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сплошному археологическому обследованию коренные террасы 
pp. Тыма, Васюгана, Парабели, Кети, приближавшиеся к их со-
временному руслу. Результатом этой работы стало не только 
комплектование археологического фонда музея, являющегося и 
сегодня самым крупным собранием древностей среди районных 
музеев Томской обл., но и составление сводки памятников архео-
логии, ставшей руководством для полевых изысканий в регионе 
на несколько десятилетий вперёд. 
. В 1939 - 1940 К. был переведён на работу комиссаром 

спецгоспиталя РККА в Томске, а затем вновь вернулся в Колпа-
шево. В 1940 - 1941 он параллельно с должностью дир. Нарым-
ского окружного музея краеведения исполнял обязанности лекто-
ра Нарымского окружного комитета ВКП(б). В 1941 - 1945 офи-
циально числился лектором Томского обкома ВКП(б), зам. зав. 
отделом пропаганды и агитации Нарымского окружного ком. 
ВКП(б). К. стоял у истоков создания Нарымского музея И В. 
Сталина (ныне Нарымский музей политссыльных - филиал 
ТОКМ), который возглавлял в 1945 - 1955, разрабатывал перв. 
экспозицию и руководил её художественным оформлением. По-
хоронен в Молчанове Томской обл. 

Лит.: Жатков А.В. Из истории Нарымского музея (1938 - 1960 гг.) // Тр. 
ТГОИАМ. 1994. Г. 7. С 189-194, Яковлев Я.А. Рассамахин Ю К. У истоков 
Колпашевского краеведческого музея: Петр Иванович Кутафьев // Тр. ТОКМ 
2000. Т. 10. С. 96-131. 
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Лингвистическая характеристика. На обширной терри-

тории Томской обл. представлены различные языки и диалекты: 
русский, татарский, чулымский (или чулымско-тюркский), не-
мецкий, польский, селькупский, хантыйский, эвенкийский и др. 
языки народностей России и бывших республик СССР. 

Преимущественное распространение имеет русский язык в 
его основных формах - литературной, просторечной и диалект-
ной. Литературный язык и городское просторечие являются 
средством общения населения городов, р-ных центров, сельской 
интеллигенции, многие жители деревень говорят на различных 



местных диалектах. В их числе выделяются: говоры «новосё-
лов», сложившиеся начиная со втор. пол. 18 в. и позднее на базе 
говоров переселенцев из европейской части России и унаследо-
вавшие диалектные типы сев., юж. наречий и ср.-русских гово-
ров, и старожильческие говоры Сибири, сформировавшиеся на-
чиная с 16 в. и до сер. 18 в. на базе говоров первопоселенцев и 
их потомков. Основные миграционные потоки этого периода 
направлялись в Сибирь с С. и ср. полосы России, что обуслови-
ло единообразие, однотипность их диалектного облика, выра-
зившиеся в единой, сев., диалектной основе. Взаимодействие 
сиб. говора с говорами местных жителей наложило на них свой 
отпечаток, придав им своеобразие. Именно старожильческие го-
воры Сибири составляют языковую специфику территории обл. 
Для них характерно в обл. фонетики: аканье (вада, марос), Г 
взрывной, В губно-зубной, долгий твёрдый шипящий (рошша), 
упрощение конечного сочетания согласных СТ (С'Т') 
(мес'нась), произношение в отдельных словах Е в соответствии 
с литературным А (опеть, мечик, племенник), И - в соответст-
вии с Е (исть, сивер); в области морфологии - твёрдое произно-
шение конечного Т в глагольных формах 3 л. настоящего - про-
стого будущего времени (идёт, посидит), окончание Е в слово-
формах дат. и предл. п. ед. ч. существительных 3 скл. (на пече, в 
грязе), окончание прилагательных и неличных местоимений 
муж. и ср. р. в род. п. ед. ч. с интервокальным В (сухово, моево), 
в предл. п. ед. ч. -ЫМ (-ИМ) (в красным, на другим), местоиме-
ние ЧЁ и др.; в обл. синтаксиса - «однако» в значении вводного 
слова 'наверное', 'по-видимому' (однако нонче на печку лягу: 
вчерась заколел), согласование по смыслу (народ работают) и 
др.; в обл. лексики - баской 'хороший, красивый', литовка 'ору-
дие кошения', оболокать 'одевать', лонись 'в прошлом году' и 
т.д., включая многочисленные заимствования у аборигенов -
чир, чарым 'наст', кича 'слякоть', казара 'ореховка', чердак 
'рыболовный снаряд'. 

Старожильческие говоры, представляющие ср.-обской диа-
лектный массив, были белым пятном на диалектологической кар-
те России нач. века. К настоящему времени диалектологами ТГУ 



обследовано свыше 300 населённых пунктов обл. Теперь это 
один из самых изученных диалектов русского языка благодаря 
изысканиям А.Д. Григорьева, Г.Т. Чуича, А.А. Скворцовой, В.В. 
Палагиной, Блиновой О.И., М.Н. Янценецкой, J1.A. Захаровой, 
О.Н. Киселёвой и др. 

