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Ваховские ханты: динамика этнокультурных изменений на рубеже веков 
 

Ханты являются древним аборигенным народом севера Западной Сибири, 
проживающим по бассейнам притоков Оби и Иртыша и по самой Оби в ее нижнем и среднем 
течениях [Терешкин, 1981. С. 3]. В настоящее время этнокультурная составляющая 
аборигенного населения ваховских хантов подвергается сильной трансформации в рамках 
общей тенденции глобализации, а язык ваховских хантов, в свою очередь, является одними 
из наименее изученных и находится под угрозой исчезновения.  

В результате пяти социолингвистических экспедиций в места проживания коренного 
населения р. Вах (2017-2019, 2022, 2023), проведенного комплексного анкетирования, а 
также изучения предыдущих трудов предыдущих исследователей [Шатилов, 1931; 
Кулемзин, 1974; Кулемзин, Лукина 2006] удалось в общих чертах проследить динамику 
этнокультурных изменений у ваховских хантов на рубеже XIX – XX вв.  

Еще недавно многие ханты и их родственники разных поколений проживали как в 
разных населенных пунктах по р. Вах, так и на берегах местных рек и озер, в угодьях. 
Многие из них либо не говорили по-русски до школы, либо знали два языка, общаясь со 
старшими родственниками по-хантыйски. Они вели традиционный образ жизни, 
заключающийся в охоте, рыбалке, собирательстве дикоросов, использовании объектов 
окружающей природы для организации жизни (традиционные ремесла) и разведении оленей. 
Среди родственников информантов были шаманы. Коренное население чтило местные 
традиции и запреты, имело различные обереги и атрибуты, связанные с соблюдением 
представлений о традиционной религиозной системе.  

В настоящее время основная часть ваховских хантов проживает в населенных 
пунктах. Все из них говорят на русском языке. Дети практически не говорят на хантыйском 
за очень редким исключением. Основная небольшая часть владеющих языком – это в 
основном люди старше 40 лет. Сейчас уже не удается обнаружить семьи, у которых в 
ближайшей или средней ретроспективе дети рождались в тайге, хотя отдельные из них 
периодически проживают вместе с детьми на угодьях. Ханты продолжают заниматься 
охотой, рыбалкой, собирательством дикоросов, однако меньше используют традиционные 
методы и инструменты добычи и заготовки продуктов питания, используя привозные 
инструменты и технологии, например, отказ от рыболовных запоров, современные снасти 
для ловли рыбы, моторные лодки, готовые продукты из магазина и т. д. Традиционные 
ремесла все еще используются для нужд проживания, однако становятся не очень 
распространенными среди населения. Среди ваховских хантов нет шаманов, однако, в 
угасающем виде до сих пор соблюдаются отдельные традиции и обряды.  

Глобализация очень сильно повлияла на жизнь и представления о мире коренного 
населения ваховских хантов, тем не менее они продолжают сохранять родную культуру и все 
еще в отдельных местах говорят по-хантыйски. 

Далее необходимо продолжить сбор материала от новых информантов. В целом не 
ожидается значительных изменений от общей представленной картины, однако 
дополнительные материалы позволят уточнить уже имеющиеся данные. 
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