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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭТНОНИМИИ НАРОДОВ ЛАОСА                    
 
 
 
 
 
 
 
 

аос - государство на Индокитайском полуострове, официальное 
название которого  в настоящее время - Лаосская Народно-
Демократическая Республика (ЛНДР). Численность населения 
страны не велика - около 4,5 млн. чел. ЛНДР относится к группе 
государств с достаточно сложным этническим составом. Народы 

Лаоса находятся на разных ступенях общественно-экономического и 
культурного развития. Процесс формирования этнических общностей 
в этом государстве еще не закончен, он активно идет и по сей день. 
По данным ныне упраздненного Комитета по делам национальностей 
ЛНДР, на 1982 г. в Лаосе насчитывалось 79 этносов (этнических групп) 
(Зарубежный Восток, 1986. С. 238), сильно различающихся по 
численности. Вместе с тем, до сих пор в научной литературе на 
лаосском языке, прессе, статистических сводках и информационных 
бюллетенях правительства ЛНДР на иностранных языках 
используется сложившаяся со времени борьбы за независимость 
схема этнического состава населения страны, согласно которой в 
Лаосе проживают 68 этносов (народностей) и этнических групп, 
составляющих три крупные национальности (иначе - национальные 
группы, этнозональные общности и пр.) - лао лум, лао тхонг и лао 
сунг. В первую из них входят 10 народностей, во вторую - 43 и в 
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третью - соответственно 15 (подробнее об этом см. Lе Cu Nam, 1990. 
Tr. 57 - 58). Существуют и другие точки зрения на этот счет. Однако в 
настоящее время трудно назвать точную цифру проживающих в 
Лаосе этносов. В целом, по разным оценкам, в стране насчитывается 
от 30 до 70 различных народов (Брук, 1986. С. 388). Согласно 
исследованиям автора данной статьи, сейчас в Лаосе проживают 
представители около шестидесяти этносов и этнических групп 
(Косиков, Егорунин, 1992. С. 30 - 31). 

Лаос до сих пор остается государством, весьма слабо изученным с 
точки зрения этнографии, несмотря на изыскания, проведенные здесь 
в свое время французскими исследователями. В силу многих причин и 
сейчас в Лаосе не ведется активных научных исследований по 
определению и уточнению этнического и лингвистического состава 
населения страны, так что ученых еще ждут большая работа и 
интересные открытия. 

Результаты переписей населения Лаоса зачастую содержали до 
нескольких сотен названий различных общностей, племен, родов, 
каким-то образом обособлявших себя. Однако значительная их часть 
не представляла собой собственно этнонимов. Так что всестороннее 
изучение этнонимов Лаоса остается делом будущего. 

В течение длительного времени для Лаоса, как и для других 
районов Юго-Восточной Азии, завоеванных этносами тайской группы, 
было свойственно противопоставление пришлых таиязычных 
народов, сыгравших решающую роль в создании централизованного 
лаосского государства, автохтонному (или, по крайней мере, 
проживавшему на данной территории до их прихода) населению 
страны, относящемуся преимущественно к двум группам 
австроазиатской языковой семьи (палаунг-ва и мон-кхмерской), своего 
рода противопоставление победителей побежденным. Э.О.Берзин, 
говоря о процессе становления кхонтайского государства Сиам и имея 
в виду прежде всего народ кхонтаи (сиамцев), отмечал: 
“Самоназвание народности таи (свободные), аналогичное 
самоназванию западноевропейской варварской народности - 
франков, указывало на то, что коренные таи, в отличие от древнего 
населения долины Менама, не знали никаких форм личной 
зависимости. Тайский крестьянин платил только налог кровью, 
сражаясь под предводительством своих военных вождей. Что же 
касается местного населения, то оно в зависимости от степени его 
сопротивления полностью или частично “порабощалось”таи, точнее 
сказать обязано было нести повинности в пользу завоевателей и не 
имело равных с ним гражданских прав” (Берзин, 1982. С. 18 - 19). В 
феодальном обществе слово “тхаи” (или в распространенной в мире 
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транскрипции - таи1) первоначально имело значение прежде всего 
господствующей общности, сложившейся на этнической основе, т.н. 
общности “свободных людей”. Общность тхаи имела, в первую очередь, 
характер социального статуса, хотя и с определенным этническим 
оттенком. В лаосском государстве она противопоставлялась покоренному 
населению кха, т.е. “рабам”, “слугам”. Так, согласно переписи, 
проведенной в 1377 г. во время правления короля Самсентхаи, в 
государстве Лансанг, занимавшем всю территорию современного Лаоса, 
Восточного Таиланда и некоторые части нынешней провинции Юньнань 
(КНР) и Северного Вьетнама, проживало 300 тыс. военнообязанных лао 
(тхаи) и 400 тыс. коренных жителей, кха (Берзин, 1982. С. 150; Viravong, 
1964. Р. 39). Название кха имело уничижительное значение и 
применялось ко всем малым нетаиязычным народам, но главным 
образом к потомкам древнего дотайского австроазиатского населения 
страны. Обозначая в первую очередь именно их, оно использовалось 
также и в отношении других народов нетайского происхождения. 
например, - кха мео, кха яо, кха ко, кха куй и т.д. (в данном случае народов 
мяо-яоской и тибето-бирманской групп). 

