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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУЛЬЗОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ1 

 

С 21 по 24 сентября 2023 г. в Томском государственном педагогическом университе- 

те (ТГПУ) прошла Юбилейная 30-я Международная конференция «Дульзоновские чтения» 

«Комплексное изучение языков и культур народов России».  

Конференция «Дульзоновские чтения» уже давно стала признанным научным брендом 

Томского государственного педагогического университета, так же как и лингвистическая 

школа профессора Андрея Петровича Дульзона и экспедиционный и научный архив по язы-

кам народов Сибири. Конференция восходит к деятельности доктора филологических наук, 

профессора Томского государственного педагогического университета, лауреата Государст-

венной премии Андрея Петровича Дульзона по комплексному изучению проблемы происхож-

дения аборигенов Сибири и их языков, которую он сформулировал в середине 40-х гг. и на- 

чал разрабатывать вместе со своими учениками – лингвистами, археологами и этнографами.  

В июне 1958 г. по инициативе профессора А. П. Дульзона при поддержке Томского пединсти-

тута, Томского областного краеведческого музея и Новосибирского отдела Всесоюзного гео-

графического общества была проведена первая конференция по этой проблеме. Тогда она на-

зывалась «Межвузовская научно-практическая конференция по проблеме происхождения 

аборигенов Сибири и их языков», но в ней уже принимали участие не только представители 

томских вузов, но и ученые из других регионов страны. В 1969 г. состоялась вторая конфе-

ренция по этой же проблеме, где Андрей Петрович говорил не только о древних связях этно-

сов Сибири с другими северными этносами по данным языка, но и предложил лингвистиче-

ские приемы установления отдаленного родства языков. В этой конференции участвовало  

314 человек, представлявших 40 вузов и научно-исследовательских учреждений из 24 городов 

Советского Союза (Галкина, 2003: 243; Осипова, 2011).  

В 1973 г. после смерти А. П. Дульзона состоялась третья конференция, посвященная па-

мяти Андрея Петровича Дульзона. Данная конференция уже приобрела статус всесоюзной 

«Происхождения аборигенов Сибири и их языков». Эту конференцию организовывали уче-

ники А. П. Дульзона: в оргкомитет входили Э. Г. Беккер, К. Ф. Гриценко, Р. Ф. Деннинг,  

О. А. Осипова, Т. И. Поротова. Они начали обобщать научный вклад своего учителя (Гри-

ценко, Осипова, 1973: 6). Эту конференцию можно назвать программной, так как ведущие 

ученые страны представили свои теоретические идеи и перспективные направления иссле-

дований, например Н. М. Терещенко «Обоснование исконного родства самодийской груп-

пы», Г. А. Меновщиков «Эскимосско-алеутская языковая общность и ее отношение к другим 

языкам», Г. И. Пелих «Ретроспективные возможности этнографии», В. В. Иванов «Типологи-

ческое и генетическое истолкование сходств между кетским и американскими индейскими 

мифами о разорителе орлиных гнезд», В. М. Кулемзин «Иноэтнические элементы в шаманиз-

ме васюганских и ваховских хантов» и др. На этой конференции была высказана идея про-

должать такие комплексные научные встречи и назвать их в честь А. П. Дульзона «Дуль-

зоновские чтения». За период с 1974 по 1994 г. на 17-х «Дульзоновских чтениях» выступили  

с докладами ведущие ученые страны и многочисленные ученики А. П. Дульзона по многим 

перспективным направлениям (Галкина, Осипова, 1995: 40). 

