
испытала культурное влияние народов Индии. Третья группа — рассе-
лена главным образом в пограничных с Кампучией провинциях Анзянг 
и Тэйнинь. Часть тям живет в г. Хошимине и провинции Донгнай. 

53. Р а г л а й (г a g 1 a i) насчитывается 58 тыс. человек. Они заселяют 
горную территорию провинций Фукхань (около 7 тыс. человек), Тхуан-
хай и Ламдонг. 

54. Т ю р у ( c h u r u ) живут в провинциях Ламдонг и Тхуанхай 
(большая часть), а также в провинции Донгнай. Иногда тюру называют 
цру, тю, фро. Тюру насчитывается 8 тыс. человек. 

* * * 

Приведенные данные об этническом составе и численности населения 
СРВ — результат полевых исследований вьетнамских ученых. Естествен-
но, что по мере дальнейшего изучения народов страны какие-то из этих 
данных будут уточняться. Однако и то, что сделано, уже используется 
в социалистическом строительстве, в частности в сфере культурной и на-
циональной политики. 

Ф а м К у а н г Х о а н 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНЫХ 
МОН-КХМЕРОВ ЮГА ВЬЕТНАМА 

Вьетнам — многонациональная страна. Помимо вьетов (50 млн. 
чел.) на ее территории живут другие народы (6,2 млн. чел.), в том чис-
ле горные мон-кхмеры (545,5 тыс. чел.). Этническому составу равнин-
ных кхмеров посвящено много работ. Относительно мало изучались 
горные мон-кхмеры. Систематическое исследование этих народов нача-
лось после победы вьетнамского народа над американскими захватчи-
ками в 1975 г., однако исчерпывающих данных об их этническом соста-
ве до настоящего времени нет. Сведения же о них, полученные до осво-
бождения Южного Вьетнама, очень неполны и подчас противоречивы. 
Между тем изучение горных мон-кхмеров, в частности их состава и рас-
селения, прольет свет на этническую историю народов не только Вьет-
нама, но и соседних с ним Лаоса и Кампучии. 

Основным источником для написания статьи явились полевые мате-
риалы автора, собранные в 1976—1979 гг. Кроме того, использованы 
материалы Института этнографии КОН СРВ, центрального и местного 
комитетов по делам национальных меньшинств, а также вьетнамская и 
зарубежная литература. 

Горные мон-кхмеры представляют сложный конгломерат народов и 
этнографических групп. Они проживают главным образом на плато 
Тэйнгуен и в предгорных районах Центрального и Южного Вьетнама. 
Пестрота этнического состава горных мон-кхмеров во многом обуслов-
лена природными условиями: они обитают в труднодоступных предгор-
ных и высокогорных районах. 

Для горных мон-кхмеров характерен разный уровень социального 
развития: в Центральном районе живут народы с ярко выраженной пат-
риархальной организацией (кату, или кту; хрэ, таой, бру, кор и др.); на 
юге плато Тэйнгуен — народы, сохранившие черты материнско-родовой 
организации (кохо, мнонг), на севере этого плато — народы с чертами 
строя, переходного от одной из этих форм общественной организации 
к другой. 

Горные мон-кхмеры Южного Вьетнама образуют три языковые груп-
пы: кату (жители центральных районов), банар (обитают на севере 
плато Тэйнгуен) и мнонг (на юге плато Тэйнгуен). 
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К горным мон-кхмерам Южного Вьетнама относятся банар, седанг \ 
кохо, хрэ, мнонг, стиенг, бру, кату, зеченг, таой, ма, кор, рмам, брао. 

Банар (109 тыс. чел.) в настоящее время самый крупный и наибо-
лее широко расселенный народ горных мон-кхмеров. Основная масса 
банар проживает в провинциях Зялай-Контум и Нгиабинь; отдельные 
группы их встречаются в провинции Фукхань. 