Между тем, по мере развития лаосского общества рамки общности 
“свободных людей” не сужались, а, напротив, расширялись за счет 
ассимиляции нетайских народов. “Не вызывает сомнения, что часть 
ранее закрепощенных мон-кхмерскими феодалами коренных жителей за 
поддержку завоевателей получила статус свободных (таи), что и 
обеспечило столь быстрое слияние пришлого и местного населения” 
(Берзин, 1982. С. 18 - 19). На территории современного Лаоса этот 
процесс шел, видимо, не столь активно, как на нынешней территории 
Восточного Таиланда (историческая область Исан), в силу 
периферийного положения большей части этих земель, что и нашло 
выражение в сохранении здесь достаточно многочисленного (по 

                                      
1 Согласно исследованиям лингвистов, этноним многих тайских народов 
существует в двух формах - тай (с глухим непридыхательным) и тхай (с 
глухим придыхательным). Тхай должен встречаться во всех языках тех 
тайских народов, где звонкие инициали (b, d, g) превратились в ph, th, kh, 
с настоящим глухим придыхательными; тай - где звонкие инициали 
превратились в p, t, k, слившись с настоящими глухими 
непридыхательными (Гохман). Однако, в целом как в отечественной, так 
и в мировой, научной литературе эти две формы употребляются вне 
связи с какой-либо лингвистической схемой, по воле того или иного 
автора. В Лаосе принята при употреблении этого термина форма тхай, 
причем автору приходилось слышать именно этот вариант и от 
некоторых представителей народов, которые согласно приведенной 
концепции должны были бы использовать этноним в форме тай. 
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сравнению с современным Таиландом) неассимилированного 
австроазиатского населения. 

По мере расширения общности “свободных людей” менялось и 
значение, содержание этого понятия. 

Итак, хотя в целом социальное содержание понятия “тхаи” 
достаточно ясно, вопрос о его этническом содержании, т.е. прежде 
всего о том, является ли оно самоназванием всех тайских народов, 
остается дискуссионным. Известно, что многие народы, говорящие на 
языках тайской группы (кхонтаи, тхай, пхутхай, лы и др.), 
традиционно называли себя тхаи, что означает “человек”, “общность 
людей”, приняв его в качестве самоназвания. В то же время таковым 
оно стало не для всех тайских народов. Так, представители восточной 
ветви таиязычных племен, выделившиеся в самостоятельную 
общность в процессе миграции в Индокитай примерно в VII - VIII вв., 
употребляют в качестве самоназвания этноним лао. Однако в научной 
литературе достаточно широко распространено мнение, что этноним 
тхаи - самоназвание всех тайских народов, в т.ч. лао. Его 
придерживаются ученые и политики Таиланда, оно разделяется 
многими исследователями других стран. В Лаосе подобная точка 
зрения в настоящее время полностью отрицается. Согласно 
официальной концепции истории страны, признающей единство 
происхождения всех тайских народов, этноним лао в качестве 
самоназвания существует уже давно, этноним тхаи никогда таковым 
не являлся. 

На самом же деле вопрос о соотношении этнонимов тхаи и лао 
применительно к этнической общности лао требует дополнительного 
исследования, и рано говорить о его однозначном решении. В пользу 
этого свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что сейчас в 
лаосском языке присутствует слово “тхаи”. Оно используется в трех 
значениях - 1. “житель”, “население”; 2. “человек, принадлежащий к 
какому-либо народу” (при обозначении народа); 3. “таец” (в 
противоположность лао), “тайский”, “таиландский” (Морев, Васильева, 
Плам, 1982. С. 488). Есть также немало исторических примеров 
широкого употребления термина тхаи применительно к лао. Так, 
тронное имя уже упомянутого короля Самсентхаи переводится как 
“Повелитель трехсот тысяч тхаи”. Однако вряд ли что-нибудь может 
свидетельствовать против того, что в данном случае тхаи 
употребляется скорее как обозначение социального статуса, а не 
этнонима. 

Так или иначе, но при том, что, несомненно, этноним лао - это 
самоназвание самого крупного этноса современных Лаоса и Северо-
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Восточного Таиланда, термин тхаи применяется не только для 
обозначения ряда тайских народов, для которых он является 
самоназванием (черных, красных, белых тхаи (тхай) и пхутхай), но 
и достаточно широко употребляется в Лаосе в обиходе для 
наименования любого этноса или этнической группы, например, - 
тхаи мео, тхаи яо, тхаи ко, тхаи кео (“вьетнамцы”), тхаи кхаме 
(“кхмеры”) и даже - тхаи лао. В настоящее же время для жителей 
Лаоса характерна тенденция в обиходе использовать слово “тхаи” в 
первую очередь для обозначения всего населения соседнего 
Таиланда, что звучит как кхон тхаи, пхуок тхаи, причем даже лао 
исан, живущих в Северо-Восточном Таиланде, очень часто называют 
так же или иногда - тхаи исан. Эта тенденция, а также 
развивающийся процесс консолидации этнических близких тайских 
народов, выражаются в том, что многие лао долины Меконга и 
городских центров в своем сознании уже не вычленяют малые 
тайские народы из общности лао лум, а потому не называют их тхаи. 

Очень сложный вопрос - происхождение этнонима лао. На этот 
счет существует немало гипотез, однако до сих пор точно неизвестно, 
как и когда он появился. Были попытки возводить этноним лао к 
древнему китайскому обозначению ряда народов, живших к югу от 
китайской империи - айлао (нгайлао). Теперь нет сомнений в том, что 
термином айлао китайцы именовали народы тибето-бирманского 
происхождения, так что, скорее всего, айлао не имеет отношения к 
этнониму лао. 