                                                            

1 Исследование выполнено по проекту «Проектирование модели организационно-методического и кадрового обеспе-
чения образовательной деятельности на русском языке в системе образования Кении» (QZOY-2023-0006), который 
реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ, в рамках государственного задания. 
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Обмен мнениями по проблемам происхождения аборигенов Сибири и их языков был 

продолжен на последующих научных конференциях «Дульзоновские чтения» вплоть до наше-

го времени. В 1990-х гг. конференции начали приобретать статус международных (с открыти-

ем Томска для посещения коллег из-за рубежа). Традиционно на них обсуждались следующие 

вопросы: 1) итоги и задачи изучения языка и древней истории аборигенов Сибири; 2) методы 

комплексного изучения этногенеза; 3) способы выявления близкого и отдаленного родства 

народов и их языков; 4) алтайские общности, урало-алтайские общности, урало-алтайско-

енисейские общности; 5) критерии для определения характера общностей (генетическое род-

ство, заимствования, субстратные реликты); 6) типологические общности неродственных язы-

ков и культур; 7) новые данные по древней истории, этнографии и языку народов Сибири;  

8) использование новых данных по проблеме происхождения аборигенов Сибири и их языков. 

В последние годы тематика конференций была значительно расширена за счет включения  

в обсуждаемые вопросы исследования по индоевропейским языкам и по методике преподава-

ния различных языков, в том числе языков аборигенных народов. 

Например, 21-е «Дульзоновские чтения» (1997) обращались сразу к трем важным про-

блемам: «Проблемы документации исчезающих языков и культур», «Вопросы грамматической  

и лексической типологии» и «Проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе». 

В программе конференции уже значились зарубежные участники: Ф. Меннесье (Франция),  

Э. Вайда (США), П. Джордан (Великобритания), Я. Алатало (Финляндия). Особо следует от-

метить участие представителей коренных народов Сибири: Г. Р. Малахова (Белояровка),  

В. К. Киргеев (Колпашево), Н. П. Иженбина (Иванкино), Т. В. Волдина (Ханты-Мансийск). 

 Обмен мнениями по указанным вопросам способствовал расширению круга ученых,  

не только интересующихся данной проблемой, но и активно включившихся в ее дальнейшую 

разработку. Так, Б. Комри представил доклад «Язык и предыстория: междисциплинарный 

подход» на 22-х «Дульзоновских чтениях» (2000 г.). Отметим еще несколько ключевых док-

ладов, сделанных на 22-х «Дульзоновских чтениях»: Е. А. Керимбаев (Казахстан) «К пробле-

ме родства и происхождения языков»; А. Т. Липатов (Марий Эл) «Протоуралия и индоевро-

пейский этнос»; В. В. Напольских (Удмуртия) «Древние лингвистические связи между Азией  

и Америкой: историкографический обзор»; Д. Дечи (США, Блюмингтон) Beynd Nostratic in 

time and space; А. М. Малолетко (Томск) «Миграция человека и языки Европы и Северной 

Азии»; Ф. Менесье (Франция) «Типология актантных отношений в Северной Евразии» и др. 

 «Дульзоновские чтения» 2014 г. впервые организованы третьим и четвертым поколе-

нием ученых лингвистической школы, созданной А. П. Дульзоном, так как в 2013 г. ушла  

из жизни ученица Дульзона и преемница всех дульзоновских традиций О. А. Осипова,  

а весной 2014 г. нас покинула В. В. Быконя, ученица Э. Г. Беккер. 

Круг участников конференций постоянно расширялся, поскольку проблема происхожде-

ния аборигенов Сибири и их языков представляла не только локальное значение, она мно-

гочисленными нитями была связана с древнейшей историей народов Европы, Азии, Америки  

и в конечном итоге с происхождением языка вообще. А. П. Дульзон в свое время отмечал, что 

со временем изучение языков Сибири будет играть все бо́льшую роль в разрешении пробле- 

мы происхождения языка. Описание отдельных сторон того или иного языка не просто важно  

с точки зрения только проблемы происхождения аборигенных языков Сибири, но также и в том 

плане, что полученные данные могут использоваться гораздо шире, т. е. при сопоставлении  

в типологическом и генетическом планах различных языковых семей. Сейчас конференции 

проводятся один раз в три года. Изменяется и техническая составляющая конференций –  

во время и после пандемии конференции проводятся в смешанном формате: очно с возможно-

стью синхронного подключения в онлайн. 