Расселение банар крайне неравномерно. Наиболее высокая плот-
ность населения (130 человек на 1 км2) наблюдается в долине р. Ба и 
на плато Контум, а на высокогорных склонах хребтов Нгоклинь и Нго-
канг она составляет лишь 6—19 человек на 1 км2. После освобождения 
Южного Вьетнама от американских агрессоров на плато Тэйнгуен на-
чалось освоение целины, развернулось дорожное строительство, что 
привело к некоторому увеличению численности населения. 

В настоящее время среди банар выделяются этнографические груп-
пы з о л а н г , или и л а н г (общины Дакла, Хиеу, Поне уезда Конп-
лонг), т х о л о (юго-восточная часть уезда Анкхе), б о н а м (общины 
Даклонг и Поне уезда Конплонг, восточная часть уезда Анкхе) г о л а р 
(восточнее г. Плейку), р о н г а о (община Поко юго-западнее уезда 
Дакто и общины Даклонг, Дакла, Дакуй северо-западнее г. Контума). 
Одни авторы относили группу ронгао к народу седанг2, другие выделя-
ли ее в качестве самостоятельного народа3 . Большинство же исследова-
телей считают ронгао одной из групп банар, испытавшей сильное куль-
турное влияние седанг4. В уездах Ванкань и Винтхуан (провинция Нги-
абинь), Донгсуан и Шонха (провинция Фукхань) живет еще группа 
ко р е м . Ее отличало тесное культурное взаимодействие с народом тям, 
говорящим на языке малайско-индонезийской группы. 

Седанг (73 тыс. чел.)—второй по численности народ горных мон-
кхмеров. Они компактно расселены в северной части провинции Зялай-
Контум, на западе провинции Куангнам-Дананг, а также в провинции 
Нгиабинь. 

Среди седанг выделяются пять основных этнографических групп: се-
т е й г, к а з о н г , х а л а н г , т о д р а и м о н а м . По мнению Ви Хоан-
га, термин сетенг означает «люди густых лесов», монам — «люди дожд-
ливой зоны», а тодра — «жители пастбищ»5. Наши же исследования по-
казали, что у седанг бытуют только понятия для обозначения людей, 
живущих наверху или внизу. Так, например, тодра группу сетенг назы-
вают ситенг — «люди высоких гор», группу халанг — силанг — «жители 
низких гор», а группы казонг и халанг идентифицируют с группой си-
ланг. В некоторых районах, в частности в уезде Чами (провинция Ку-
ангнам-Дананг), где живут смешанно группы сетенг, монам, казонг 
и др., их называют по особенностям места обитания. Так, жителей пред-
горных районов называют т'мой ни', к'ланг, донг; высокогорных райо-
нов — т'мой нги, попет, кол; расселенных вдоль сухопутных дорог—• 
пакунг; обитающих по берегам рек и прудов — падак; жителей левобе-
режья Чань — т'мой пуко дак, а правобережья этой реки — т'мой плао 
дак (мой — «люди»). 

С е т е н г (около 50 тыс. чел.)—проживают в уездах Дакто 
(19,5 тыс. чел.), Конплонг (12,5 тыс. чел.) и Дакплай (4 тыс. чел.) про-
винции Зялай-Контум. 

1 В книге «Les Langues du Monde» (P., 1924; 2 éd.— 1952) народ седанг включен в 
группу индонезийских народов. 

2 Кыу Лонг Занг, Тоан Ан. Плато Тэйнгуен. Сайгон, 1974, с. 266 (на вьет. яз.). 
8 Малые народы Вьетнама. Ханой, 1959 (на вьет, яз.); Малые народы Вьетнама. 

Сайгон, 1974 (на вьет. яз.). 
4 Guilleminet R. La tribu Bahnar.—Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. 

Hanoi, 1952, v. XIV; Нгуен Куок Лок. Этнический состав современного населения 
плато Тэйнгуен.— Сов. этнография, 1974, № 1; его же. Этнический состав населения 
плато Тэйнгуен,—Этнография, 1975, № 2, с. 31 (на вьет. яз.). 

