000 20 380 40 400

Мыонг — Mu’o’ng 420 — — 420

Тхо — Thô' 2,1 ? — 2,1

Тит — Chu’t 2 0,5 — 2,5

II. М о н - к х м е р с к а я  г р у п п а  
1. Подгруппа кхму

5 Кхму — Kh ши 20 300 320

6 Ламет — Lamét 10 10

7 Лаобпт — Laobit _ 1 1
(кхабит)

8 Фоонг — Phoong — 10 — 10

9 Шинмул — Sinhmul 6 0,5 _ 6,5
10 Кханг — Khâng 3,5 — — 3,5

2. Подгруппа манг

‘
Манд— Mâng 1,4 — 1,4

3. Подгруппа кату-бр_
12 Кату — Katu 25 12,5 — 37,5

По всей территории 
Вьетнама, но наиболее 
компактно живут на 
равнинах, в городах и 
по берегу моря. Кроме 
того, живут в Лаосе, 
Кампучии и Таиланде

Пров. Хашонбинь, 
Виньфу, Тханьхоа, Хо- 
англиеншон, но наибо
лее компактно живут в 
пров. Хашонбинь и
Тханьхоа

Пров. Нгетинь (Вьет
нам) и Кхаммуан 
(Лаос).

Уезд Миньхоа и
Туенхоа пров. Биньчит- 
хиен (Вьетнам) и пров. 
Саваннакхет (Лаос)

На всей территории 
севера Лаоса, но наи
более компактно в пров. 
Луангпхабанг, • Удом- 
цай, Пхонгсали; во Вьет
наме — в пров. Лайтяу, 
Шонла, Нгетинь

Пров. Намтха, Удом- 
цай

Пров. Удомцай и 
Пхонгсали

(Уезды Хуамыонг, 
Намнон, Мыонгшам) 
пров. Самныа
Пров. Шонла и Самныа

Пров. Шонла

(Уезды Мыонгтэ, Шин- 
хо) пров. Лайтяу

Северо-запад пров. 
Куангнам-Дананг (Вьет
нам) и Тавеноок (Лаос)

* Основным источником по численности народов послужили: «Численность населения на Севере Вьетна
ма»; «Информация о переписи населения на Севере Вьетнама в 1974 г.»; «Определение этнического состава 
малых народов на севере Вьетнама». Для Лаоса численность населения дана по неофициальным сообщениям 
местной администрации в 1967 и 1969 гг. Для Кампучии использованы литературные данные 1966 г. Данные 
по некоторым группам исчислены автором.

Тире означает, что в данном районе этот народ не проживает, вопросительный знак — что сведений » 
численности этого народа нет.
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Т а б л и ц а  (продолж ение)

Численность, тыс. чел.

%
%

Народы
Вьетнам Ласе Кампу

чия всего
Основные районы расселения

13 Бру — Bru 33,8 20 — 53,8 Пров. Биньчитхиен 
(Вьетнам), Саваннакхет 
и Сараван (Лоас)

14 Катанг — Katang — 40 — 40 Пров. Сараван и Са
ваннакхет

15 Шуой — Subi 10 10 Западная часть пров. 
Сараван, Тямпатсак, 
Ситхандон и Тавеноок

16 Таой — Taôi 10 20 30 На границе пров. Са
ваннакхет Сараван, Та
веноок и Биньчитхиен

17 Нге — Nghé — 4 ’— 4 Пров. Тавеноок и Са
раван.

18 Пако — Pakô 
(пако и пахи)

? 12 — 12 Пров. Биньчитхиен и 
Сараван, Саваннакхет

4. Подгруппа лавен-брао
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Лавен— Laven 
(к ним относятся ниа- 

хын (4000 чел. и др. 
мелкие группы)

24 24

Брао —- Вгао (лаве)
(к ним относятся ой,
су, ок, сапуон, ченг)

21 10 31

Алак — А1ас — 10 — 10

Куй — Kui — — 40 40

5. Подгру nna 6aiЧйр-MOfюнг
Банар —■ Вапа

(банакомтум, боланг, 
гола, толо, алаконг)

120 120

Хрэ — Hrê
(другие названия — 

чамрэ, крэ, давак, ио
нам, бонам)

35 35

Ронгао — Rongao 
(к ним относятся, цент- 

раранао, ронгао банар 
и ронгао седанг)

? ?

Седанг — Sedang 
(другие названия — 

хаданг, ротанг, сетеа, 
ротеа, хотя, седра, 
зидрак, родра)

100 100

Котуа — Kotua 
(козонг)

? ?

