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С. Е. Яхонтов

КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
НАРОДОВ ЮЖНОГО КИТАЯ

Далеко не все народы Китая могут считаться хорошо изу
ченными в этнографическом и лингвистическом отношении. На
пример, о языке туцзя (провинция Хунань), численность кото
рых составляет более полумиллиона человек, мы не знаем ни
чего. Очень мало известно об онг-бе на о-ве Хайнань; этот на
род, еще недавно насчитывавший несколько сот тысяч 
человек, говорит на особом языке, родственном тайским.

О некоторых народах Китая можно получить сведения толь
ко из старых китайских географических сочинений и из расска
зов европейских путешественников. В этих источниках очень 
часто одни и те же народы фигурируют под разными названия
ми или одно и то же название оказывается отнесенным к раз
ным народам. Еще в 1887 г. Террьен де Лакупри насчитывал 
более 400 таких этнонимов неясного значения [35, с. 103]. Воз
можно также, что в старых книгах упоминаются народы, уже 
исчезнувшие или же «потерянные», т. е. существующие, но неиз
вестные современной этнографии. Единственным или по крайней 
мере наиболее надежным способом отождествления или разли
чения этих народов является сравнение их языков.

Ниже делается попытка классификации некоторых малоиз
вестных языков и народов южного Китая.

Здесь не исследуется вопрос о том, какие из рассматривае
мых форм речи следует считать самостоятельными языками, а 
какие — диалектами, или о том, какие этнические группы, гово
рящие на этих языках, являются племенами, народами, нациями 
или национальными меньшинствами. В обоих вопросах автор 
следует традиции или используемому источнику, хотя и сознает, 
что это в ряде случаев может привести к непоследовательно
стям и противоречиям. Термин «диалект» при ссылке на совре
менные китайские работы, как правило, заменяется термином 
«группа диалектов», так как внутри их часто приходится про
водить более дробное деление.

В цитируемых работах применяются разные системы тран
скрипции. Ниже транскрипция по возможности унифицирована
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и во многих случаях упрощена. В частности, придыхание обо
значается буквой h, шипящие — буквами £, /, s, г, «йот» — у, 
1нелабиал1И!Зован1Ные гласные заднего ряда (и’, о’ -алфавита 
куок-нгы)— йу 6. Тон не указывается. Тибетские, бирманские, 
сиамские формы приводятся в транслитерации.

Языки южного Китая входят в состав трех основных семей: 
сино-тибетской, тайской и мяо-яо. Кроме того, на юге Юньна
ни есть народы группы палуанг-ва (родственной мон-кхмер- 
ским языкам и вместе с ними входящей в состав аустроазиат- 
ской семьи), а на о-ве Тайвань — аустронезийские народы, го
ворящие более чем на десяти языках трех или четырех раз
ных групп и известные в Китае под общим названием гаошань 
(т. е. «жители высоких гор»).

Возможно, что тайские языки и мяо-яо не являются отдель
ными семьями, а входят первые — в состав аустро-тайской, вто
ры е— в состав а ус трю азиатской семьи. Сино-тибетскую семью 
составляют китайский, тибето-бирманские языки и еще некото
рые группы языков, ее  представленные .в -Китае; нас будут ин
тересовать только тибето-бирманские языки.

Народы мяо-яо

В группу мяо-яо принято включать народы мяо, яо и шэ. 
Однако язык, на котором говорят шэ, по-видимому, не имеет 
отношения к мяо-яо. В статье о народе шэ, входившей в се
рию кратких описаний национальных меньшинств Китая, публи
ковавшихся в газете «Гуанмин жибао», о их языке сказано 
очень мало: «Народ шэ имеет общий язык; по предваритель
ным сведениям, этот язык принадлежит к одному из ханьских 
(китайских.— С. Я.) диалектов» [6]. Террьен де Лакупри, со
бравший в своей книге {35] все отрывочные данные о языках 
и народах Китая, имевшиеся ко времени ее издания (1887 г.), 
(пишет о (народе ся-бо (Sia-bo), (живущем в rqpa,x недалеко от 
Фучжоу [35, с. 76—77]. Весьма вероятно, что речь идет о шэ: 
иероглиф, которым пишется их название, читается sia в китай
ских диалектах Минь [14, с. 461]. Как можно судить по приво
димым Террьеном де Лакупри словам их языка, последний 
представляет собой китайский диалект, близкий к хакка.

Народ яо делится на множество групп, имеющих собствен
ные самоназвания и говорящих на разных языках и диалектах: 
на языке собственно яо, на диалектах мяо, на тайском языке 
лаккья и на китайских диалектах. Диалекты мяо, на которых го
ворят яо, носят в китайской литературе общее название «языка 
буну» (по самоназванию основной пасти этих яо — пу-ну). 
Однако неверно было бы утверждать, что диалекты буну более 
близки друг к другу, чем к диалектам собственно мяо; так что 
(проти!вопоста1влшие языка мяо и «языка буку» не основано на 
лингвистических критериях.
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Среди различных групп собственно яо лучше всего известны 
мьен (китайские названия: го-шань-яо, да-бань-яо) и ким-мун, 
или ким-ди-мун (ланьдянь-яо). Есть также некоторые сведе
ния о бьяу-муан (чжэн-яо) и дзау-мин (ба-пай-яо). Китайские 
ученые объединяют диалекты мьен, ким-мун и бьяу-муан в одну 
группу; другую группу составляет диалект дзау-мин, о диалектах 
третьей группы практически ничего не известно. Корень мьен, 
мун, муан, мин, входящий в состав самоназваний яо, значит 
просто «человек».

На о-ве Хайнань есть народ, который китайцы считают мяо. 
В действительности это яо, говорящие на диалекте ким-мун. 
Их предки были переселены на Хайнань из Гуанси при дина
стии Мин.

Народ мяо имеет одно общее самоназвание, которое, однако, 
по-разному звучит в разных диалектах (hmong, hmu и др.). 
У некоторых групп мяо встречаются и другие самоназвания; 
так, мяо юго-восточной чдсти Гуйчжоу («черные мяо» — по 
китайской традиционной терминологии) 1 называют себя ка-нао.