5 Ви Хоанг. Расселение, названия и социальная организация седанг на северо-
востоке провинции Контум.—Этнография, 1974, № 1, с. 83 (на вьет. яз.). 
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К а з о н г (10 тыс. чел.) обитают в основном в уезде Чами провинции 
Куангнам-Дананг. Часть их проживает в провинциях Зялай-Контум 
(3 тыс. чел.) и Нгиабинь (2 тыс. чел.). 

X а л а н г (3 тыс. чел.) компактно расселены в общинах Нгокбей 
(768 чел.), Кронг (375 чел.), Зали (124 чел.), Доакет и Дакла провин-
ции Зялай-Контум. Они живут также в уездах Дакто (общины Дакна — 
338 чел., Рокой — 237 чел., Даксу —72 чел.) и Дакплай той же провин-
ции. За пределами Вьетнама халанг обитают в восточной части Юж-
ного Лаоса (по верхнему течению рек Сан и Каман). 

Т о д р а (4 тыс. чел.)6 расселены к востоку от г. Контума, по доли-
нам рек Бла и Дранг. Они сосредоточены в 10 общинах провинции Зя-
лай-Контум. 

М о н а м (около 3 тыс. чел.) живут в трех общинах — Чалинь, Ча-
нам, Чалонг уездов Чами и Конплонг провинции Зялай-Контум. 

Данг Нгием Ван описал еще одну группу седанг — т а ч и — букв, 
«люди разные по происхождению» (3 тыс. чел.) 7. Они обитают по бере-
гам р. Дакми, в предгорном районе хребта Нгоклинь (общины Дакла, 
Бонбанг, Зуан уезда Дакплай провинции Зялай-Контум). По мнению 
Ви Хоанга, тачи в прошлом занимали районы верхнего течения р. Чань 
и были известны под названием брила — «люди леса»8. В настоящее 
время тачи постепенно ассимилируются сетенг и зеченг. 

Кохо (70 тыс. чел. по переписи 1979 г.) —третий по численности на-
род горных мон-кхмеров. В настоящее время кохо заселяют обширную 
территорию уезда Зилинь провинции Ламдонг, а также живут в провин-
циях Тхуанхай и Фукхань. В состав кохо входят шесть этнографических 
групп: с р э , ч и л , н о п , л а т , к з о н , т р и н г . . 

С р э — букв, «земледельцы» (47 тыс. чел.) проживают главным об-
разом в районе болот уезда Зилинь, вдоль шоссе № 20, между уездом 
Баолок и г. Далат. Кроме того, срэ расселены в провинции Тхуанхай в 
районе р. Луй. 

Ч и л , или к и л (16 тыс. чел.)9, обитают по высоким склонам плато 
Ламвиен и Зилинь. Они компактно расселены вдоль шоссе № 20, 21 и 
в близких к г. Далат районах (уезды Дыкчонг — 8750 чел., Донгзу-
тинг — 829 чел., г. Далат — 350 чел.). Отдельные группы их живут на 
левом берегу р. Кронг и в уезде Зилинь (320 чел.). Соседние народы на-
зывают их чил конхо — «люди соснового леса». Французский автор 
M. Hep слово чил переводит как «малые» и пишет, что это малые наро-
ды плато Тэйнгуен и горного хребта Чыонгшон 10. Собранные нами ма-
териалы свидетельствуют о том, что этноним чил, по-видимому, связан 
с названием рода Чил. 

H o n (2,5 тыс. чел.)11 сосредоточены на юге уезда Зилинь вдоль шос-
се № 8 между этим уездом и г. Фантхиет. Иногда их называют т'ноп, 
тейлуп, т'лоп12. 

Л а т (1859 чел.) обитают преимущественно в дер. Салат, к северу 
от г. Далат и отчасти (смешанно с чил) в общинах Трнунг и Камли. 
В литературе встречаются различные объяснения названия лат. Так, 
американский автор Моул переводит его как «люди леса» 13. Мы же по-
лагаем, что термин лат происходит от названия р. Лат. Однако этимо-
логия этого слова требует уточнения. 