Существуют и другие гипотезы происхождения этнонима лао. 
Высказывалось предположение, что основой для его образования 
послужило слово "лай", в свою очередь, являющееся фонетическим 
вариантом термина "лай", которым китайцы обозначали 
представителей древних тайских народов, проживавших в бассейне р. 
Янцзы. Существует также гипотеза, что этноним лао восходит к 
топониму Лава ("мирные ва"), обозначавшему историческую область с 
дотайским населением и, вероятно, ее жителей. Переселенцы, 
говорившие на тайских языках, селились рядом с ними, название лава 
(лаво) постепенно перешло и на них самих, превратившись уже в 
этноним, обозначающий часть таиязычного населения - лао. Однако 
эта гипотеза неоднократно отвергалась в научной литературе 
(например, Иванова, 1970. С. 34). Авторы книги "Ethnic Groups of 
Mainland Southeast Asia" (придерживаясь мнения, что тхаи (таи) - 
общее название всех тайских народов, а потому и обозначая лао, 
живущих в Лаосе, термином лаосские тай) считают, что этноним лао - 
сиамского происхождения, применяемый народом кхонтаи (сиамцами) 
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для выделения таиязычного населения современных Северного и 
Северо-Восточного Таиланда и Лаоса. Оно отличается от сиамцев 
тем, что предпочитает употреблять в пищу клейкий рис, а также имеет 
некоторые самобытные особенности в архитектуре, каноническом 
письме, языке и др. (Le Bar, Hickey, Musgrave, 1964. P. 188). 

Исследованием этнонима лао активно занимаются ученые ЛНДР. 
Например, на состоявшейся с 10 по 13 апреля 1990 г. во Вьентьяне 
конференции лаосских историков в центре внимания оказался 
доклад, посвященный этой теме. С ним выступил Денг Пхомсаван. 
Сначала он привел ряд уже известных гипотез о происхождении 
этнонима лао. Так, одни ученые переводили лао как “большая 
страна”. Другие связы-вали название народа с одним из названий 
реки Меконг - Кау лонг (“Девять драконов”), полагая, что лао - 
видоизмененное лонг (“дракон”). Однако Денг Пхомсаван считает, что 
лао - производное от дао, основываясь на том, что во многих 
диалектах лаосского языка, особенно южных, путаются согласные “л” 
и “д”. Что же касается сути понятия дао, то им обозначается нечто 
очень высокое - “звезда”, “небо”, “гора” (есть даже гипотеза, согласно 
которой, предки лао жили на Алтае). Денг Пхомсаван считает, что дао 
- это “падающая звезда”, с которой лао связывают появление 
человека на свет (Денг Пхомсаван, 1990. С. 2-3). Надо сказать, что в 
настоящее время именно эта гипотеза происхождения этнонима лао 
получила широкое распространение в ЛНДР.  

В этнографической литературе весьма популярно деление 
общности лао на так называемых лао пхунг дам (“лао с черными 
животами”, т.е. татуированные лао), проживающих на севере 
современного Таиланда, и лао пхунг кхао (“лао с белыми животами”, 
т.е. нетатуированные лао), проживающих в современном Восточном 
Таиланде и современном Лаосе. В свою очередь, лао пхунг кхао 
делят на лао менам кхонг (“лао реки Меконг”), живущих в Лаосе, и лао 
исан, живущих в Восточном Таиланде. В отечественной научной 
литературе, посвященной странам Юго-Восточной Азии, причем, не 
только относящейся к 60 - 70 гг. (НЮВА, 1966. С. 208; Этнические 
процессы, 1974. С. 195 и др), но и позднейшей (Народы мира, 1988. С. 
248), в тех или иных вариациях также содержится, как доказанное 
положение, упоминание о делении общности лао на три-пять 
родоплеменных групп (обычно - лао пунг као, лао пунг дам, лао кланг 
и др.). Подобное мнение, вероятно, является результатом 
некритического заимствования данных из таиландской прежде всего, 
а также из западной, литературы. Возможно, одним из источников 
упомянутой классификации лао, наряду с другими, послужил 
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изданный в 1957 г. в Таиланде по случаю проведения IX 
Тихоокеанского конгресса официальный правительственный 
справочник (а на него прямо ссылается ряд отечественных авторов), 
где в частности говорилось, что лао Таиланда делятся на две группы - 
лао Северного Таиланда (лао пхунг дам) и лао Восточного Таиланда 
(лао пхунг кхао). В свою очередь восточные лао, согласно 
справочнику, делились еще и по диалектам на две языковые группы - 
лао виенгчу (вьентьян) и лао као. 

Однако концепция истории Лаоса, которой придерживаются 
ученые и политические деятели ЛНДР, отрицает деление лао, по 
крайней мере, Лаоса на подобные племенные группы как в 
настоящем, так и в прошлом. Отрицают его существование и 
информанты из разных областей Лаоса, с которыми беседовал автор. 
Возможно, оно есть у лао, живущих в Таиланде, что впрочем, тоже 
маловероятно. Скорее всего, подобное деление возникло не внутри 
этноса лао, а вовне его, и авторы такого деления - кхонтаи (сиамцы). 
Они придумали его на основе тех или иных отмеченных ими у лао 
особенностей. Так, например, у юношей лао действительно 
существовал и сохранился кое-где до сих пор обычай татуировать 
некоторые части тела, однако обычай этот не локализован, а 
распространен в различных районах проживания лао. Лао Восточного 
Таиланда жители Лаоса зовут лао исан (тхаи исан, см. выше). Что же 
касается упомянутых лао Северного Таиланда, то согласно широко 
распространенному предположению, они являются потомками 
таиязычных племен, создавших средневековое государство Ланна 
(Чиангмай), позднее включенное в состав Сиама (Таиланда), и 
образуют, пусть и достаточно близкий лао, но тем не менее, 
отдельный этнос юан (тай юан). В Лаосе их называют лао юан или 
тхаи юан. Юан, живущие на севере Таиланда, зовут себя “кхон 
мыанг” (“горожане”). Реально и существование различных диалектов 
лаосского языка, диалект юан Северного Таиланда его носители 
называют “кхам мыанг” (“городское наречие”). 