Пров. Боловен (10001 
чел.), Сараван (6900 
чел.), Тавеноок (800 
чел.), Ситхандон (40Ф 
чел.)

(Уезды Фувонгтай,. 
Фувонныа) пров. Атта- 
пы, пров. Боловен (Ла
ос) и пров. Стынгтраенг 
(Кампучия)

(Уезды Тхатенг, Ла- 
онгам) пров. Тавеноок. 
и пров. Сараван

В горах Дангрек на 
границе Кампучии и Та
иланда

Пров. Залай-Контум’ 
и юго-запад пров. Нги- 
абинь

Пров. Залай-Контум 
и Нгиабинь

Уезд Дакто и юго-во
сток пров. Залай-Контум

Уезды Дакто, Даксут,. 
Туморонг пров. Залай- 
Контум

(Уезд Мангбик) пров. 
Залай-Контум, Козонг;. 
(уезды Шонха, Давак, 
Бато) пров. Нгиабинь
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Т а б л и ц а  (продолж ение)

g
ï

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Численность, тыс. чел.

Народы
Вьетнам Лаос Кампу

чия всего

5. Подгруппа банар-мононг
Зие — Gié 42 — — 42
(они включают собст

венно жие (30 тыс. 
чел.), стиенг (2,5 тыс. 
чел.), и вет (9 тыс. 
чел.) )

Зианграй — Giangray ? ' ?

Холанг — Holang 30 _ 30
(к ним близки оте) 
Куа — Киа 1 1
(другие названия кор, 

тьау)
Мононг — Monông 50 — 10 60

Ходиенг — Но diêng 15 15

Кохо — Koho 114 114

4

Тьорао — Chorao ? — — ?

6. Кхмерская псidapynn а
Кхмеры — Khme 550 5 5300 5855

Основные районы расселения

(Уезд Даксут) пров. 
Залай-Контум; (уезд 
Бензианг) пров. Куан- 
гам-Дананг и северо-за
пад пров. Залай-Кон
тум

Пров. Залай-Контум и
Куангнам-Дананг

Уезд Даксут пров. 
Залай-Контум

Уезды Чабонг, Бинь- 
шон, Шонха, Шонтинь 
пров. Нгиабинь

К ним относятся: 1) 
мононг прэ в пров. Бу- 
онметхуот и Даклак 
(Вьетнам), 2) дибри — 
пров. Буонметхуот,
3) бунар в пров. Дак
лак, 4) буданг — на 
границе Вьетнама, Лао
са, Кампучии, 5) пранг 
в пров. Даклак, 6) бу- 
дип в пров. Шонгбе 
(Вьетнам), 7) ролом в 
пров. Даклак, 8) коанг 
в пров. Даклак, 9) гар 
в пров. Даклак и Лам- 
донг и в пров. Мондоль- 
кири (Кампучия)

Пров. Шонгбе, Дак
лак и Ламдонг

К ним относятся: 1) 
тьин в пров. Ламдонг, 
Даклак, 2) лак в пров. 
Ламдонг, 3) срэ в пров. 
Ламдонг, 4) ма в пров. 
Ламдонг и Донгнай, 5) 
лои в пров. Ламдонг и 
Тхуанхай. 6) лангау в 
пров. Ламдонг и Тхуан
хай

(Уезды Дыктханг, Су- 
энмок, Дакто, Суанлок, 
Дингкуан) пров. Донг
най, (уезд Танлинг) 
пров. Тхуанхай

По всей территории 
Кампучии, но наиболее 
компактно живут в до
линах и дельте р. Ме
конг во вьетнамских 
провинциях — Тиензианг, 
Хаузианг, Миньхай, Ки- 
ензианг, Тэйнинь; в Лао
се— в провинции Тям- 
патсак
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T  a  б л  и  ц  a  (продолж ение)

Народы

Численность, тыс. чел.

Вьетнам Лаос Кампу
чия всего

Лугшгпхабана

Зао — Dao 210 100 — 310

Патхен — Pathen 1,1 1,1
(пахынг)

Основные районы расселения

.58

59

расселены по всей терри
тории севера, главным 
образом в пров. Сиангк-
хуанг, Луангпхабанг, 
Самныа

Пров. северо-востока 
и северо-запада Вьетна
ма. Но наиболее ком
пактно живут в" провин
ции Хатуен; в Лаосе — 
в провинциях Пхонгса- 
ли, Удомцай, Вьентьян, 
Сайнябули

VI. Т и б е т о - б и р м а н с к а я г р у п п а
€0 Лоло — Lôlô 6,9 ? 6,9 Пров. Хатуен, Хоан- 

лиеншон, Каоланг
61 Хани — Hanhi 5,2 ? 5,2 Уезд Мыонгте пров. 