6 Ви Хоанг. Указ. раб., с. 83. 
7 Данг Нгием Ван. Малые народы провинции Зялай-Контум. Ханой, 1981 (на 

вьет. яз.). 
8 Ви Хоанг. Указ. раб., с. 83. 
9 Нгуен Вань Зйеу. Некоторые данные о чил провинции Ламдонг.— Этнография, 

1978, № 3, с. 49, (на вьет, яз); его же. Национальный вопрос в провинции Ламдонг. 
Ламдонг, 1983, с. 246 (на вьет. яз.). 

10 Ner M. Mission en pays pendant les vacances de 1929 et 1930.— Bulletin de 
l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 1929, v. XXV. 

11 Lebar F. M., Hickey G. C., Musgrave K. Ethnie Groups of Mainland Southeast 
Asia. New Haven, 1964. 

12 Ner M. Op. cit., p. 533. 
13 Mole R. The Montagnards of South Vietnam.— In: A Study of Nine Tribes. 

Saigon, 1970. 
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К з о н (1548 чел.) живут в провинции Тхуанхай рядом с ной; не-
большие группы их имеются на юго-востоке уезда Зилинь. 

Т р и и г (около 500 чел.) 14 расселены в уезде Донзыонг. Эта группа 
сформировалась на базе так называемых «стратегических деревень», 
созданных сайгонским режимом в 1965 г. 

Хрэ, или тямре (66 тыс. чел.),— самый крупный народ из мон-кхме-
ров Центрального Вьетнама, включавший прежде несколько этногра-
фических групп. Этноним происходит от названия р. Хрэ на западе про 
винции Нгиабинь. После Августовской революции 1945 г. этноним хрэ 
стал официальным названием всего народа. До этого группы хрэ име-
новали себя по району расселения, например, динь — «жители [бассей-
на] реки Динь», крэ— «жители реки Крэ» и т. д. Хрэ обитают в провин-
ции Нгиабинь в бассейнах рек Лиен, Хрэ, Динь, Крэ и частично Чак-
хук. Основная часть хрэ сосредоточена в уезде Бато (провинция Нгиа-
бинь), где они составляют большинство населения. Кроме того, хрэ жи-
вут в уезде Чабонг (та же провинция) в окружении народа кор и по-
степенно ассимилируются им. 500 хрэ живут в провинции Зялай-Контум 
по соседству с банар. 

Мнонг (46 тыс. чел.) проживают на юге плато Тэйнгуен в уездах 
Лак, Дакмил и Дакнонг провинции Дарлак (40 тыс. чел.) и в западной 
части провинций Ламдонг и Шонгбе, Мнонг, обитающие на территории 
Кампучии, известны под названием пнонг. 

В состав мнонг входят этнографические группы г а р (расселены по 
верхнему течению р. К р о н г а н а ) , п р е (к югу от гар, на восточном 
склоне плато Дарлак, в уездах Донзыонг и Дыкчонг), б у з а н г (в об-
щине Дон уезда Кронгбук); д и п р и (в общине Чорум уезда Дакмил); 
р л а м (на левом берегу р. Кроангана, вокруг оз. Лак в районе болот); 
ч и л (преимущественно к северу и западу от группы гар, другое назва-
ние группы — м н о н г т э у , т. е. горные жители); б р и а т (в среднем 
течении р. Семанг, по культуре близки гар); с е к (на берегу р. Пам); 
н о н г х о (в высокогорной зоне плато Дарлак) . По сообщениям неко-
торых исследователей, у мнонг выделяются еще группы п р а н г, б у-
н о р , з у й т э , р з о н г , к у е н , к х о а н 1 5 . 