В научной литературе встречается деление собственно лао Лаоса 
на лаонам (“лао, живущие у большой воды”) и лаобок (“сухопутные 
лао, живущие далеко от большой воды”). К первым относятся лао, 
живущие по берегам рек, особенно Меконга, ко вторым - лао, 
освоившие горные долины, по большей части, это - потомки 
ассимилированного лао населения, ранее относившегося к другим 
таиязычным народам - тхаи, пхуон, нгиеу и др. 

В Южном Китае, а также среди китаеязычного и тибето-
бирманского населения самого Лаоса, особенно северной его части, 
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народы, говорящие на тайских языках, обычно называются па-и (бать 
и). Ханьская классификация тайских народов во многом совпадает с 
делением лао на лаонам и лаобок, а может, именно она послужила 
для него основанием. Так, китайцы обозначают тайские народы, 
возделывающие поливной рис, т.е. лао, юан и некоторые другие - шуй 
па-и или шуй байзи, т.е. “байзи, живущие около воды”, а тайские 
народы, возделывающие суходольный рис, например, тхаиныа - хан 
па-и, хан байзи, т.е. “байзи, живущие далеко от воды”. В более 
отдаленных районах тайские народы могут называться хакси, кимси. 

Как уже отмечалось выше, этноним тхаи обычно обозначает в 
Лаосе “красных” (денг), “черных” (дам) и “белых” (кхао) тхаи, а также 
тхаиныа. Есть и другая классификация малых тайских народов Лаоса 
- тхаи Самныа (к ним относят черных (дам), красных (денг) и белых 
(кхао) тхаи), тхаиныа и пхутхаи. Тхаи Самныа - означает - “тхаи, 
живущие в провинции Самныа (теперь - Хуапхан)”, а тхаиныа - “тхаи, 
живущие на севере” (Лаоса). 

Отдельные группы малых тайских народов пришли в Северный 
Лаос с территории нынешнего Северного Вьетнама (Dang Nghiem Van, 
1963. Tr. 35). Поэтому до сих пор различные группы тхаи имеют 
большое число разных названий, которые на поверку оказываются ни 
чем иным, как топонимами местностей во Вьетнаме, откуда они 
пришли в Лаос: тхаи санг (пришли из Тханьхоа), тхаи лаи (пришли из 
Лайтяу), тхаи муой (пришли из Мыонг Муой, Тхуантяу), тхаи ват 
(пришли из Мыонг Ват, Моктяу), тхаи ха (пришли из Мыонг Ха). 

В целом, для таиязычных народов и этнических групп Лаоса 
является характерным оттопонимическое происхождение этнонимов. 
Так, субэтническое подразделение лао, или, по другим оценкам, 
самостоятельный этнос, пхуон, которые проживают в провинции 
Сиангкхуанг, зовутся так, по всей вероятности, по названию реки 
Пхуон, протекающей по территории провинции, составлявшей долгое 
время отдельное княжество, Мыонг Пхуон. 

Что же касается народа лы, то его самоназвание - тхаи (таи). Лы - 
это название, данное ему соседними народами. Пока не ясно, что 
послужило для него основой, но в научной литературе высказывались 
предположения, что лы - это трансформированное "ро" или "ры", что 
например, на вьетнамском языке означает "варвары" (Нго Дык Тхинь, 
1980. С. 147). Вместе с тем, существует и другая версия, согласно которой 
лы - самоназвание этого народа (Le Cu Nam 1990. Tr. 56). 

Как уже отмечалось выше, зависимое население первого 
централизованного государства лао Лансанг получило название кха, 
обычно переводимое как "рабы". Термин "кха" долгое время, 
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вероятно, воспринимался прежде всего как социальная - и лишь 
потом этническая характеристика. Однако впоследствии его 
этническое значение вышло на первый план. Это послужило 
основанием для того, чтобы в течение длительного времени среди 
европейских ученых, занимавшихся проблемами Индокитая, 
существовало мнение, что термин "кха" - этноним, обозначающий в 
первую очередь этнические общности мон-кхмерской группы, 
проживающие на территории Лаоса. После получения Лаосом 
независимости в рамках политики консолидации всего населения 
государства в метаэтническую общность, его лидеры официально 
заменили термин "кха", унижающий достоинство мон-кхмерских и 
ряда других австроазиатских народов и служащий источником 
взаимного недоброжелательства среди различных этносов, на 
нейтральный лао тхонг ("верхние лао", или "лаосцы, живущие на 
горных склонах"), обязав использовать его как в государственных 
учреждениях, так и при взаимном общении. Причем это было 
характерно как для зоны контроля королевского правительства, так и 
для зоны контроля Патриотического фронта Лаоса. Вследствие этого 
получило распространение мнение, что кха представляет собой 
термин исключительно негативного, оскорбительного характера. На 
самом деле проблема представляется более сложной, поскольку, по 
всей вероятности, в понятии "кха" социальное оказалось 
соединенным с этническим, и, безусловно, следует продолжить 
исследования его этимологии. Несомненно, что, победив 
австроазиатов в борьбе за главенствующую роль на территории 
будущего Лаоса, тайские народы не считали их равными себе и 
вкладывали в понятие "кха" уничижительный смысл - "раб", "варвар". 
Однако, хотя происхождение термина "кха" неясно, очевидно, что "кха" 
- это начальная морфема этнонимов многих этносов и этнических 
групп, ведущих свое происхождение от общности кхом 
(предполагаемых предков кхмеров), например, кхриенг (нге), кхтанг, 
кхсень, кхату, кхмеров, а также ряда других - кхму, кхбит, кхмиенг 
(пхонг). До сих пор такие этносы, как лавен, лаве, нге и др., 
являющиеся потомками достаточно древнего населения на 
территории Лаоса, нередко называют себя идущим из глубины веков 
этнонимом кхом. 