 Организация конференций отражает поколения ученых школы А. П. Дульзона:  

1. «Родитель», основоположник школы и научной проблемы А. П. Дульзон  
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2. «Дети». Ученики А. П. Дульзона (или его коллег-ученых, к которым сотрудники  

пединститута были направлены в аспирантуру) первого поколения (Э. Г. Беккер, О. А. Осипо- 

ва, А. И. Кузьмина, Г. Г. Едиг, Г. К. Вернер, Н. М. Гришина, В. А. Сусеков, Я. А. Глухий,  

Ю. А. Морев и др. – всего 45 человек). 

3. «Внуки». Ученики второго поколения (всего 49 человек, в ТГПУ это поколение  

представляют А. А. Ким, А. Ю. Фильченко, О. С. Потанина, Е. А. Крюкова, Д. Ф. Мымрина,  

А. В. Диденко). 

4. «Правнуки». Ученики третьего поколения (более 20, в ТГПУ это поколение представ-

ляют В. М. Лемская, С. В. Ковылин, Н. В. Полякова, Э. В. Сатеева). 

5. «Праправнуки». Ученики четвертого поколения. В ТГПУ это А. С. Персидская (уче-

ница Н. В. Поляковой). 

В конференции 2023 г. кроме традиционных секций «Лингвистика», «Археология и эт-

ническая история», «Этнография», «Фольклористика» добавились такие секции, как «Диа-

лекты российских немцев: история и современное состояние», «Русский жестовый язык», 

«Коренные народы мира». В рамках последней был проведен круглый стол «Изучение этно-

культурных и образовательных процессов в странах Африки», где обсуждались вопросы соз-

дания образовательной модели для преподавания русского языка как иностранного в Кении. 

 Как всегда, конференция была представлена значительным количеством участников 

(около 100 человек) из многих городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Ханты-Мансийска, Уфы, Аксарки, Якутска, Ижевска, Таганрога, Екатеринбурга, Тулы, Крас-

ноярска, Абакана, Элисты, Салехарда, Сыктывкара, Сургута, Томска. Более 10 ученых, пред-

ставителей коренного населения Сибири, выступили с научными докладами, среди них ненцы, 

якуты, телеуты, кеты. 

Соорганизаторы Юбилейной 30-й Международной конференции «Дульзоновские чте-

ния» – Институт филологии СО РАН г. Новосибирска (ИФЛ СО РАН) и Музей Природы  

и Человека г. Ханты-Мансийска. Сотрудники этих организаций, в особенности Н. Б. Кошка-

рева, Н. С. Уртегешев, А. В. Байыр-оол (ИФЛ СО РАН) и Н. А. Тучкова, Н. В. Сайнакова (Му-

зей Природы и Человека) внесли огромный вклад в формирование программы конференции  

и модерирование пленарных и секционных заседаний. 

Следующая конференция, 31-е «Дульзоновские чтения», будет организована в сентябре 

2026 г. 

Информацию о программе, докладах, фотогалерею двух прошедших конференций можно 

посмотреть на сайте по ссылкам https://siblang.tspu.edu.ru/grant/?page_id=508 (29-е «Дульзо-

новские чтения»), https://siblang.tspu.edu.ru/grant/?page_id=212 (30-е «Дульзоновские чтения»). 

 Публикации по материалам отдельных докладов будут размещены в номерах Томского 

журнала лингвистических и антропологических исследований за 2023 и 2024 гг. В настоящем 

номере (№ 4, 2023) размещены статьи из программы 30-х «Дульзоновских чтений»: 

– секция «Русский жестовый язык»: С. И. Буркова, Е. А. Денисова «Религиозная терми-

нология в русском жестовом языке», Е. В. Филимонова «Цепочечный реципрок в русском 

жестовом языке»; 

– секция «Лингвистика»: Н. В. Кондратьева «Реализация признаков сравнения компара-

тивных тропов с дендронимами в современном удмуртском языке»; 

– секция «Археология, этнография, фольклор»: Е. В. Барсуков, А. А. Идимешев  

«Перспективы археологических исследований правобережных притоков реки Кети (на приме-

ре реки Орловки)». 
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