Стиенг (40,7 тыс. чел.) также расселены на юге плато Тэйнгуен (юж-
нее мнонг), преимущественно в уездах Фыоклонг (21 528 чел.), Донгфу 
и Донгсоай провинции Шонгбе. 700 чел. стиенг проживают в уездах 
Донзыонг, Дыкчонг провинции Ламдонг. Кроме того, стиенг встречают-
ся на севере провинции Тэйнинь, а также на северо-западе провинции 
Донгнай. Вне Вьетнама стиенг обитают в восточных провинциях Кам-
пучии (20 тыс. чел.) 16. 

Бру — букв, «лес» (33 тыс. чел.) сосредоточены в западной части про-
винции Биньчитхьен Центрального Вьетнама. В состав бру входят четы-
ре группы: в а н к ь е у , к х у а , м а н г к о н г и чи. 

В а н к ь е у (около 30 тыс. чел.) — самая крупная из групп бру. Рас-
селены в шести уездах провинции Биньчитхьен Хыонхоа (21 190 чел.), 
Винлинь (3600 чел.), Летхюй (2000 чел.), Золинь (550 чел.), Камло 
(150 чел.) и Алыой (60 чел.). Основная масса обитает в Лаосе в провин-
циях Саваннакхет и Сараван, где они известны под названием к т а н г. 
Численность ванкьеу в Лаосе составляет 40 000 человек 18. 

14 Фан Суан Биен. Этнический состав населения провинции Ламдонг.— Этногра-
фия, 1977, № 4, с. 7 (на вьет. яз.). 

15 Бе Вьет Данг, Нгуен Тхи Хонг, Чу Тхай Шон. Малые народы провинции Дар-
лак. Ханой, 1982 (на вьет, яз.); Нгуен Нам Тиен. Этнический состав народов про-
винции Дарлак.— Этнография, 1977, № 2 (на вьет, яз.); Нгуен Куок Лок. Этнический 
состав населения плато Тэйнгуен, с. 32; Малые народы Вьетнама, 1974; Minority 
groups in the Republic of South Vietnam. Wash., 1966; Maître H. Les jungles Moi. 
P., 1912; Jouin В. V. Enquête démographique au Darlac. P. 1950. 

16 Брук С. И. Население мира. M.: Наука, 1981, с. 450. 
17 Кхонг Зиен, Нго Винь Бань, Фам Куанг Хоан. Расселение народов в запад-

ной части провинции Биньчитхьен.— Этнография, 1977, № 1, с. 12—13 (на вьет. яз.). 
18 Брук С. И. Указ раб., с. 475 



Термин ванкьеу, видимо, связан с названием уезда Ванкьеу, суще-
ствовавшего в феодальном Вьетнаме, а, может быть, с названием горы 
Виенькьеу на северо-западе уезда Камло. Прежде ванкьеу называли мой 
кало — «люди, живущие в пещере Кало», мой ко дуой — «люди с хво-
стом» (имеются в виду длинные полосы набедренной повязки, висящие 
сзади), нгыой тхыонг — «люди живущие наверху». Представляет инте-
рес термин кало: первая часть его — ка произошла, очевидно от слова 
кха (ср. названия соседних народов — кхату, ка таой). 

К х у а (1437 чел.) сосредоточены в общине Зонхоа уезда Миньхоа; 
отдельные группы их проживают в общине Тхыонгчать уезда Бочать. 
Подавляющее же большинство кхуа живет за пределами Вьетнама, 
в провинции Кхаммуан Центрального Лаоса (около 10 тыс. чел.)19, а 
также в Таиланде. 

Термин кхуа, по-видимому, восходит к словам кха или теа. В Лаосе 
кхуа называют с о. По мнению А. Фреза, со в Лаосе имеют несколько 
подгрупп: со манконг, со ченлай, со чали, со фуок, со лалыонг. Самона-
звание со — бру «лес» 20. 

М а н г к о н г (1373 чел.) живут в общинах Тхыонгчать и Танчать 
уезда Бочать. Основная масса мангконг (10 тысч. чел.) обитает в Цен-
тральном Лаосе 2 l . 