На основе произведенных исследований осуществлена 
группировка старожильческих говоров Томской обл. по данным 
фонетики и морфологии. Выделено 5 диалектных групп: нарым-
ская (Каргасокский, Парабельский р-ны), прикетская (Верхнекет-
ский, Колпашевский р-ны), приобская (Молчановский, Кривоше-
инский, Шегарский, зап. часть Томского р-на), притомская (юж. 
часть Томского р-на и сев. р-ны Кемеровской обл.), причулым-
ская (Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Туганский р-ны). 

После русского языка, включая его диалектное разнообра-
зие, наиболее широко представлены в Томской обл. тюркские 
языки, в перв. очередь татарский, носителей поел, насчитывается 
до 20 тыс. чел. К тюркским этническим группам относятся тата-
ры, эуштинцы, чаты, калмаки, чулымские тюрки, а также такие 
некоренные жители Томска, как казахи, таджики, узбеки и др. 

Языковые признаки старого эуштинского наречия свиде-
тельствуют о его смешанном характере. С одной стороны, целый 
ряд особенностей эуштинского говора объединяет его с чулым-
ско-тюркским языком, наблюдается общность также с алтайским 
языком. С др. стороны, имеются языковые параллели между го-
ворами эуштинцев и барабинских, тобольских, тюменских татар. 
Наречие чатов отличалось в прошлом от эуштинского общими 
чертами с тоболо-иртышскими говорами. Калмаки - это ассими-
лированные татарами телеуты. Они проживают в с. Зимник / 
Кышлау и пос. вокруг него. Особенностью их говора является 
близость к алтайскому языку. Чулымские тюрки являются абори-
генным народом, проживающим на р. Чулыме. Их язык сложился 
в результате постепенной тюркизации местного населения: сель-
купов - в нижней части Чулыма и кетов - в ср. части Чулыма с 
формированием впоследствии 2 основных диалектов: нижнечу-
лымского и среднечулымского. Перв. во многом сходен со ста-
рыми эуштинским и барабинским говорами, поел, примыкает к 



хакасскому языку. Коренное тюркоязычное население г. Томска и 
его окрестностей представлено томскими татарами - носителя-
ми ср. и вост. диалекта. 

Томская обл. известна и как место проживания коренных 
народов Сибири. Всего в Томской обл., по данным переписи 
1989, проживают 2394 чел. 24 народностей Севера, большинство 
из них (89,8 %) - селькупы (52,2 %) и ханты (33,6%). Числен-
ность др. народностей гораздо меньше: эвенки - 89, эвены - 21, 
коряки - 16, кеты - 12 и др. Р-ны преимущественного прожива-
ния народностей Севера и распространения их языков: Александ-
ровский (ханты), Верхнекетский (селькупы, эвенки, эвены, кеты), 
Колпашевский (селькупы), Каргасокский (селькупы, ханты), Па-
рабельский (селькупы). Селькупский и хантыйский языки отно-
сятся к уральской языковой семье; эвенкийский и эвенский - к 
тунгусо-маньчжурской; кеты входят в состав енисейской группы 
языков и причислены к палеоазиатской макросемье. 

Пространственный континуум селькупского языка имену-
ется по самоназванию представителей одного из диалектов - сев., 
распространённого в Тюменской обл. и в Красноярском кр., -
Sol'qup, sol'qup. Остальные диалекты представлены в Томской 
обл. и имеют др. самоназвания: СитЫ qup - центральная группа 
(Васюган, Тым, Нарым, Парабель); §6§qum - ср.-обская группа 
(между Нарымом и Колпашевом); siisoqa(j) qum (по Оби выше 
Колпашева, на нижней Кети), к ним примыкали t'ujqum на Чулы-
ме - юж. группа и sus(s)ii qum - кетская группа (сев.-вост. часть 
Томской обл.). Этноним состоит из сочетания слов "тайга" / 
"земля" и "человек". Диалектное членение основано не только на 
этно-географических признаках, но и на языковых различиях. К 
особенностям центр, группы относится переход ауслаутных но-
совых согласных в смычные; слияние 1 с 1'; слияние c(t') и с; пе-
реход s в h; отпадение ауслаутных редуцированных гласных; 
употребление показателей -п (мн. ч. посессивная форма), -ki (ла-
тив не ед. ч.) и др. Ср.-обская и юж. группы имеют переход s в S; 
переход Г в j; наличие в ряде слов к в соответствии с c(t'); сохра-
нение качества лабиальных гласных в непервых словах; показа-
тели -1а (мн. ч.), -wla / la (транслатив); метатезу j- в формах гла-
90 



гола бытия (ja). Кетская группа близка к юж., её особенность -
тенденция к геминации интервокальных согласных в нач. откры-
того слога; тенденция к переходу редуцированных гласных в а в 
непервых слогах и др. 

