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Ю. Н. КАРАУЛОВ (Москва)

О ХАНТЫЙСКИХ ЭТНОНИМАХ

Xant. DN ydnp3, VVj. kontdy jay, Trj. käntax, käntay jay, Ni. zdnts,
Kaz. yänti, O zvndi, Ko. yants,J kantok-kô! sahukcnpoßaHOo TNOUYTH BO

всех диалектах и говорах как обозначение принадлежности к данной
народности, а в ряде говоров — и с самым широким значением ’ue-
ловек’.*Относительно происхождения этого слова нет единого мнения.

С уверенностью можно утверждать, что оно не восходит к тотемиче-

ским именованиям.
8

Одно из этимологических объяснений связывает ханты с общефинно-
vropckoï ocHosoñ *kunta* (manc. khont, känt, kônt, yont, khänt ’Boñcko,
поход, война’, BeHr. kad ’войско, воинство, шайка, поход; род, родня’,
фин. kunta ’община’, морд. konda, kandä ’друг, приятель’, эст. -Вопа:

kodakond 'домашние, домочадцы’, саамН -god'de; bærâhgod'de ’cembs,
родственники’). При этом само слово ханты должно, очевидно, рассмат-
риваться как заимствование из мансийского языка. Конечный элемент

-3y, -2y, -2k, -3, -i He получает при этом удовлетворительного объясне-
ния.5

Согласно другой точке зрения, имя народности происходит от на-

звания р. Конда. Объяснение это представляется достаточно обосно-

ванным по следующим соображениям. Структура самоназваний и на-

званий современных ханты обязательно включает название места, где

они проживают, как правило, реки: Вать-ях, Вать-ёган-ях — народ,
живущий на Васюгане, Ас-ях — обский народ (самоназвание ханты,

проживающих в Александровском районе Томской области и на сред-
ней Оби), Ваха-ях — ваховские ханты, Колон-ях — народ с еловой

речки, Ярын-ях — народ с речки, где большой сор (имеется в виду

р. Нюролька), Нум-еган-ях — народ с верхней речки, Лар-ях — на-

‘ Обозначение говоров и диалектов приводится no H. Paasonens ostjakisches
Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan, zusammengestellt, neu

transkribiert und herausgegeben von Kai Donner, Helsinki 1926 (LSFU II); K.F. Kar-
jalainens ostjakisches Wôrterbuch, bearbeitet und herausgegeben von Y. H. Toivonen,
Helsinki 1948 (LSFU X).

? MSzFE, crp. 238.
3 А. И. Попов, Названия народов СССР, Ленинград 1973, стр. 147—150.
4 K. Radanovics, Über den Ursprung einiger finnisch-ugrischer Völkerna-

men. — CIFU, crTp. 98—101, |
5 MSzFE, crp. 238—239.
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род, живущий у сора, Тым-ях — Hapox C Tbima H T. n.® B 3ToM paAy
в качестве одного из самоназваний фигурировало и Конда-ях (*kdänta-
[ах) ', которое через посредство народов, контактировавших с ханты

(манси, русских, татар) могло распространиться как название всей

нации. Значение ‘человек’ у слова ханты является, MO всей видимости,
це основным, исходным, а вторичным, поскольку оно существует лишь в

части диалектов, в ряде же других выражается добавлением к само-

названию -Вд, -хи ’человек, мужчина’.
Что касается звонкого взрывного -@- в названии Конда 8, то он обя-

зан своим происхождением фонетической системе русского языка, на

основе которой был интерпретирован ослабленный глухой # (т. е. р),
звучащий в этой позиции (между сонорным и гласным) в части хан-

тыйских диалектов.