Есть три основные группы диалектов мяо, которые в одной 
из китайских классификаций называются восточной, централь
ной и западной. Они различаются трактовкой общемяоских пре- 
назализованных согласных, т. е. таких, как тр, nt, ngk, или бо
лее редких mph, mbh и т. п. В восточной и центральной груп
пах изменения их были различны в зависимости от тона слога. 
В слогах низких тонов эти звуки перешли в носовые (m, я, tig) 
в обеих группах; при высоких тонах они в восточной группе 
либо сохранились, либо перешли в звонкие (ft, d, g ) , в централь
ной стали обычными глухими (р, t> k). В западной группе пре- 
назализованные согласные сохранились. Сравним2:

Бицзе [15] Хуэйшуй 110] Кайли [15] Хуаюань [15] Луси [10}

'Снег’ (5) т р о m p u n g p a m p e b i
'Соль’ (3) п ё е n t s i x y i n g k y a z e i i
'Материя’ (1) n to u — t o n t e i d e l
'У хо’ (2) п с е m p r e n a tnrii meii
'Конопля’ (6) n tu a n t h a no n a n g п а й

Лучше всего исследован один из диалектов западной груп
пы, который распространен в северо-западной Гуйчжоу и южной 
Сычуани и носители которого называют себя хмонг. Среди них 
есть «белые» и «синие» мяо. К нему близок диалект мяо се
веро-восточной Юньнани, о котором есть лишь очень неполные 
сведения. Сравнительно хорошо известна центральная группа 
диалектов (диалект хму, или ка-нао) в юго-восточной Гуйчжоу, 
хуже — восточная группа у «красных мяо» в северо-западной 
Хунани.

Помимо этого ряд диалектов существует в центрально-юж
ной Гуйчжоу. Китайские ученые различают здесь четыре или 
пять диалектов и объединяют их в одну группу (сычуань-гуй- 
чжоу-юньнаньскую) с западными. Эти диалекты почти совер
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шенно не исследованы; о некоторых вообще нет никаких све
дений в литературе. Список их, вероятно, неполон, и отличаются 
они друг от друга не меньше, чем основные, уже исследованные 
диалекты.

В журнале «Юйянь яньцзю» приводились некоторые сведе
ния о фонетике более чем десяти диалектов Гуйчжоу [10]. Сре
ди них шесть, распространенные в некоторых местностях уездов 
Цзыюнь, Чаншунь, Лодянь и Ванмо, очень близки между со
бой. Их общим признаком является, в частности, звук х или h 
на месте q других диалектов. Судя по их географическому рас
пространению, они соответствуют машаньскому диалекту ки
тайской классификации. Для остальных материалов «Юйянь 
яньцзю» известен лишь географический район, где они были 
записаны; какие диалекты они представляют, в большинстве 
случаев неясно.

В трудах французской экспедиции д ’Оллона (1906— 1909) 
{31] даются несколько словариков мяо3. Часть из них нетруд
но отождествить — они представляют диалекты хмонг, ка-нао 
и юньнаньских мяо (последние названы «пестрыми мяо»). 
Но два словаря, записанные в уезде Гуйхуа, т. е. современном 
Цзыюне (каждый из них имеется в двух разных записях), не 
принадлежат хорошо известным диалектам.

Говорящие на одном из них (словарь № 5) называют себя 
пу-манг, китайское название их — лао-мяо («старые мяо»). Ви
димо, манг есть фонетический вариант общего самоназвания 
мяо. Этот диалект входит в машаньскую группу китайской 
классификации. Он особенно близок к диалекту деревни Цзун- 
ди уезда Цзыюнь, который принадлежит к числу диалектов, ис
следовавшихся в «Юйянь яньцзю» [9]. В частности, слово мяо 
в этом последнем звучит mhang. Как и в других машаньских 
диалектах, в пу-манг не сохранился согласный q — на его ме
сте мы находим r’h в одной из записей и к — в другой. 
Сравним:

Пу-мшг I Пу-манг II Хмонг (Бицзе) Ка-нао (Кайли)

*Курица’ 
*(Гром) гремит' 
*После'

r ’h a i ,  r ’h e i  h a y ,  h e y  
r 1 h a  h 6

— t a o  h o a

q a i  q e i
q u a  —
t a u  q a n g  t a n g  q a n g

Носителей второго диалекта из Гуйхуа (словарь № 6) китай
цы причисляли к «черным мяо»; самоназвание их — пу-тунг. 
Этот диалект фонетически более всего приближается к диалек
ту деревни Туаньпо уезда Цзыюнь, сведения о котором есть 
в «Юйянь яньцзю». Сравним: пу-тунг т’Ьа, Туаньпо тра, пу- 
м ш г -mbrai, Юньнань mbho, Хунань тгйу хмонг псе, ка-нао па 
*ухо\ Однако сведения о диалекте Туаньпо крайне скудны, и 
место его в общей классификации неясно.

Р. Форрест, ссылаясь на М. X. Хаттона, приводит ряд слов 
я предложений из языка одного из племен мяо — гэдоу (Keh-
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deo), которое само называет себя мпхо [26, с. 93—99, 341]. 
Из китайских источников, переведенных А. О. Ивановским, из
вестно, что гэдоу4 жили в уездах Шибин и Хуанпин провин
ции Гуйчжоу [2, с. 104].

Согласно современным исследованиям, в уезде Хуанпин 
распространен восточный ди.алект'сычуа1нь-1гуйчжоу-юньнаньской 
группы, т. е. один из диалектов центрально-южной Гуйчжоу. 
Вероятно, это и есть диалект мпхо.

Из диалектов, относимых к «языку буну», исследовались 
только два. Описание диалекта народа, называющего себя пу
ну (или пу-но, ну-ну и др.), было опубликовано впервые в КНР 
в 1959 г. [15]. В СССР ему посвящена книга А. А. Москалева 
[4]. Еще один диалект, включаемый китайскими языковедами 
в эту группу, па-хнг, был недавно описан во Вьетнаме Нгуйен 
Минь Дыком [30]; по-видимому, первые сведения о нем сооб
щил О. Бонифаси в начале XX в. if20]. Народ па-хнг называет
ся во Вьетнаме па-хынг, или па-тхен; О. Бонифаси называет его» 
па-тенг, или на-э (последнее, по его словам, есть самоназвание).. 
В Китае па-хнг живут в северной части Гуанси, в автономных: 
уездах Саньцзян и Луншэн, а также в соседних уездах — Жун~ 
цзян и Липин провинции Гуйчжоу. Язык их, несомненно, бли- 
же к мяо, чем к яо, хотя, возможно, отличается от основных 
диалектов мяо несколько больше, чем те друг от друга. Пре- 
назализованные согласные у вьетнамских па-хнг перешли в 
звонкие независимо от тона, у китайских — сохранились.