Ч и (300 чел.) живут в провинции Биньчитхьен в уездах Летхюи, 
Бочать и Виньлинь. Большая часть чи расселена в Центральном Лаосе 
(10 тыс. чел.) 22, где они известны под названием ч а л и . 

Кату, или кту (26 тыс. чел.) по культуре и языку близки народам 
бру (особенно группе ванкьеу) и таой. Раньше кату называли мой, 
тхонг, ман, фыонг23, что означает «дикие, грязные люди». Кату сосре-
доточены в уезде Зянг (8 тыс. чел.) западной части провинции Бинь-
читхьен, примыкающей к хребту Чыонгшон. Кроме того, 12 тыс. кату 
живут в провинции Аттапы Центрального Лаоса. 

Кату делятся на две группы: к а т у н а л — «люди предгорий» (рас-
селены по горным долинам Кхете и Алыой) и к а т у д р ю — «люди 
высоких гор» (живут в высокогорном районе хребта Чыонгшон и на 
границе с Лаосом)24. 

Зеченг (24 тыс. чел. по переписи 1980 г.) занимают территорию от 
р. Поко на востоке до уезда Дакто на юге; они живут также в районе, 
расположенном к востоку от плато Боловен (Южный Лаос). Таким об-
разом, территорией расселения зеченг являются труднодоступные гор-
ные районы долины р. Каман вдоль границы Вьетнама и Лаоса. 

Из горных мон-кхмеров Вьетнама зеченг обнаруживают наибольшую 
близость народу кату. Зеченг известны также под названием брила — 
«люди, живущие наверху». 

Среди зеченг выделяются этнографические группы з е, ч е н г, в е , 
б а н о н г. 

3 е (13 тыс. чел.) населяют горные районы на восточном и западном 
склонах хребтов Нгоклинь и Нгоканг уезда Дакплай провинции Зялай-
Контум и уезда Фыокшон провинции Куангнам-Дананг. В настоящее 
время основная масса зе проживает в Лаосе. 

4 е н г (около 4 тыс. чел.) сосредоточены главным образом в уездах 
Дакплай (2557 чел.) провинции Зялай-Контум и Зянг (1450 чел.) про-

19 Нго Дык Тхинь. Расселение населения в Лаосе.— Этнография, 1972, № 1, 
с. 138 (на вьет. яз.). 

20 Fraise A. Les tribus So de la province Cammon (Laos).— Bulletin de la Société 
des études indochinoises, 1950, v, XXV, № 2, p. 175—178. 

21 Нго Дык Тхинь. Указ. раб., с. 138. 
22 Там же, с. 139. 
23 Pichon L. Le chasseurs de sang.—Bulletin des amis du Vieux Hue, 1938, № 4, 

p. 356—409; Нгок Ан. Краткое сообщение о кату.— Этнография, 1960, № 16, с. 20 
(на вьет, яз.). 

24 В кн. «Minority Groups in the Republic of South Vietnam» кату подразделяют-
ся на четыре группы. 
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винции Куангнам-Дананг. Основная масса ченг (20 тыс. чел.) обитает 
в Лаосе, где они известны под названием т а л и е н г ( т а л ы о н г). 

Be , и л и бе , пе , р в е (900 чел.)25, проживают в общинах Дакринг 
и Дакре уезда Зянг провинции Куангнам-Дананг. Подавляющая часть 
ве (10 тыс. чел.) расселена в Центральном Лаосе (провинции Аттапо и 
Симхамдон), где их называют л а в е или р в е 2 6 . 

Б а н о н г, или п а н о н г (6900 чел. по данным 1979 г.), расселены 
небольшими группами по северному склону хребта Нгоклинь в высо-
когорной части уездов Фыокшон и Чами (общины Чаленг, Чадок), а 
также вдоль шоссе № 14 и 16 в провинции Куангнам-Дананг27. 