Подавляющее большинство тех, кого ранее именовали кха, а 
теперь принято называть лао тхонг, составляют народы, говорящие 
на языках палаунг-ва и мон-кхмерских языках. Они расселены 
практически по всей территории Лаоса, особенно в лесных и горных 
районах северной, восточной и южной его части. В процессе 
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исторического развития различные группы потомков древнего 
австроазиатского населения обособились в отдельные этнические 
общности, которые тем не менее нередко поддерживают между собой 
постоянные контакты. У австроазиатских народов Лаоса наиболее 
интересная этнонимия. Общий уровень их социально-экономического 
развития низок, для них характерен патриархальный уклад. 
Некоторые группы мон-кхмерского происхождения еще продолжают 
добывать средства к существованию преимущественно охотой и 
собирательством, лао называют их кхакаваи ("беспокойные кха"). В 
социальной организации палаунг-ва и мон-кхмеров превалируют 
родоплеменые отношения. Все это и определяет пестроту и 
сложность состава австроазиатов Лаоса и многообразие их названий 
и самоназваний. 

Характерным для этнонимии этих народов можно считать то, что их 
соседи (обычно это тайские народы) нередко дают им 
уничижительные наименования (кса, со и т.д.). Самоназвания у них 
очень часто значат "человек", "люди", какая-то общность людей - 
"лесные люди", "люди гор". В этнографической литературе они 
известны частично под названием, данным им другими народами, 
частично - под самоназванием. 

Представители одного из самых многочисленных этносов 
Северного Лаоса - кхму, который в прошлом, возможно, имел какую-то 
форму государственности, рассеяны по всем его провинциям. 
Большое их число проживает в провинциях Луангпхабанг, Удомсай, 
Луангнамтха, Пхонгсали. Кхму, или кум-му, означает "человек", "люди" 
(в отличие, скажем, от животных, растений), "группа людей, говорящих 
на одном языке". Кхму живут не только в Лаосе, но и во Вьетнаме, 
Таиланде, Китае. В результате этого в этнографической литературе в 
разное время они представали под самыми различными этнонимами. 
Так, во Вьетнаме их долго называли сакау (ксакау), такое название 
дали им тхаи Тэйбака. Термин са (кса) относился не только к 
собственно кхму, но и к ряду других, родственных им, народов, имея 
уничижительный оттенок, сходный с кха. Хотя А.И.Мухлинов дает 
объяснение значения са - "люди" (Мухлинов, 1983. С. 123). Сакау 
значит "са, у которых девушки носят кау" (кау - волосы на макушке в 
виде шиньона). Лаха называют кхму - кха клау, кханг - клау, хмонги - 
манг кау. В ряде местностей таизычые народы называют кхму - тень 
("живущие на вершинах гор", Тэйбак, уезд Моктяу); пху тень ("люди, 
живущие в горах", Лаос); таи хай ("люди, обрабатывающие горные 
поля", провинции Тханьхоа и Нгетинь, Вьетнам). В Таиланде кхму 
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называют камук, или пху тхень. На юге Китая они известны как кхму 
бит, кхму као, кхму т"тиу, кхму нунг (Мухлинов, 1983. С. 123). 

Кхму подразделяются на множество субэтнических групп, имеющих 
различные названия. Зачастую они представляют собой 
оттопонимические наименования и восходят к названию местности, 
где расселена та или иная группа кхму, или этнониму народа, рядом с 
которым эта группа проживает, подвергнувшись во многих аспектах 
его влиянию. Каждая из субэтнических групп кхму называется тамой, 
что означает "общность людей", отсюда - следующие названия: 
тамой лароонг ("живущие рядом с р. Меконг"), тамой у ("живущие 
рядом с р. У"), тамой лы (живущие по соседству с народом лы"), 
тамой юан ("живущие по соседству с народом юан") и др. 

Один из близких кхму народов - кхбит (численность - примерно 1-
2 тыс. чел.). Его самоназвание - п"синь, в настоящее время его 
называют также лаобит. 

Дой - другой этнос Северного Лаоса (численность - 3-4 тыс. чел). 
Самоназвание - тхумок, что означает "горцы". По-тайски дой также 
значит "горы", это название дой дали лы. Дой, проживающих в 
местностях Намтха, Виенг Пхукха, Нале, еще называют самтао. В 
пров. Хуапхан (Самныа) живет народ пуок. Самоназвание пуок - 
синьмул (ксингмул), что означает "лесные люди". 