В китайских источниках эпохи Цин упоминается народ гэлао 
в уездах Луси и Цяньчжоу провинции Хунань. Сохранился не
большой словарик их языка, полностью приведенный Жуй Ифу 
в его статье о гэлао [8]. Как видно из этого словаря, этот язык 
не имеет ничего общего с гэлао из Гуйчжоу. Он представляет 
собой диалект мяо, входящий в восточную группу. Мы видели, 
что одна из особенностей последней состоит в том, что преназа- 
лизованным согласным других диалектов в нем соответствуют 
носовые в слогах низких тонов и преназализованные или звон
кие в слогах высоких тонов. Именно так обстоит дело и в язы
ке гэлао. Он почти не отличается от диалекта мяо из деревни 
Сяочжан уезда Луси (Хунань), сведения о котором есть в 
«Юйянь яньцзю» [10]. Сравним:

Гэлао Мяо (Сяочжан)

'Свинья*
'Материя*
'Дерево*
'Ухо*

be i  be i
d a i  d e i
k a i  d o u  d a
k a i  т о й  т ей
te  p h a  p h a'Дочь*

'Сапоги* k h o  k h o  'туфли*

В оригинале слова языка гэлао записаны китайскими иерог
лифами; здесь они заменены транскрипцией. В китайских диа



лектах Хунани сохранились звонкие согласные, поэтому они ука
заны ((Вместо пекшюких придыхательных) в чтениях соответст
вующих иероглифов.

Тайские народы

Термин «тайские языки» может иметь более узкий и более 
широкий смысл. Обычно так называют хорошо изученные, до
вольно близкие друг к другу языки от тхайского (собственно 
тайского, сиамского) на юге до шанского и буи (пу-яй, диои) 
на севере. Кроме того, есть ряд менее известных языков, на ко
торых в общей сложности говорит более миллиона человек и 
которые, несомненно, родственны тайским. Некоторые языко
веды включают их тоже в состав тайских языков. Другие назы
вают их паратайскими (впрочем, этот термин не имеет строго 
определенного значения). Это дун-шуйские языки, язык онг-бе 
на о-ве Хайнань, известный по незаконченному словарю 
Ф. М. Савина, обработанному и изданному А. Одрикуром [32], 
и более полному словарю М. Хасимото [28], а также недавно 
открытый язык лаккья. Наконец, есть языки, место которых в 
классификации спорно; скорее всего они родственны тайским, 
но существуют и другие мнения. Сюда относится язык ли на 
о-ве Хайнань и ряд находящихся на грани исчезновения языков 
Гуйчжоу и Северного Вьетнама — гэлао и др. П. Бенедикт пред
ложил для них название «кадайских».

Китайские ученые рассматривают тайские (чжуан-дайские) 
языки, дун-шуйские и ли как три равноправные ветви одной 
семьи, существование же четвертой ветви — гэлао — оставляют 
под вопросом /[11, с. 21]. Язык онг-бе в КНР не изучался.

Ниже мы будем называть тайскими только собственно тай
ские (чжуан-дайские) языки.

Тайские разговорные диалекты делятся на три основные 
группы. Диалекты северной группы распространены ‘ к северу 
от р. Юцзян в Гуанси, центральной — между р. Юцзян и Крас
ной рекой во Вьетнаме; в юго-западную входят все остальные 
тайские языки и диалекты, включая старые литературные язы
ки— сиамский, лаосский, шанский и мертвый ахом. В составе 
северной и центральной групп есть лишь младописьменные язы
ки — чжуан (КНР) и тай-нунг (Вьетнам). В КНР на диалек
тах северной группы говорят буи и часть чжуанов, центральной 
группы — также часть чжуанов, юго-западной группы — дай из 
Юньнани. Языки некоторых малочисленных народов (например, 
сек) не входят ни в одну из основных групп, т. е. каждый из 
них сам образует отдельную группу.

А. Ивановший в приложении к «Матерыялам тю истории 
инородцев юго-западного Китая» приводит перевод словарей не
скольких языков Юньнани, заимствованных из китайского гео
графического описания этой провинции (1834 г.) [3]. Среди 
этих языков четыре тайских; это языки народов байи, нун-
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жэнь, хэй-шажэнь и тулао. Байи — старое китайское название 
дай из Сишуанбаньна, язык которых за пределами Китая из
вестен как лы. Нун (нунг) является самоназванием части гово
рящих на диалектах центральной группы. Язык хэй-шажэнь 
как по лексическим, так и по фонетическим особенностям не
сомненно входит в северную группу.

Четвертый язык, тулао, известен по краткому списку слов, 
составленному еще в начале XX в. Люне де Лажонкьером и 
воспроизведенному в статье Жуй Ифу [8]. Поскольку слово 
«тулао» не является настоящим этнонимом (в буквальном пере
воде оно значит «местные жители» и может быть отнесено к 
разным народам), возникает вопрос, действительно ли эти два 
списка представляют один и тот же язык. Однако в них обоих 
мы обнаруживаем одну и ту же фонетическую особенность, не 
свойственную никакому другому тайскому языку: общетайско
му а в них соответствует о. Сравним:

Тулао 
(А. О. Ива

Тулао (Лю
не де Ла- Сиамский Тай-нунг Чжуан Дук.