Таой (около 20 тыс. чел.) получили свое название от плато Таой в 
Центральном Лаосе, на котором они издавна обитают. В настоящее 
время таой населяют западную часть провинции Биньчитхьен (погра-
ничные с Лаосом общины). Значительная часть их живет в Централь-
ном Лаосе (20 тыс. чел.) в провинциях Саваннакхет, Сараван и Аттапы. 

В состав таой входят три основные группы: п а к о28, п а х и, т а о й 
(к а т у а). 

П а к о — букв, «горные жители» (15 тыс. чел.). 6,3 тыс. пако живут 
в высокогорном районе и в горной долине Алыой уезда Алыой, 8,7 тыс.— 
в уезде Хыонхоа провинции Биньчитхьен. В Лаосе (провинция Саван-
накхет) проживает 12 тыс. пако. 

П а х и (341 чел.) сосредоточены в общинах Хонгтиен (218 чел.), 
Хонгтхыон (20 чел.). Кроме того, они встречаются в общине Талонг 
уезда Хыонхоа (103 чел.). Этноним пахи связан с названием р. Пахи, 
в долине которой расселена эта группа. Но более распространены на-
звания, связанные с районом обитания: живущие на берегу р. Какронг 
именуются к у о й к а к р о н г , а жители дер. Турай — к у о й т у р а й 
(куой — «люди»). 

Т а о й , или к а т у а (свыше 4 тыс. чел. по переписи 1980 г.), сосре-
доточены в долине Алыой, вдоль шоссе № 14. Они составляют компакт-
ные группы в общинах Анго, Азэт, Хонгтай, Тэйшон уезда Алыой. По-
давляющее большинство таой проживает в Центральном Лаосе (про-
винции Саваннакхет, Сараван, Аттапы). 

Ma (20 тыс. чел.) живут в южной части плато Тэйнгуен. Они засе-
ляют ряд уездов провинции Ламдонг и горные районы провинций Шонг-
бе и Донгнай. 

В состав ма входят пять этнографических групп: н г а н, то, с о п, 
к р у н г и ч р о . 

H г а н (букв, «местные жители») расселены в бассейне р. Зунг, на 
севере и западе плато Блао, преимущественно в общинах Локбао, Лок-
чунг уезда Баолок провинции Ламдонг. 

Т о обитают юго-восточнее нган, по верхнему течению р. Зунг на 
плато Блао. Культура и быт групп то и нган очень сходны. 

С о п («глиняные люди») живут к востоку от нган, в районах близ 
города Блао. 

К р у н г занимают территорию от юго-запада уезда Баолок до рай-
она Динькуанг, которая в настоящее время входит в состав провинции 
Донгнай. Эта группа проживает смешанно с другими народами (кхме-
ры, вьеты), испытывает сильное культурное влияние их и отделена от 
общности ма. 

Ч р о (около 15 тыс. чел.) расселены главным образом в уездах Ва-
рна, Лонгкхань; отдельные группы их имеются в уездах Биньтуй, Фы-
октуй, Биенхоа. Чро территориально обособлены от ма, они живут в 

25 Фам Куанг Хоан. Дополнительные данные к изучению ве в провинции Куангнам-
Дананг.— Этнография, 1979, № 3, с. 55 (на вьет. яз.). 

26 Maître H. Op cit.; Hoffet H. Les Mois de la chaîne annamitique entre Tourane 
et Boloven.— In: Terre, mer, air. La géographie, 1933, v. LIX, p. 1—43. 

27 By Динь Лой. Данные о так называемой группе банонг.— Этнография, 1979, 
№ 4, с. 84 (на вьет. яз.). 

28 Р. Моул выделил пако в самостоятельную народность, см.: Mole, R. Op. cit. 
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Этнический состав горных мон-кхмеров 

Народы, этнографические группы 
Числен-
ность 

(тыс. чел.) 
Провинции 

Б а н ар (bana) 
золанг, тхоло, бонам, голар, ронгао, 

корем 

109 Зялай-Контум, Нгиабинь, Фукхань 

С е д а н г (xê dâng) 
сетенг, казонг, халанг, тодра, монам 

73 Зялай-Контум, Куангнам-Дананг, 
Нгиабинь 

К о х о (ko'ho) 
срэ, чил, ноп, лат, кзон, тринг 

70 Ламдонг, Тхуанхай, Фукхань 

Х р э (hrê) 66 Нгиабинь 

M н о н г (m'nông) 
rap, пре, бузанг, дипри, рлам, чил. 

