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Ханты являются одним их древних аборигенных народов севера Западной Сибири, 

проживающих по бассейнам притоков Оби и Иртыша и по самой Оби в ее нижнем и среднем 

течениях [Терешкин, 1981, с. 3]. Хантыйский язык вместе с мансийским принадлежит к обско-

угорской подгруппе финно-угорских языков уральской языковой семьи [Хонти, 1995, с. 3; Janhunen, 

2003, с. 326‒328] и в настоящее время относится к языкам, находящимся под угрозой исчезновения. 

Согласно последним исследованиям отечественных лингвистов, его можно разделить на четыре 

языка: севернохантыйский, восточный сургутский хантыйский, восточный вах-васюганский 

хантыйский и вымерший южнохантыйский (хандэйский) 1, где, в свою очередь, ваховский и 

васюганский диалекты являются одними из наименее изученных.  

Изучению различных аспектов жизни ваховских хантов посвящено существенное количество 

исследований. Отдельно стоит выделить труды по языку К. Ф. Карьялайнена, Н. И. Терешкина, 

Я. Гуйи, В. Штейница, Л. Хонти и других исследователей, которые обобщены в работе 

«Становление традиций изучения языка восточных хантов» [Воробьева и др., 2020], а также труды 

по истории и этнографии, например, М. Б. Шатилова [Шатилов, 1931], В. М. Кулемзина и 

Н. В. Лукиной [Кулемзин, 1974; Лукина, 1985; Кулемзин, Лукина, 2006]. К одному из последних, на 

данный момент, исследований, посвященных изучению разных аспектов жизни ваховских хантов в 

местах их традиционного проживания, можно отнести междисциплинарную экспедицию, которая 

проводилась авторами статьи в национальном селе Корлики в августе 2023 г. по проекту «Про 

Югру: открытые исследования»2. Национальное село Корлики является самым отдаленным 

населенным пунктом от г. Нижневартовск в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по течению р. Вах, где проживают ваховские ханты.  

В рамках проекта «Про Югру: открытые исследования» была проведена междисциплинарная 

экспедиция по четырем направлениям: лингвистика, этнография, ботаника и этноботаника. 

Комплексность подходов сбора и анализа на стыке наук полученного материала, при 

одновременной работе с информантами специалистов разного профиля, позволила детально 

проработать отдельные темы по каждому направлению, углубленно изучить этнолингвистическую 

и этноботаническую составляющую, заключающуюся в том, что названия предметов окружающей 

действительности и процессы жизнедеятельности васюганских хантов закодированы в их языке.  

В экспедиции была проведена портретная съемка, запись аудио-/видеоинтервью, собрано более 

36 часов социолингвистических и этноботанических аудиозаписей от 22 информантов, проведен 

сбор новых экспонатов и верификация данных по коллекции предметов, хранящихся в Музее 

Природы и Человека г. Ханты-Мансийска, произведен сбор гербария и изучен местный ландшафт. 

Было принято участие и отмечена специфика проведения праздника «Живые традиции», произведен 

выезд на священное место «Каменная гора». 

В рамках лингвистического направления была продолжена документация языка, в ходе которой 

было собрано 15 рассказов, сказок и песен, более 1000 лексем по 9 тематическим группам, 

проведено уточнение этимологии названий ягод и некоторых растений, а также заполнены анкеты, 

направленные на описание лексических и грамматических особенностей функционирования 

ваховского диалекта хантыйского языка.   

В ходе сбора социолингвистических анкет (20 интервью) и общего опроса населения была 

выявлена общая трансформация культурной и языковой составляющей ваховских хантов за 

последние 40–80 лет. Несмотря на то, что на ваховском диалекте хантыйского языка всё еще говорят 

представители среднего и старшего поколения, предпринимаются различные меры по его 

сохранению, язык находится на грани исчезновения, постепенно утрачивается, и эта динамика 
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только ускоряется. Также отмечается повсеместная существенная трансформация культурной 

составляющей, связанная с общей глобализацией и постепенной утратой компонентов 

традиционного образа жизни.  

В результате поездки ваховская музейная коллекция Музея Природы и Человека была пополнена 

на 57 единицы хранения. Важно понимать, что все изделия, принятые от мастеров, дают 

объективное представление о локальной культуре, позволяют выявить и заполнить 

этнографические лакуны, а также дают более целостное представление об изучаемой культуре. 

В ходе этноботанических исследований от информантов получены сведения о применении 

человеком в быту и животными в дикой природе 56 видов местной флоры. Зафиксировано 

использование растений в качестве пищевых, лекарственных средств, а также как материала для 

различных изделий, характерных для территории проживания локальной группы ваховских хантов. 

Выявлены заносные виды растений, произрастающие здесь несколько десятков лет. Полученный 

этноботанический материал имеет высокую ценность в связи с ускоряющейся трансформацией 

культуры обских угров в целом под влиянием современных тенденций, сокращением количества 

носителей языка и традиционных знаний.  

Подводя предварительные итоги ботанических исследований, важно отметить, что проведенная 

разведка позволяет выявить объекты для дальнейших исследований – это поймы рек, луговой 

стороны и коренного берега с различными типами лесов по их положению в рельефе. 

Предполагается также изучение болот, которые составляют 50 % ландшафта района. В общих 

чертах обозначены особенности и видовой состав антропогенной флоры с. Корлики. Собрано 70 

листов гербария – который станет частью музейной научной коллекции и послужит иллюстрацией 

флоры Нижневартовского района, среди собранных видов есть и новые для гербария музея.  
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