В этой связи нельзя считать лишенным оснований и возведение

старого названия ханты — остяки — к *аs-[ах 'обские люди’, поскольку
его семантическая структура типична для хантыйского этнонима, а

фонетическое объяснение довольно правдоподобно. «Южные объьские
Отяки называются сами Асьяхами, по реке Оби ...».? Легко видеть,
что форма *йsау с палатальным & <- $/ в русском произношении по

принципу максимальной близости к звукам русского языка могла за-

меняться формой *йsай , откуда на ассимилятивной ocHOBe *dfak (y

Георги — «отяк») , либо на той же основе — эпентеза *dsfak. He

исключено также, что образование формы остяк шло под двойным
Блиянием — KaK русского произношения хантыйского словосочетания,
так и близкого по звучанию татарского слова. «Татары, покоря Сибирь
под иго свое

...
называли природных тамошних жителей ругательным

словом уштяки, сиречь необходительные, дикие люди. Название сие

превратили Россияны в слово Отяк.. .». !?

Таким образом, есть основания считать и старое название остяки и

современный этноним ханты связанными по происхождению с регио-
нами расселения и самоназваниями отдельных, может быть наиболее
многочисленных групп этой народности. В пользу такого предположе-
ния как будто говорит и современное употребление обоих этнонимов в

разных районах. У северных ханты наряду с официальным названием

° Н. В. Лукина, Об этнических связях васюганско-ваховских хантов. — Ма-

териалы по этнографии Сибири, Томск 1972, стр. 68—69. Ср. также многочисленные

топонимы на -ях, распространенные в Западной Сибири.
* «Сургутских же и северных Отяков собственное имя есть Хонди-Шуп, т. e.

Кондские люди, и кажется, что они так называются потому, что в древние времена

перешли они как с Конды, так и с верхней Томы реки жить на север ...».

И. Г. Георги, Описание обитающих в Российском государстве народов 1 (О наро-

дах финского племени), Санкт-Петербург 1795, стр. 66. Далее автор говорит о пересе-

лившихся в эти края пермяках и зырянах («они теперь от Кондырей не отличают-

ся ...»), употребляя самоназвание в русской огласовке и показывая тем самым, что

оно, очевидно, было в ходу наряду с другим — OCTAKU HJH OTAKU.
8 Cp. также С. К. Патканов, Список народностей Сибири, Петроград 1923,

где название ханты передано: «ханда, хонда, канда» (стр. 4).
° И. Г. Георги, указ. раб., стр. 66.
Ю Ср. многочисленные топонимы хантыйского происхождения на -як: Куньяк,

Кусерьяк, Ларьяк, Авяк (на р. Аев, т. е. из Аев-як) и т. п.

" Мену &^> # можно объяснить не только ассимиляцией в русском произношении.
Она могла произойти и на хантыйской основе, так как по известной закономерности $

северных диалектов соответствует £ южных и восточных: ср., например, название фрат-

рии каз. тоs, южнохант. тойЁ, вах. тайё, или название реки Вать-ёган, заимствован-

ное ‚русским H3bIKOM B северохантыйской огласовке — Вась-юган, Васюган.
® И. Г. Георги, указ. раб., стр. 66. Ср. также А. H. Кононов, Родословная

туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана Хивинского, Москва—-Ленинград 1958, стр. 87,
А. И. Попов, указ. раб., стр. 148.
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употребляется и термин остяк, хотя ему, по наблюдениям автора этих

строк, иногда придается уничижительный оттенок, связанный, вероятно,
в какой-то мере и со значением тюрк. ушТяк, иштяк. По свидетельству
Н. В. Лукиной ', на Васюгане термин ханты в настоящее время почти

не употребляется, а бытует старое название остяки. У александровских
ханты в равной мере распространены оба термина, на Вахе — только

ханты.

ON HANTI ETHNONYMS

(Moscow)J. N. KARAULOV

The article deals with a detailed analysis of the words Hanti and Ostyak which are

names of ethnic groups in the Ob River basin. On the basis of the analysis of the

modern native names of these groups (yänD3, kontdy jdy. xänti etc.) the author
evaluates the original interpretation of their etymology as Hanti < *kdnta-jay ’people
living on Konda River’, Ostyak < *as-jax ’people living on Ob River’. The suggested
etymology is corroborated by a number of phonetic, semantic and historical factors.
The author considers it tobe proved that the name Osfyak (as well as Hanti) is not

primarily of Turkic origin (cf. Turkic ytuTAK, uiuTAK) but a nomination of local origin.

13 H. B. Jlykuua, ykas. pa6., cTp. 69.
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