сек, нонгхо и др. 

46 Дарлак, Ламдонг, Шонгбе 

С т и е н г (xtiêng) 40,7 Шонгбе, Тэйнинь, Донгнай 

Б р у (bru) 
ванькеу, кхуа, мангконг, чи 

33 Биньчитхьен 

К а т у (catu) 26 Куангнам-Дананг, Биньчитхьен 

З е ч е н г (gie trieng) 
зе, ченг, ве, банонг 

24 Куангнам-Дананг, Зялай-Контум 

Т а ой (ta ôi) 
пако, пахи, таой (катуа) 

20 Биньчитхьен 

Ma (ma) 
нган, то, соп, крунг, чро 

20 Ламдонг, Шонгбе, Донгнай 

К о р (сог) 16,8 Нгиабинь, Куангнам-Дананг 

Р м а м (ro'mâm) 0,143 Зялай-Контум 

Б р а о (bo'rao) 0 ,1 » 

окружении других народов, прежде всего вьетов и кхмеров, и испыты-
вают сильное влияние их культуры и быта. 

Кор (16,8 тыс. чел.) сосредоточены преимущественно в уезде Ча-
бонг (14 тыс. чел.) провинции Нгиабинь; в уезде Чами провинции Ку-
ангнам-Дананг их насчитывается 2,5 тыс. чел. По мнению некоторых 
исследователей, предки кор некогда жили по берегам рек, в плодород-
ных долинах, а потом были оттеснены в горные районы уезда Чабонг. 
В настоящее время кор испытывают культурное влияние вьетов, частич-
но сливаются с ними. 

Рмам (143 чел.) живут в провинции Зялай-Контум (община Морай 
уезда Дакто). По языку и культуре они мало отличаются от соседних 
групп халанг и казонг. В настоящее время рмам испытывают сильное 
влияние со стороны этих групп и постепенно сливаются с ними. За пре-
делами СРВ рмам проживают в Кампучии (точных сведений о числен-
ности нет). 

Брао, или брау (100 чел.), обитают лишь в общине Дакме уезда 
Дакто провинции Зялай-Контум. Основная их часть расселена в Кам-
пучии. По словам жителей общины Дакме, предки брао некогда обита-
ли в уезде Сейсатха Южного Лаоса и в восточных провинциях Кампу-
чии. В Лаосе они и сейчас заселяют обширную территорию. По антро-
пологическому типу, языку и культуре брао родственны народам ка-
зонг и сетенг. 
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* * * 

Как видим, большая часть мон-кхмеров ныне живет за пределами 
Вьетнама — в Лаосе и Кампучии; о многих из них мы пока не распо-
лагаем полными данными. 

Этнический состав горных мон-кхмеров Вьетнама, как свидетель-
ствуют наши материалы, не однороден. На большом пространстве Цен-
трального и Южного Вьетнама проживает множество народов, находя-
щихся на разных уровнях социально-экономического и этнического раз-
вития. Наряду с наиболее развитыми в экономическом и культурном 
отношении народами здесь живут народы, сохраняющие черты перво-
бытнообщинного строя. В настоящее время происходит как ассимиляция 
небольших по численности этнографических групп более крупными на-
родами, так и консолидация других таких групп, усиливаются терри-
ториально-экономические связи. Немаловажной чертой, влияющей на 
происходящие здесь этнические процессы, является сходство языка, ма-
териальной и духовной культуры. Одновременно меняются и этнонимы, 
некоторые из них забываются, появляются новые, иногда основанные 
на географических названиях. 

9 Советская этнография, № 1 