'Небо'
'Лошадь'
'Глаз'

новский)

WO
т б

жонкьер)

vd
т б

f a
т а т а т а та

Ш* 1б t h o t a t h a t a t a
'Собака' — m o o h m a т а т а n g w a
'Нога' — k o k h a k h a k a p a
'Поле' по — n a n a n a y a
'Трава' уо — y a n y a

Язык тулао не обнаруживает специального сходства ни с 
одной из основных трех групп тайских языков и должен рас
сматриваться как отдельная группа. Сравним:

Тулао
(А. О. Иванов

ский)
Тулао (Люне 

де Лажонкьер) Сиамский Тай-нунг Чжуан

'Луна'
'Вода'

1ап d u d n n dH on h a a i d i lo n
п а п п а т п а т п а т r a m

'Дерево' y a i  ( n y a i? ) — m a i m a i f a i
'Шея' — h a k h o k o h o
'Голова' — t h o  ( t r o ? ) h u a h u a k y a u

С другой стороны, ничто не сближает тулао с языком гэлао 
или с дун-шуйской группой.

Неясен вопрос о первоначальной родине тулао. Согласно 
Жуй Ифу [8, с. 274], в эпоху Юань между Сюйчжоу (современ
ный Ибинь) и Умэном (современный Чжаотун), т. е. на гра
нице провинций Сычуань и Юньнань, жили тулао-мань («вар
вары тулао»). Если отождествление их с позднейшими тулао 
правильно, то это самый северный из всех тайских народов.

Из кадайских языков изучен только ли; о других (группа 
гэлао) есть лишь отрывочные сведения. Общим отличительным 
признаком всех кадайских языков, включая л>и, являются их 
числительные, совершенно не сходные с тайскими.
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К группе гэлао относятся: собственно гэлао (есть два силь
но отличающихся словарика этого языка, записанные О. Бо- 
нифаси во Вьетнаме и С. Р. Кларком в Гуйчжоу), лати [21] и 
лакуа ,[20; 22]. Последние два названия — это вьетнамские чте
ния иероглифов, составляющих их китайские названия (по-ки
тайски они читались бы лосы и лого). Самоназвание вьетнам
ских гэлао — тхы, лати — а-кху, лакуа — ка-бео. В группу гэлао 
входит также язык са-кхао из Мыэнг-Ла, о котором сообщает 
С. А. Арутюнов [1].

Между языками группы гэлао существуют большие разли
чия в области фонетики и лексики; фонетически они отличают
ся одни от других значительно больше, чем тайские языки. Осо
бенно велики различия в области финалей. По судьбе конечных 
согласных языки гэлао делятся на две подгруппы: в гэлао и 
лати конечные согласные почти совершенно исчезли (иногда 
сохранились только -ng и -п, как в китайском), а в са-кхао и 
лакуа  они претерпели лишь небольшие изменения.

Фонетические различия между отдельными языками груп
пы гэлао и между этой группой в целом и тайскими языками 
можно показать на следующих примерах:

Гэлао 
(О. Бони- 

фаси)
Лати Гэлао

(С. P. Кларк) Са-кхало Лакуа Сиамский

’Два' f u SO s a ее
Четыре ' 
* Собака'

р и p u ba p a р е
h m ax m h m u m a — m a

♦Глаз’ m e a d a o t a t e t a
♦Ухо' b a  l a  G i l a r a o k h l a ГО h a
♦Рыба' l a a  l i — b l a p e o p i  a
♦Курица'
♦Огонь'

R i , l i k a c a i — k h a i k a i
p h i p i e b a i — p d i f a i

♦Дерево'
♦Три’

t i m i a  t e — t o i t e m a i?
to s i d a t o a td u

♦Спать' k o  В и й n g u i — o a h h o
♦Вино' — b a p o a —

h m a♦Свинья’ х т й й m e m a т о й m a
♦Мясо' h h h d a a a у ё а
♦Желтый’ t h i  n i a n h V n y i — n in
♦Луна’ d a  d i e m £ 6 a m a  d o t r a n n en d d d n
♦Звезда’ d a  d e 6 6 a — k l a n l a n g
♦Дом' d a  I h d Ion n e n g г й б п
♦Вода' n g h  у ё i a о т h o n g n a m
♦Волосы’ Id  s d a  s a m a  s a n g — G a m p h o m
♦Шесть' n d n a n g n a m

d a m♦Черный'
♦Земля’

t h S  l u o l a n g l a m d d m
b a  t d m t i d a t a k

♦Птица’
♦Нос’

n y i i — h o k n a k n o k
— n y a ' — n g a t

p d t♦Десять’ p a beo

В звуковых соответствиях языков группы гэлао заметна не
которая регулярность; сравним, например, одинаковые гласные
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в словах «два», «четыре» и «глаз» в лати, са-кхао и лакуа. Од
нако установить строгие фонетические законы пока невозможно.

П. Бенедикт считает, что лакуа ближе к языку ли, чем к 
гэлао и лати [19, с. 579]. И в лакуа, и в ли хорошо сохранились 
конечные согласные. И все же фонетическая форма конкретных 
слов свидетельствует в пользу большей близости лакуа к гэлао. 
Сравним, например, начальные согласные в следующих словах:

Гэлао
(О. Бонифаси)

Гэлао
(С. Р. Кларк) Лакуа Ли (Южный 

диалект) [32]
Ли (север1 
диалект)

'Четыре'
'Глаз'

р и Ьи р ё s a o с h o
d a o Ьё s a c h a

'Дерево'
'Три'

Н t ё s a y c h a i
to d a t d u s u f a

Язык гэлао во многих работах общего характера включают в 
семью (или группу) мяо-яо; однако для этого нет никаких 
оснований.

Тибето-бирманские народы

Тибето-бирманские народы и языки традиционно принято де
лить на тибетскую и бирманскую подгруппы. Основания этого 
деления неясны; весьма вероятно, что оно имеет чисто географи
ческий характер: народы Тибета, Цинхая, Непала, Северной 
Индии считаются тибетскими, народы Бирмы, Ассама, Юньнани, 
Сычуани — бирманскими.