В этой же провинции проживает еще один небольшой этнос, пхонг. 
Пхонг расселяются по обе стороны лаосско-вьетнамской границы. В 
провинции Тханьхоа (Вьетнам) их зовут иначе - оду и таихат. 
Самоназвание этой этнической общности - к'ниенг, или пхонг. Тхаи, 
живущие в местности Самто, называют их кха пхаи маи ("кха, смуглые 
как обугленный бамбук") или, как и в Тханьхоа, таихат ("хат" - 
наименование вождей пхонг). Существует гипотеза, что предки пхонг - 
создатели сооружений мегалитической культуры Мыонг Пон. Многие 
топонимы местности, где расположены мегалитические сооружения 
Мыонг Пона, представляют собой производые от антропонимов, 
упоминаемых в легенде о хат Анге и хат Уоке, двух братьях - великих 
вождях народа пхонг. 

В Центральном Лаосе с давних пор проживают такие мон-
кхмерские этносы, как мангконг-тяли (три), таой, катанг, пако и др. 
Представители многих из этих народов живут также и во Вьетнаме. 

Общее название мангконг и тяли, а также ряда других групп, - бру 
(брау). Бру означает "лесные люди". В Лаосе представителей этой 
группы иногда также называют со, что имеет такое же оскорбительное 
значение, как и кха применительно к лао тхонг вообще. Со по-
лаосски означает "увечный". Вместе с тем, следует отметить, что со - 
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это еще и название одной из крупных общностей (или кланов) 
мангконг. 

Этноним общности таой совпадает с топонимом основной 
территории ее проживания - местности Таой на востоке пров. 
Саваннакхет. Таой считают, что они живут здесь с незапамятных 
времен и ведут свое происхождение, как и катанг, от древних кхом. 
Сказания таой повествуют о том, что когда-то они выделились из 
двух легендарных групп народов - пхутак и пхулень. В местности, где 
проживают таой, сохранилось много памятников древней культуры, 
особенно у подножия горы Пхутак. Однако их создатели неизвестны. 

Многочисленны мон-кхмерские народы и в Южном Лаосе, где они 
обитают тоже очень давно, причем компактно проживают на 
определенной территории, что не характерно для многих общностей 
Лаоса. Здесь живут лавен, лаве, ой, тень, суой, няхон, талиенг и др., 
частично они расселены еще и во Вьетнаме (Тэйнгуен), Камбодже, на 
северо-востоке Таиланда. 

Лавен издавна живут на плато Боловен, их самоназвание - тьру, 
т.е. "люди, живущие по краям бездонной ямы". Кроме того, у них есть и 
древнее название - кхом. Согласно легендам лавен, все этносы 
общности лао тхонг (скорее всего, идет речь о мон-кхмерах Южного 
Лаоса) вышли из местности Южный Таопунг (однако до сих пор 
трудно идентифицировать эту легендарную местность с какой-либо 
современной). В Таопунге они добывали пропитание охотой и 
собирательством, жили в пещерах, носили одежду из луба. 

Лао нередко называют лавен - кха киа, что значит "кха, живущие 
разбросано", или "кха самсен". В Южном Вьетнаме проживает мон-
кхмероязычный народ (южнобахнарическая группа австроазиатской 
семьи), название которого теро (тьро). Возможно, он родственен 
лавен. 

По обе стороны лаосско-вьетнамской границы живут талиенг, 
состоящие из различных групп. Эти группы имеют разные названия - 
лави, йэ и др. Лави, например, представят собой этноним, 
образованный от топонима - названия ручья Лави, недалеко от 
которого поселились в свое время представители этой группы. 

В провинции Салаван проживают нге, иначе называемые к’риенг, 
что означает “человек” или “группа людей”. Интересно, что у лавен 
союз племен также обозначается как к’риенг. Исследователям еще 
предстоит ответить на вопрос о том, существует ли какая-нибудь связь 
между этнонимом к’риенг и союзом к’риенг у лавен. Кроме народов 
палаунг-ва и мон-кхмеров, к лао тхонг относят также несколько 
этнических общностей, говорящих на языках вьет-мыонгской группы. 
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Они живут в Центральном Лаосе, куда пришли из северо-западной 
части современного Центрального Вьетнама примерно 200 - 300 лет 
назад. 

К ним относятся, например, мака, живущие на плоскогорье Накай, 
их самоназвание кой, они родственны маи, проживающим во 
Вьетнаме.  

Многим иностранным исследователям Лаоса чрезвычайно 
экзотичными представлялись арем, которых вьетнамские авторы 
включают в общность тит. Они не имеют постоянных поселений, 
переходят с места на место. Арем строят временные хижины, 
покрывая их банановыми листьями. Когда листья желтеют, арем 
бросают свои временные жилища и идут на новое место. За эту 
особенность лао называют их кха тонг лыонг (“желтолистые кха”). 
Общая численность арем в Лаосе - примерно 20 семей. Как отмечал 
У.Бэрчетт, в дореволюционном Лаосе они стояли на низшей ступени 
социальной лестницы (Бэрчетт, 1958. С. 229). 

Наименование “кха тонг лыонг” обозначает, по-видимому, не одну, а 
несколько разных групп, кочующих в лесах Лаоса. Так, одна из них 
есть в провинции Сайнябули (Северный Лаос). Члены группы и сейчас 
продолжают кочевать, занимаясь охотой, собирательстом, питаясь 
лесными кореньями и изготовляя примитивную одежду из коры 
деревьев. Лао называют этих людей еще кха пхаи (“огненные кха”, 
“кха, греющиеся у костра”). Это название имеет и уничижительный 
оттенок и значит - “рабы”, “пропащие бедняки”. 