Лайтяу
62 Лаху — Lahu 2,4 ? 2,4 Там же
63 Коонг — Kôông ? — ? »
64 Фула — Phülâ 

(другие названия: кха- 
фо, бохопа, лаовашо

1,5 1,5 Пров. Хоанлиеншон

и др.)
65 Сила — ХПа 

(другие названия: 
пэ, кьезешы)

кха-
0,3 0,5 0,8 Пров. Намтха (Лаос) 

и (уезд Мыонгте) пров. 
Лайтяу (Вьетнам)

66 Ко — Ко 
(пулиакха)

? 32 — 32 Пров. Намтха, Пхонг- 
сали, Удомцай

67 Куй — Kui — 5 — 5 Север пров. Намтха

68 Кхо — К1ю _ 1 — 1
(Уезд Нготу) пров.

Пхонгсали и пров. Намт
ха

69 Пана — Рапа — 0,2 — 0,2 (Уезд Патэн) пров. 
Пхонгсали и пров. Намт
ха

70 Пуной — Punoi 
(другие названия: лао-

— 15 — 15 Вокруг города Пхонг
сали

вангканг лаованчинь,
кенг)

71 Мушо — Muso' 0,3 0,3 (Уезды Мыонглонг, 
Мыонгсинь) пров. Намт
ха

72 Шенг — Seng — 4 — 4 Пров. Пхонгсали и
Удомцай

VII. Г р у п п а  х о а
73 Хоа — Ноа

(другие названия: хан,
177 — — 177

хоа, шафанг нгай.)

Пров. Куангнинь
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Т а б л и ц а  (окончание)

Численность, ты с. чел .

g

Н ароды
Вьетнам Л аос

К ам пу
чия всего

О сновны е районы расселения

74 Шанзиу— Sandiû 34 — — 34 Пров. Куангнинь, Ви- 
ньфу, Хабак, Бактхай

75 Тузи — Tudf ? ? Пров. Хатуен и (уезд 
Мыонгкхыонг) пров. 
Хоанлиеншон

76 Хо — Но — 35 — 35 Пров. Пхонгсали

VIII. Д р у г и е  н а р о д ы
77 Лати — Lachf 5 — — 5 Пров. Хатуен
78 Пупэо — Pu Реб 0,3 — — 0,3 » »
79 Кэлао — Ko’lao 1 — — 1 » »
80 Лаха — Laha 1,7 1,7 Пров. Шонла и 

анлиеншон

народ, очевидно, из группы восточных тхай. Вопрос о происхождении хоа 
и хо пока еще неясен.

Кроме того, в городах Восточного Индокитая живут китайцы — ино
странные граждане (хуацяо). Наиболее крупные группы имеются в горо
дах Ханой, Хошимин, Нгачанг, Камрань, Хайфон, Пномпень и Вьентьян. 
Во Вьетнаме китайское население живет преимущественно на юге стра
ны. Китайцы стали там расселяться с XVII в.

VIII. Д р у г и е  н а р о д ы

В Восточном Индокитае расселены некоторые народы, которые не 
входят в рассмотренные этнолингвистические группы. Это лати, пупэо, 
кэлао, лаха. Раньше в этнографической литературе эти народы относили 
к восточным тхай, мон-кхмерам или мяо-яо. П. Бенедикт считает, что 
эти народы составляют отдельную группу, которую он назвал «кадай». 
По его мнению, они занимают промежуточное положение между тхай и 
индонезийцами33. По мнению вьетнамских лингвистов, языки этих наро
дов изолированы и пока не входят в состав других этнолингвистических 
групп этого районазэ.

THE ETHNIC COMPOSITION AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION 
OF THE POPULATION OF EASTERN INDOCHINA

The author offers a survey of the ethnic composition of the population of Eastern- 
Indochina countries basing it on published data and on his own material collected in 
Vietnam and Laos. The peoples are grouped according to the criterion of linguistic kin
ship. The author focusses attention upon the problem of the ethnic identity of parts of 
one and the same people inhabiting different countries. A table showing the ethnic com
position of Eastern Indochina countries is appended.

38 P. K. Benedict. Thai, Kadai, Indonésien. A new alignment in Southeastern Asia.— 
«American Anthropologist», vol. XLIV, № 4, 1942.

39 Хоанг Ma, By Ба-Хунг. Указ, раб., с. 19.