По типологическим признакам классический тибетский силь
но отличается от современного бирманского или, например, от 
языка сани (бирманской группы). Для первого из них характер
ны сочетания согласных в начале слога, довольно большое 
число конечных согласных, простая система гласных, отсутствие 
дифтонгов и тона; для двух других — невозможность сочетаний 
согласных, сравнительно большое число гласных (или — в бир
манском — наличие не только простых гласных, но и дифтон
гов), несколько тонов. В бирманском — простая система конеч
ных согласных, более богатая в старобирманском, но в совре
менном языке сократившаяся до одного или двух элементов 
(носовой и, возможно, гортанная смычка); в сани конечных 
согласных нет совсем. Сани имеет более сложную систему тонов, 
чем бирманский. Кроме того, он отличается большим количест
вом аффрикат — палатализованных, лабиализованных, латера- 
лизованных и других. В бирманском есть дифтонги и промежу
точные гласные, в сани же слог сократился до двух сегментных 
единиц — одного согласного и одного гласного. Итак, мы можем 
по ряду признаков противопоставить тибетский язык бирман
ской подгруппе. Однако в современных тибетских диалектах 
многие из первоначальных особенностей классического тибет
ского утрачены: исчезли многие конечные согласные, увеличи
лось число гласных, появился тон.
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Помимо двух типов фонетической структуры, представлен
ных тибетским и сани, мы можем встретить среди тибето-бир
манских языков Китая еще один, смешанный, наблюдаемый в 
языке цян: полное или почти полное отсутствие конечных со
гласных при наличии многих сочетаний начальных согласных. 
Часто встречаются сочетания двух шумных или сонорного и 
шумного, например: ptsii 'вода’, rgue 'девять’ (диалект Цзю- 
цзыина) |[36]. Тон в диалектах цян неустойчив и в некоторых 
из них, по-видимому, вообще отсутствует.

В составе бирманской подгруппы, если говорить только о 
языках, распространенных в пределах КНР, обычно выделяют 
ветви бирманскую, лолоскую («и») и качинскую (цзинпо, джинг- 
пхо). Народ лоло в Китае называют «и» (ицзу); это, види
мо, традиционная неточная передача одного из самоназваний 
этого народа — ни, или ньи. Ниже во избежание неясностей при 
чтении мы будем вместо «и» писать везде «ньи».

Из языков собственно бирманской ветви в КНР представ
лены очень близкие между собой языки цзайва (аци), лаци 
(лаши, чашань) и лан’э (лонг, мару); китайские исследователи 
часто говорят о них как о диалектах цзинпо, хотя язык цзинпо 
входит в другую ветвь. К языкам ньи обычно относят, в частно
сти, нахи (iHaicH, мосо), бай (миньцзя) ,и тангутски|й. Язык ачан 
(майнта) в Китае считают лолоским, на западе — бирманским.

Р. Шейфер включает в бирманскую подгруппу также ветвь 
(«секцию») нунг [34]. Ло Чанпэй и Фу Маоцзи относят ее к 
тибетским языкам [ i n .  Фонетически она действительно гораздо 
более напоминает тибетский язык, чем бирманский, лексиче
ски же не обнаруживает специального сходства ни с тем, ни с 
другим.

В вопросе о составе бирманской подгруппы есть и другие 
неясности. Цзинпо сейчас связывают с языками бодо-нага (ко
торые не являются ни тибетскими, ни бирманскими, хотя вхо
дят в сино-тибетскую семью); во всяком случае, он очень далек 
от двух других ветвей. С другой стороны, основная часть языков 
ветви ньи близкородственна бирманскому; вслед за Р. Берлин- 
гом {23] их сейчас объединяют и говорят о лоло-бирманских 
языках, которые делятся на лолоские (ньи) и бирманские. Язык 
нахи является лоло-бирманским, однако, как мне кажется, он 
не принадлежит ни к лолоским, ни к бирманским и составляет 
особую ветвь, отстоящую от двух первых несколько дальше, чем 
те друг от друга. Положение тангутского и бай заслуживает 
опециалиного раосмотрения.

На языках ньи говорят десятки племен и групп с собствен
ными самоназваниями. В КНР их относят к четырем народам 
(не считая тех, о которых уже говорилось выше: ачан, нахи, 
бай): собственно ньи (ицзу), хани, лису и лаху. Наиболее обыч
ные самоназвания ицзу — ни (ньи), носу (насу), лолопхо (ла- 
лопа). Хани за пределами КНР называют акха (ака). Языки
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лису и лаху довольно однородны, т. е. различия между их диа
лектами невелики. Иначе обстоит дело с хани и особенно 
с ньи.

Китайский языковед Чэнь Шилинь [46] различает в языке 
ньи шесть групп диалектов. Из них северная, распространенная 
главным образом в Сычуани, в горах Ляншань, более или ме
нее однородна, остальные делятся на множество диалектов и 
говоров. Говорящие на диалектах разных групп не понимают 
друг друга.

В статье Чэнь Шилиня описывается главным образом диа
лект уезда Сидэ (северная группа). Существуют описания еще 
четырех диалектов ньи: сани, ахи (аси, ашипхо), лолопхо и 
насу. Есть также отрывочные сведения о некоторых других диа
лектах. Чэнь Шилинь приводит произношение 16 слов в диа
лектах шести пунктов, представляющих шесть групп его класси
фикации (в 12 случаях речь идет о фонетических различиях 
между диалектами, в 4 случаях — о лексических). Это дает нам 
возможность соотнести описанные в литературе диалекты языка 
ньи с группами диалектов ньи по Чэнь Шилиню.

Лексика всех диалектов ньи в основном одинакова. Разли
чия касаются в первую очередь фонетики; например, слово 
«обезьяна» в шести диалектах звучит как апуи, апа, апи’, ато, 
апо, tamiu’. Кроме того, слова ньи часто состоят из двух мор
фем, из которых одна одинакова для всех диалектов, а другая 
может меняться (сравним, например, ta- вместо а- в слове 
«обезьяна» в одном из диалектов).