В целом селькупские диалекты характеризуются значи-
тельным парадигматическим перевесом вокализма (25 фонем) 
над консонантизмом (16 фонем); тенденцией к ослаблению арти-
куляционной напряжённости гласных; отсутствием консонант-
ных или вокалических сочетаний в нач. и кон. слова, I I в анлау-
те, /w/, / б/ в ауслауте. В селькупских диалектах на территории 
Томской обл. (юж. ареал) имеется тенденция к гармоническому 
уподоблению редуцированных гласных в суффиксальных слогах 
гласному перв. слога: кет. suram [stirum] «зверь», центр, elagu 
[elegu] «жить». Преобладает агглютинативный (суффиксальный) 
тип; части речи - существительные, глаголы, прилагательные -
дифференцированы по присущим им грамматическим категори-
ям. Значительная часть словарного фонда имеет общесамодий-
ское происхождение. Количество заимствований из соседних 
языков - хантыйского, кетского, тюркских - невелико, с 18 в. 
распространяются русские заимствования. 

Ханты, проживающие на территории Томской обл., пред-
ставляют в языковом отношении вост. диалектный ареал (вах-
васюганский). Этноним происходит от самоназвания сев. хантов 
- xant , вост. ханты называют себя kanta«y. Характерными черта-
ми языка являются: архаичность системы фонем, парадигмати-
ческое чередование гласных, обилие падежных суффиксов (10, 
ср.: 5 - юж., 3 - сев.); распространённость эргативной конструк-
ции предложения; значительное число прошедших времён (4, 
ср. в др. 1,2). 

Лит.: Камалетдинова З.С. Тюркско-татарская географическая термино-
логия и топонимия Томской области РФ: Автореф. ... дис. канд. филол. наук. 
Казань, 1997. 18 с.; Русские говоры Среднего Приобья. Томск, 1984. Ч. 1. 208 е.; 
1989. Ч. 2. 324 е.; Словарь русских старожильческих говоров средней части бас-
сейна р. Оби. Томск, 1964. Т. 1. 143 е.; 1965. Т. 2. 233 е.; 1967. Т. 3. 249 е.; Сло-
варь русских старожильческих говоров средней части р. Оби: Дополнения. 
Томск, 1975. Ч. 1. 279 е.; Ч. 2. 291 е.; Хелимский Е.А. Селькупский язык // Язы-
ки мира: Уральские языки. М., 1993. С. 356-372; Хонти Л. Хантыйский язык // 



Языки мира: Уральские языки. М., 1993. С. 301-319; Яшин И.М. Народы Севера 
в Томской области // Народы Северо-Западной Сибири Томск, 1994. С. 130-136. 

О.И. Блинова, А.А. Ким. 
Лукина Надежда Васильевна (р. 2 дек. 1937, д. Пеньки 

Новосибирской обл.), из семьи крестьян. Этнограф, проф. В 1964 
закончила ист.-фил. ф-т ТГУ. С 1968, со дня открытия 
ПНИЛИАЭС ТГУ, являлась её науч. сотр., зав. сектором этно-
графии с 1970 по 1993. Защитила канд. дис. в 1972, докт. дис. - в 
1985. Занимается этнографическим исследованием народов Севе-
ра Томской и Тюменской обл., организатор и участник многих 
этнографических экспедиций. Основные направления исследова-
ний: материальная культура, орнамент, фольклор. Её солидным 
вкладом в этнографическое сибиреведение являются переводы с 
немецкого языка и публикации трудов зарубежных исследовате-
лей 19 в. Ведёт большую редакторскую деятельность. С нач. 
1990-х переключилась в основном на подготовку высококвали-
фицированных специалистов-этнографов из представителей на-
родов Севера. Ею подготовлены перв. этнографы - канд. наук из 
народа ханты. 

Соч.: Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - нач. XX в.: Этногра-
фические очерки. Томск, 1977. 226 с. (в соавт ); Альбом хантыйских орнамен-
тов: (Восточная группа). Томск, 1979. 229 е.; Формирование материальной куль-
туры хантов. Томск, 1985. 365 е., Мифы, предания, сказки хантов и манси. М , 
1990.568 с. 

Лит.: Лукина Надежда Васильевна: Библиографический указатель. Хан-
ты-Мансийск, 1997. 34 е.; Смоляк А.В. Рец. // Изв. СО АН СССР. Сер. ист., фи-
лол. и филос. 1988. № 10. С. 70; Фёдорова Е.Г. Рец. // Сов. этнография, 1989. № 
5. С. 163-165; Список основных работ доктора ист. наук Н.В. Лукиной // Этно-
графическое обозрение. 1997. № 2 . С. 152-153. 

П.Е. Бардина. 
Лукьяновский Бор, комплекс археологических памят-

ников, средневековье развитое, средневековье позднее и 18 в. 
Включает 2 курганных могильника 1 5 - 1 7 вв., 3 одиночных кур-
гана 1 5 - 1 8 вв., 3 поселения и 6 одиночных жилищ 10 - 14 вв. 
Л.Б.,к.а.п. расположен на прав, берегу р. Кети, в окрестностях 
бывшей д. Лукьяново Верхнекетского р-на Томской обл. Открыт 
в 1976 и исследовался в 1977, 1980 Г.И. Гребневой (ТГУ): раско-
паны полностью могильники и все одиночные курганы, 1 жили-
ще на поселении и 2 - одиночных. В жилищных комплексах об-
92 