Авторы книги “Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia”, опираясь, 
в частности, на работы Бернацика, Уивера и Янга, отмечают, что 
небольшие кочующие в лесах группы, известные как кха тонг лыонг, 
или пхи тонг лыонг (“духи желтых листьев”), можно встретить на 
севере Таиланда, в провинциях Чиангмай и Чианграй, в области 
Ченгтунг (Мьянма), а также в северном секторе тайско-лаосской 
границы. Группы, с которыми общались Бернацик и Уивер, чаще всего 
вступали в контакт с хмонгами, называвшими их маку (“духи 
джунглей”). Сами себя они называли юмбри (“люди, живущие в 
джунглях”). Кха тонг лыонг, описанные Янгом, отличались от юмбри, 
о которых писал Бернацик, в частности по языку и некоторым 
аспектам культуры (Le Bar, Hickey, Musgrave, 1964. P. 132). 

Численность третей этнозональной общности Лаоса, лао сунг, - 
свыше 300 тыс. человек. К ней относятся народы, принадлежащие 
преимущественно к группе мяо-яо австроазиатской семьи языков, а 
также - китайско-тибетской семье языков, в основном ее центральной 
группе. Практически у всех лао сунг самоназвание означает “человек”, 
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“люди”. Народы этой общности живут на стыке границ нескольких 
государств, поэтому они известны у различных народов под разными 
этнонимами, обычно не являющимися самоназваниями. Собственно, 
и различные исследователи называют их по-разному. 

Наиболее многочисленный этнос среди лао сунг - хмонг (иначе - 
монг, хмунг, т.е. “человек”, “люди”). Хмонг - самоназвание. В Лаосе, 
куда они переселились в основном из китайских провинций Сычуань, 
Гуйчжоу и Юньань 100 - 150 лет назад, их свыше 230 тыс. человек. 
Другие народы называют хмонгов мяо (мео). Что же касается этих 
экзоэтнонимов, то мяо, например, имеет множество интерпретаций. 
Согласно Жуейй Ифу, оно дословно значит “росток риса” (Rney. 
Yth-fu, 1960. P. 143). В северной части Юго-Восточной Азии людей, 
говорящих на хмонгском языке, называют мео, что, по мнению Эмбри 
и Томаса, происходит от вьетнамского экзоэтнонима мео-ман (Le Bar, 
Hickey, Musgrave, 1964. Р. 63). В Лаосе хмонги делятся на три 
основные группы - хмонг до (“белые хмонг”), хмонг лень (“цветные 
хмонг”) и хмонг ю (“черные хмонг”), наиболее многочисленны среди 
них - хмонг до. У хмонгов Лаоса достаточно сильно развито 
этническое самосознание. 

Яо в Лаосе - чуть более 18 тыс. человек, они переселились сюда 
непосредственно из Южного Китая, но немалая их часть пришла 
также через Тэйбак (Вьетнам) и северную часть Мьянмы примерно 
150 лет назад. 

Самоназвания яо в Лаосе в основном схожи с самоназваниями их 
групп, проживающих в Китае, - ю миен, зиеу миен, ю мун (миен - 
“человек”, “люди”). Во Вьетнаме их также называют зиу ман. Все 
перечисленные этнонимы представляют собой одно и то же название, 
звучащее по-разному из-за диалектных различий. 

В Лаосе, в отличие от других стран, яо не делятся на 
многочисленные группы. Выделяется только лишь одна субэтническая 
группа яо, называемая лантен (лантмян, или индиговые) и известная у 
тайских народов как лао хуой, т.е. “люди, живущие на берегу ручья”. 

Самый многочисленный из народов тибето-бирманской 
(центральной) группы, живущих в Лаосе, - акха (авторы “Ethnic 
Groups...” (Le Bar, Hickey, Musgrave, 1964. Р. 33) считают, что акха - это 
его самоназвание). В приграничных районах северной части страны, 
где проживают акха, их насчитывается более 58 тыс. человек. Они 
живут и в соседних с Лаосом странах, причем значительное число - в 
Китае. В разных странах этот народ называют по-разному. В Лаосе и 
Таиланде - ко, или кха ко, в Мьянме - коу, или екоу. В Китае название 
вони (или хани), обозначающее другие тибето-бирманские народы 
южной части провинции Юньнань, иногда применяется и к акха. 



 71

Самую многочисленную группу акха ее соседи-шаны называют пули 
(пули означает “человек”, “люди”). Вообще акха делятся на семь или, 
по другим источникам, девять субэтнических групп (Le Bar, Hickey, 
Musgrave, 1964. Р. 33). В Лаосе они также разделены на ряд местных 
субэтнических групп, считающих своим общим прародителем Сомио 
(Сумио). Далее представлены следующие группы акха (ко), имеющие 
собственные микроэтнонимы: рала пули, нукуй, эпа, чичо, тепиа, ома, 
лунра, копхе, мучи, пхусанг, мутэ, сапо и др., наиболее 
многочисленная группа - пули. Большая часть акха переселилась в 
Лаос из южных и юго-западных районов Китая. 

Еще один народ этой группы - пхунои. В Лаосе их - 25 тыс. человек, 
компактно проживающих в северной части провинции Пхонгсали; 
центром их поселений является одноименный провинциальный центр. 
Пхунои во всех тайских языках означает “маленький человек”, или 
“маленький народ”, при ином тональном обозначении - “маленькая 
гора”. Пхунои также называются чиньвангканг (“человек, который 
живет в среднем районе”), лаочинькень (“упрямый человек”). Однако 
самим пхунои подобные названия не нравятся, они предпочитают 
этнонимы - пхунои, или кхон пхонгсали (“человек (или люди) из 
Пхонгсали”). 