По этим признакам диалект лолопхо может быть отождест
влен с диалектом уезда Яоань (центральная группа Чэнь Ши
линя); сани и ахи близки к диалектам Иляна (юго-восточная 
группа) или Шипина (южная группа). Сравним:

Лолопхо [31] Яоань Сани 112] Ахи ]17] Илян Шипин

'Нос’ по Ы поЫ  ’ n a b i n o b o п б 'Ы n o b o ’
'Ухо’ п о р а п о р а п а р о п о р а п б р о l o p a
'Красный’ i a  п у n i n p h o n i n i ' b u п о
'Обезьяна’ t a m i t a m i n ' а п и п и а п о а п и

Однако тон ахи и сани совпадает с тоном диалектов Иля-
на, а не Шипина:

Сани Ахи Илян Шипин

'Учить’ т о  55 т  55 т о  55 т о ’ 21
'Бить’ d d  11 d a  21 d a  11 d O  33
'Имя’ т й  33 т й  44 т й ’ 33 т б  55

Видимо, сани и ахи входят в состав юго-восточной группы. 
Это согласуется и с их географическим распространением: и са
ни, и ахи живут в уезде Лунань (ахи — также в соседнем уезде 
Милэ), в нескольких десятках километров от Иляна.
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Что касается насу, то его не удается отнести ни к одной 
из шести групп. Слова пипти 'нос1, yimo 'обезьяна1 не похожи 
на формы, приводимые Чэнь Шилинем.

В словарных материалах А. Ивановского есть «наречие Дун- 
чуаньских инородцев» [3], очень похожее на диалект уезда 
Вэйнин в Гуйчжоу (восточная группа Чэнь Шилиня). Среди 
диалектов ньи, записанных экспедицией д ’Оллона [31], есть 
диалект лоло из Вэйнина (словарь № 19), но он отличен от 
диалекта Вэйнина по Чэнь Шилиню; его, в частности, характе
ризует тенденция к односложности слова. Вполне совпадают 
только названия стран света (у д ’Оллона они перепутаны). 
Сравним:

Дунчуань Вэйнин
(Чэнь Шилинь)

Вэйнин
(д'Оллон)

'У хо’ п а о р о l o b o р б
'Нос’ п а  p i n o b i п б
'Север’
'Запад’

k h e m i  k h d к ё  ('восток’)
s o m i  h l o h l o  ('ю г’)

'Высокий’ k h i a o m a k h y o m u —

'Вонючий’ p e i n a i b in y e —

Среди других диалектов ньи из материалов д ’Оллона часть— 
носэ (Noseu, словари, № 30—32) и нэ (Nee, № 28) — несомнен
но входят в северную группу Чэнь Шилиня; насэпу (№ 16 и 
№ 21), кажется, стоит ближе всего к насу. Шуйдядаь (№ 29), 
как и лолопхо (№ 26), сохраняет т, р в ряде слов, где в осталь
ных диалектах эти звуки изменились, поэтому возможно, что 
он, как и лолопхо, входит в состав центральной группы. Срав
ним:

Лолопхо Шуйдянь Ахи Hacy Насэпу

(№  16) (№ 21)
'Обезьяна* tami tamia nu noo, пб 

nadu
a no

'Глаз’ m£du — niesa nadu na tu
'Белый’ ia pi ophi tho thu thu tu chu

Однако лексически шуйдянь ближе к северной группе. Не
которые слова, свойственные только ей, мы находим и в шуй
дянь; сравним, например, шуйдянь bu(s)ze, носэ (№ 30) bu ze  
'муж1, шуйдянь тЬё, носэ (№ 31, 32) тЪиё 'хороший1.

Об остальных словариках ньи трудно что-нибудь сказать.
X. Р. Девис включил в описание своего путешествия по 

Юньнани и южной части Сычуани if25] записанные им неболь
шие словари некоторых языков, на которых говорят в этих про
винциях, в том числе двух диалектов ньи. Один из них практи
чески тождествен диалекту нэ (№ 28) д ’Оллона, другой, рас
пространенный недалеко от Мэнхуа (современный Вэйшань), 
вероятно, входит в западную группу, так как именно к этой 
группе относит диалект Вэйшаня Чэнь Шилинь.
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О народе нахи (мосо), его языке и письменных памятниках 
известно довольно много. Существующие записи этого языка 
[9; 18] основаны на одном и том же диалекте, хотя между ни
ми есть и некоторые различия. Он же приведен у А. Ивановско
го как «наречие Лицзянских инородцев» [3]. Из двух диалек
тов мосо, записанных экспедицией д’Оллона >[31], один (№ 33), 
отмеченный в восточной части ареала этого языка, совпадает 
с диалектом остальных источников, но другой, дион-мосо 
(№ 34), на котором говорят около границы Юньнани и Тибета,
заметно от него отличается. Вот несколько примеров:

Мосо 191 Мосо [181 Moco [311 Лицзян [3] Дион-мосо

Человек* h y i s i h ' i e h i bu
'Луна* h d m a h i m e t s o s ' l i m e h a i r n a i g u d z u
f Звезда* k i i k h o k h d k e n c a t s e
'Ветер*
'Белый*

№ h ' d r — h a i l u g u , b a g u
p h u r p h b n — p h u k'ek'e

Другие языки, распространенные у границ Юньнани, Сы
чуани и Тибета, известны нам гораздо хуже.

Согласно Б. X. Ходжсону, важнейшими народами, населяю
щими страну, лежащую между Юньнанью и Кукунором (Цин
хаем), являются маньяки (менья), гьярунги, тхочу и сокпа; он 
упоминает также о такпа и гьями. Кроме того, западную часть 
северного Тибета населяют хорпа, называющие себя игурамн 
(Ighurs) ([27]. Из их языков довольно хорошо известен только 
гьярунг. По типологическим особенностям фонетической струк
туры он несомненно более всего похож на тибетский. Однако 
по количеству общей лексики тибетский, гьярунг и лоло-бир
манские языки стоят на равном расстоянии друг от друга.

Относительно языка такпа известно, что он очень близок к 
тибетскому, хотя и не может считаться тибетским диалектом. 
Его не затронуло смягчение многих согласных перед i, е и не
которые другие фонетические процессы, происходившие в ти
бетском еще до создания письменности, поэтому факты его 
имеют большое значение для реконструкции прототибетского. 
Сравним: J

’Один’
'Четыре’
'Железо’
'Дом’
'Стрела’
'Зуб’

Тибетский Такпа [27; 29[ Бирманский Другие языки

g c l g t h i i a c t i  (трунг)
b z i p l i l e h p l i  (гурунг)
H a g s l e k h h l e k  (сиамский)
k h y i m k h e m k h i m  (киранти)
m d a m l a h m r a h l a '  (чепанг)
s o w a h s w a h s w a  (мурми)

В такпа отсутствуют некоторые характерные тибетские сло
ва; сравним, например: такпа (и гурунг) nis, но тибетский bduh 
' семь’.
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Сокпа — один из монгольских диалектов. Гьями — это, ви
димо, тибетское слово ргья-ми ' китайские люди’. Их язык — один 
из северокитайских диалектов, в котором, однако, ощущается 
некитайский субстрат. Гьями, как большинство народов запад- 
ново Китая, не знают звука f и заменяют его другим звуком, 
который Б. X. Ходжсон обозначает различными сочетаниями 
букв с не вполне ясным фонетическим значением: sphun 'воз
дух’ (пекинск. feng, сычуаньск. fung 'ветер’?), thou-phwa 'воло
сы’ (пекинск. thoufa), sphwa-leu 'усталость’ (пекинск. fate 'ус
тал’) и т. п.

Тхочу входит в состав дзоргайской группы, наиболее извест
ным представителем которой является язык цян. Последний 
распространен в северной части Сычуани, в долине р. Миньцзян 
и ее притоков Цзагухэ и Хэйшуй. Самоназвание цянов — рма 
или хма (в зависимости от диалекта). Описаны только южные 
диалекты цян; о северных известно очень мало. Другие дзор- 
гайские народы обитают к северо-западу от цянов, по другую 
сторону гор Миньшань. В материалах экспедиции д ’Оллона 
есть словарики двух языков этого района — дзоргай6 (словарь 
№ 41) и корце (№ 42). Лексика всех этих языков в основном 
одинатовя; 1И1Нтер'есно, что некоторые дзор|Г,айкжие слова мы на
ходим также в тангутском языке. Сравним:

Цян (Тао- Цян (Лобуч- Дзоргай Корце Тхочу Тангутский

Фыоа’
пин) [13J 

d z i i

жай) [7[

z i e z e g z e i z a h z i u
'Птица’ — ^ui — v u o m a r  w o w e
'Сидеть’ d z i i d z i i — — a j o n n d z u
'Пить’
'Хороший’
'Земля’

t h i e
п а

— __ _ a t  h i  
n a i

t h i
n e u

г и б z u p o j e p u j e p u z i p
'Дорога’
'Дверь’
'Я’

— z i z u o g e g r i h
— j y u d i ё d i u —

а а k a k a n k a k a
'Один’ а a a 6 a

Между цян и другими дзоргайскими языками есть и некото
рые различия, например:

Цян
(Таопин)

Цян
(Лобучжай)

Дзоргай Корце Тхочу Тангутский

Ф от’ x q a s k o z d o k d i o k d z u k h
’Человек’ т б т б п е п ё ё n a h
'Дерево’ p h o s i p h u h i e h i e p h u

Интересно, что во всех трех случаях цянское слово — более 
древнее.

Язык тибетцев (пе) из Бинфана (южнее Сунпаня в Сычуа
ни, № 39 среди словарей д ’Оллона) также принадлежит к чис
лу дзоргайских языков, что подтверждается такими словами,
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как &е 'рыба’, ze  'земля’, ё 'один’. Фонетически он отличается 
от других языков группы; сравним цян (Лобучжай) хёи, дзор- 
гай toh, пе (Бинфан) Ыд 'шесть’, цян 2qwu. дзоргай zgue , 
neiidh 'девять’. Может быть, это один из северных диалектов цян.

В дзоргайских языках удается обнаружить сравнительно не
много слов, общих с другими тибето-бирманскими языками. Од
нако возможно, что подобных слов на самом деле больше, но 
в результате различных фонетических изменений они стали со
вершенно неузнаваемыми. Сравним:

Цян Гьярунг [24] Бирманский Тибетский
(Цзюцзыин) [36]

'Три’ ' t s h i k e s o m s u m h g s u m
'Новый* *t s h i k e s e k s a c
'Коза* yt s h a k e s u
'Мясо* *t s h i i s y e a s a h s a
'Железо* s i s o m s a m
'Медведь*
'Дом*

t i t e z i m - w arn d o m
k y i c a m i m k h y i m

Хотя фонетически сравниваемые слова имеют между собой- 
мало общего, в соответствиях их звуков обнаруживается регу
лярность.

Конечные согласные, встречающиеся в некоторых дзоргай
ских языках, не унаследованы от более древнего их состояния,, 
а являются остатками второго слога двусложных слов.

Дзоргай Корце Тхочу Цян Цян 
(Цзюцзыин) (Лобучжай)

'Ухо’ n i u k ( u ) — n u k h n 6 k a  n y u k u
'Язык’ z i e r k z i e r k — z 6 q o  z i i k 6 p i a  

а  р б  Ч год* а  р и  Ч год'Год’ а р ( а ) а р —
'Солнце’ т б п п т б п п т и п т б  n y i

Тангутский язык, как было сказано выше, обычно сбли
жают с лолоскими или лоло-бирманскими языками. Однака 
вполне возможно, что в действительности он стоит ближе к 
дзоргайской группе. В реконструкции тангутской фонетики 
есть еще неясные места. Такие тибетские транскрипции тангут- 
ских слов, как rtsi 'цвет’, bgu 'голова’, gso  'три’, дают основа
ния предполагать, что в тангутском существовали сочетания со
гласных именно того типа (с шумным элементом в качестве 
второго члена), который характерен для современного языка 
цян.

Необходимо еще иметь в виду, что есть слова, общие для; 
дзоргайских языков с лоло-бирманскими. Многие из них встре
чаются также в тангутском, в языке гьярунг или других язы
ках Сычуани и Юньнани, но отсутствуют в тибетском и в тибе: 
то-бирманских языках за пределами Китая. Например:
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Цян Тангутский 
(Цзюцзыин)

'Облако' r d e
'Железо' s i s i o n
'Курица' i i a u
'Кожа’< г  a  p i
'Красный' h n y i n i n

Ахи Нахи Бирманский Гьярунг

t a t i m z d z i m
x o So s a m s o m
y e a k r a k

ii a r e t e d r e
n i h i u n i —

Это может означать, что дзоргайские языки вместе с тан- 
гутским в целом ближе к лоло-бирманским, чем к тибетскому.