Пхунои делятся на множество групп, которые имеют собственные 
микроэтнонимы, обычно совпадающие с топонимами местности, где 
они проживают: пхонгсали, пхонгку, пхонгсет, лаопхаи, тяло, лава и 
др. Пхонг - это название традиционной формы социальной (или 
территориальной) организации пхунои. Сали - антропоним, 
собственное имя вождя пхунои, некогда правившего территорией, 
ныне носящей его имя. Отсюда возник топоним - название города и 
провинции Пхонгсали. 

К тибето-бирманским народам, проживающим в Лаосе, относятся 
также лаху (иначе называемые лохей, мухсо, муссо, муссух). Лаху - 
самоназвание этого народа. Он делится на ряд субэтнических групп, 
все они сохраняют коренное название лаху, к которому, однако, для 
различения одной группы от другой добавляется дополнительная 
морфема-определение. Таким образом выделяются лахуна (“черные, 
“великие”, “независимые” (свободные) лаху), лаху ний, или ньи 
(“красные лаху”), лахуши (“желтые лаху”). Китайцы называют их лохей, 
или тайским экзоэтнонимом муссух (мухсо, муссо), что значит 
“охотник”. Население, говорящее на различных тайских языках, 
обозначает в своей речи лахуна как муссух дам (“черные муссух”), 
лахуши - муссух кви (куи) (этимология неизвестна), или муссух лыонг 
(“желтые муссух”), лахуний - муссух денг (“красные муссух”). 
Последние обижаются когда их так называют, поскольку считают, что 



 72

это оскорбительное в их отношении использование понятия “красный” 
в значении “с ободранной кожей”. В отдельных местностях лаху могут 
быть известны под клановыми названиями. Так, у лаху, живущих в 
Таиланде, есть кланы бакио и балан (соответственно - лахуши бакио, 
или просто бакио). Лаху считаются гордыми людьми, готовыми всегда 
отомстить обидчику, если они почувствуют себя оскорбленными. В 
Лаосе, в провинции Луангнамтха и ряде других пограничных районах 
северной части страны, живут представители нескольких групп лаху. 
Так, например, здесь проживают лахуна, которые, в свою очередь, 
делятся на две группы, называемые таи-язычным населением скорее 
всего по цвету женской одежды - муссо дам (“одежда черного цвета”) и 
муссо денг (“носят юбки красного цвета”, как и женщины лы). 
Подобное деление вполне согласуется с выводами лингвистов о том, 
что одна из основных групп диалектов лаху - черные лаху - включает в 
свой состав и диалект красных лаху (лахуний). Лахуши в Лаосе, где их 
называют куи - 6 тыс. человек, они пришли из Мьянмы. Некоторые 
источники (Tim hieu, 1981. Tr 30) утверждают, что их самоназвание - 
“лахуя”. В Лаосе лахуши делятся на две группы, называемые куи 
лыонг и куи сунг (соответственно - “желтые куи” и “живущие высоко 
куи”). Жители пров. Луангнамтха зовут еще куи сунг кха тонг лыонг, 
точно так же, как в других районах страны называют арем, выражая 
тем самым пренебрежительное отношение к ним. Ранее лахуши, 
живущие здесь, добывали средства существования преимущественно 
за счет охоты и собирательства. 

Кроме того, в Лаосе есть еще ряд небольших малоизученных 
этнических общностей, относящихся к этой группе, большая часть 
которых называется по топонимам той местности, где они проживают, 
- лао сенг, лао кхэ, сиза, хана, которые, по-видимому, близки уже 
упомянутым выше тибето-бирманским этносам или даже входят в их 
состав. 

Кроме того, в Лаосе давно живут так называемые хо (или горные 
ханьцы), в основном выходцы из Юньнани, говорящие на одном из 
диалектов китайского языка. Их численность примерно 6 - 7 тыс. 
человек. Себя они называют хан цзу или хан тя. 

Такова разнообразная этнонимия коренных народов Лаоса, 
которая ждет своих пытливых исследователей. Стоит лишь еще раз 
упомянуть о том. что все разнородные этнические общности Лаоса в 
рамках политики консолидации населения страны в единую 
метаэтническую общность были официально объединены в три 
большие группы, получившие впоследствии в научной литературе на 
русском языке название “этнозональные общности” (среди их общих 
черт назывались общность происхождения, географических условий, 



 73

одинаковый хозяйственно-культурный тип и др.): лао лум (“низинные 
лаосцы”, собственно лао и другие тайские народы), лао тхонг 
(“верхние лаосцы”; народы группы палаунг-ва, мон-кхмерские этносы, 
небольшие общности, говорящие на вьет-мыонгских языках, 
возможно, какие-то представители народов австронезийской семьи), 
лао сунг (“вершинные лаосцы”; народы мяо-яо, тибето-бирманцы, а 
также хо). Эти наименования в значительной степени внедрились в 
сознание большой части населения Лаоса, прежде всего жителей 
долины Меконга и городских центров. Так, нередко можно услышать, 
что этот человек - лао лум, а тот - лао сунг. Однако, в целом, можно 
предположить, что активно идущие процессы этнического характера 
еще могут внести свои коррективы в многообразную этнонимическую 
карту Лаоса. 
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