Языки маньяк и хорпа — несомненно тибето-бирманские, и 
маньяк, вероятно, входит в число лоло-бирманских; но хорпа, 
как и гьярунг, не может быть определенно отнесен ни к ти
бетской, ни к бирманской группе. Так же обстоит дело и с об
наруженным эдспедицией д ’Оллона языком дюамлцу (Duam Рои, 
№ 38). Он называется также хронсу, или лансу, и распростра
нен несколько восточнее Дацзяньлу (Кандина). Эти языки и 
говорящие на них народы не только не изучены, но и о самом 
существовании их не упоминается в современной литературе.

Среди языков, представленных в книге X. Р. Девиса [25], 
есть два языка .народа сифанъ. Один из них, пхрэ-ми (P ’rii-mi), 
был записан в Мили (недалеко от современного Мули в Сычуа
ни). Вероятно, пхрэ-ми — это то же, что пуми в 'современных 
китайских работах (язык пуми в КНР не изучался). Этот язык 
не входит ни в тибетскую, ни в бирманскую подгруппу.

Второй язык, мунья (Mu-nia), вопреки мнению X. Р. Девиса, 
не имеет никакого отношения к упоминавшемуся выше языку 
маньяк. Район его распространения лежит несколько восточнее, 
в излучине р. Ялуцзян. Язык намежи, обнаруженный экспеди
цией д ’Оллона (словарь № 35) значительно южнее (судя по 
карте, в пределах современного уезда Мии), оказался тождест
венным мунья. Сравним:

Мунья Намежи

f Солнце' . h e m i h i m i
'Вода' n d z o n d z a
'Рыба' z t i z z e
'Птица' g e - z i g h i z i
'Небо' n a - k h a n g - m o n a k a m u
'Деревня'
'Ребенок*

f u - k e f o k ' h h
l a - k h 6 l a k ' h i

'Красный' l a l u ' h u

Среди других языков этого района мунья (намежи) обнару-
живает некоторое сходство с нахи (мосо). Сравним:

Мунья Намежи Moco (81 Moco 117J Днон-мосо

'Птица' g e - i i g h i z i u z i u z i
'Яйцо' - g U k d k u a k v a a k a
'Дорога'
'Земля'

i e - g a — z a Z 6 g u i O g a
s a  z e  d l u d i a r i l dU

'Сидеть' n d z O — n d z d n d z O
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Последнее слово есть также в тангутском и дзоргайских 
языках.

X. Р. Девис упоминает и о третьем племени сифань, имею
щем собственный язык — ло-пху (Lo-p’u), но не сообщает о нем 
никаких конкретных сведений.

Загадочно происхождение народа бай (пехо, пеци, миньцзя). 
Лексика языка бай более чем наполовину китайская. Часть 
слов китайского происхождения — это недавние заимствования; 
но другие слова обнаруживают очень архаичные фонетические 
черты (например, в системе тонов), которые в самом китайском 
были утрачены задолго до того, как нынешняя Юньнань вошла 
в состав Китая. Остальные (некитайские) слова бай по боль
шей части не имеют соответствий в других языках; число слов, 
общих для бай и группы ньи, очень невелико. Во всяком случае, 
язык бай не является лоло-бирманским. Могут серьезно рас
сматриваться две теории: 1) язык бай — изолированный, он не 
ОВХОД1ИГГ «ни в одну 1из семей языков Китая; 2) язык бай близко
родствен китайскому, может быть, даже происходит от одного 
из китайских диалектов.

Вторая гипотеза как будто бы выглядит более правдоподоб
ной. Известно, что древнейшее государство в нынешней Юнь
нани, Дянь, согласно китайской традиции, было основано в 
IV в. до н. э. армией китайского или китаизированного госу
дарства Чу. Можно предположить, что бай являются потомками 
дяньцев и что население Чу говорило на языке, близкородст
венном китайскому. Но и то, и другое остается чисто умозри
тельным предположением, в пользу которого нельзя пока при
вести доказательств; да и в самой легенде об основании царст
ва Дянь есть некоторые противоречия. Таким образом, вопрос 
о родственных связях языка бай остается открытым.

По-видимому, среди тибето-бирманских народов и языков 
Китая больше всего таких, которые практически неизвестны 
науке или конкретное место которых в классификации неясно. 
Пока можно определенно говорить только о двух ветвях тибето- 
бирманских языков, обладающих тесным внутренним единст
вом,— лоло-бирманской и дзоргайской, причем возможно, что 
они как-то связаны между собой. Родство между большинством 
других тибето-бирманских языков Китая довольно отдаленное. 1

1 В императорском Китае различали несколько групп мяо по цвету не
которых деталей их национальной одежды — «черные», «белые», «синие» (или 
«зеленые»), «пестрые», «красные» мяо. Это деление лишь частично соответст
вует лингвистической классификации диалектов мяо.

2 Вертикальные колонки обозначены названиями уездов, в которых рас
пространен соответствующий диалект мяо. Диалекты уездов Бицзе и Хуэй- 
шуй представляют западную группу, Кайли — центральную, Хуаюань и Лу- 
си — восточную. Цифра в начале строки означает номер тона (нечетные то
на— высокие, четные — низкие). Здесь и далее прочерк в списке сравнивае-
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мых слов означает, что слово неизвестно, пропуск — слово не родственно 
соответствующим словам других сравниваемых языков или диалектов.

3 В дальнейшем при ссылке на словари, собранные экспедицией д’Олло- 
на, указываются номера, под которыми они числятся в трудах экспедиции.
[31].

4 А. О. Ивановский транскрибирует название этого народа как ц и д о у г  
словарь «Канси цзыдянь» действительно дает для первого из иероглифов, ко
торыми оно пишется, разрезание, соответствующее пекинскому чтению ци.. 
Принятое сейчас чтение г э  основано на несколько более раннем фонетическом 
словаре северного диалекта «У фан юань инь».

5 В сочетании th o  w a n  ' солнце’, букв, 'глаз дня’.
6 Название «дзоргай» связано с географическим названием Жоргай в се

верной Сычуани.
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