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ДУЛЬЗОН Андрей Петрович (27 января 1900, село Краснополье (Прайс) Новоузенского уезда Самарской
губернии – 15 янв. 1973, Томск), филолог, профессор Томского государственного университета (ТГУ),
Томского государственного педагогического института (ТГПИ).

Род Дульзона по линии отца происходит из Южной Франции, а его предки по материнской линии
проживали под Кельном (Германия). Во второй половине XVIII в. они поселились на Нижней Волге. Отец
Дульзона, Петр Егорович, сельский писарь, принимал участие в Первой мировой войне, позднее работал
секретарем сельсовета. Мать, Маргарита (дев. Циммерман), занималась домашним хозяйством и
воспитанием детей (Дульзон был в семье шестым ребенком). Родители Дульзона умерли в 1921 г. во
время голода. По окончании народной школы Дульзон (1913) он поступил в мужскую гимназию в
Екатериненштадте (с 1920 – Марксштадт, с 1941 – Маркс), где увлекся изучением греческого и
латинского языков. В 1917–1924 гг. Дульзон работал учителем, заведующим детским домом,
инструктором уездного отдела народного образования, инспектором Наркомпроса Автономной
Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССР НП). Во время поездок по районам
Нижнего Поволжья Дульзон начал знакомиться с диалектами и историей немецких поселенцев. В 1924 г.
Дульзон поступил на физико-математическое отделение педагогического факультета Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). В 1928 г. он перевелся на отделение
немецкого языка и литературы того же факультета. Одновременно с учебой в 1925–1929 гг. преподавал
химию, математику и немецкий язык, заведовал немецким отделением рабфака при СГУ. В 1929 г.
окончил университет. В 1930–1932 гг. Дульзон – аспирант Московского научно-исследовательского
института языкознания. По окончании аспирантуры Дульзон был утвержден (1933) в звании доцента по
общему языкознанию и германистике. Преподавал в вузах Энгельса и Саратова. В 1940 г. был утвержден
в ученом звании профессора. После ликвидации АССР НП в сентябре 1941 г. вместе с семьей оказался в
Томске, где получил статус спецпереселенца. До апреля 1954 г. состоял на учете в одной из
спецкомендатур Управления министерства государственной безопасности по Томской области. С 1941 г.
Дульзон – профессор, с 1942 г. – заведующий кафедрой немецкого языка и общего языкознания ТГПИ. В
1942 г. Дульзон был уволен из института и до 1943 г. работал на Томской государственной районной
электростанции. Затем вплоть до смерти преподавал в ТГПИ. С 1945 по 1948 г. по совместительству –
профессор кафедры литературы и русского языка историко-филологического факультета ТГУ. В ТГУ
читал курсы: «Общее языкознание», «Введение в этнологию (общая этнография)», «Этнический состав
дорусского населения Западной Сибири». Дульзон занимался изучением немецких диалектов Поволжья.
В 1938 г. Дульзон защитил диссертацию «Альт-Урбахский диалект» на соискание ученой степени
кандидата, а в 1939 г. – диссертацию «Проблема смешения диалектов по материалам говора села Прайс»
на соискание ученой степени доктора филологических наук (утв. ВКВШ в 1940). В первое время после
приезда в Томск Дульзон занимался изучением германских языков и археологическими исследованиями.
В 1944–1946 гг. в качестве руководителя курганной группы принял участие в объединенной историко-
археологической экспедиции ТГУ и ТГПИ во главе с профессором ТГУ К.Э. Гриневичем, при участии
преподавателей и студентов ТГУ (З.Я. Бояршинова, Н.С. Розов, Е.М. Пеняев, В.Н. Минаева-Гриневич, Г.И.
Пелих и др.). Проводилось комплексное исследование Басандайского городища (под Томском). Затем
Дульзон переключился на изучение происхождения аборигенных народов Сибири и их языков. С 1946 по
1951 г. он совместно с учеными ТГУ изучал чулымских тюрков (чулымцев) на территории Томской
области. В ходе изучения чулымско-тюркского языка Дульзон выявил его некоторые общности с
селькупским и кетским языками. Это позволило Дульзону высказать гипотезу о происхождении
чулымско-тюркского языка в результате постепенной тюркизации местного населения – селькупов
(нижнее течение р. Чулым) и кетов (среднее течение р. Чулым). Дульзон выявил основные диалекты и
ряд говоров в чулымско-тюркском языке. На основании экспедиционных материалов им были подробно
изучены не описанные ранее чулымско-тюркский и нижне-томско-тюркский языки. В связи с выявлением
родства чулымских тюрков с селькупами и кетами, заметно активизировалось их изучение, начатое еще
в конце 1940-х гг. С 1952 г. основное внимание Дульзон уделял изучению селькупов, что позволило ему
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определить районы формирования этого, а также самодийских и финно-угорских народов. Он выяснил
время складывания, районы исторического проживания и маршруты миграций их этнических предков. С
1955 г. Дульзон основные усилия направил на изучение кетов. В результате он пришел к выводу, что
кетоязычные народы являются наиболее древними из ныне живущих обитателей юга и средней части
Западной Сибири и Красноярского края. Дульзон также выяснил исходное место расселения кетов в
Сибири, определил очередность и ареалы расселения кетских народов. Изучив кетский язык, он выделил
его основные диалекты. Итогом исследований кетов стал монументальный труд «Кетский язык» (Томск,
1968), который был удостоен Государственной премии СССР (1971). Основным методом проведения
исследований были комплексные экспедиции, в ходе которых, помимо записи лингвистических
материалов, велись регистрация и изучение археологических памятников, сбор материалов по
этнографии местного населения, приобретались или фотографировались различные характерные
предметы материальной культуры. Каждая экспедиция тщательно готовилась: изучался язык
аборигенов, определялись маршруты и подготавливались в достаточном количестве вопросники, точно
определялись цели и ожидаемые результаты. Лишь с 1968 г. характер экспедиций стал чисто
лингвистическим. Успех таких экспедиций, по убеждению Дульзона, зависел от доверия к
исследователям, и поэтому он требовал подчеркнуто уважительного отношения к носителям
информации. За 30 лет научной деятельности в Сибири Дульзон участвовал в организации и работе
более 60 экспедиций. При выяснении истории происхождения, миграций и этнических контактов, не
имевших письменности аборигенных народов Сибири, ключевое значение имели впервые
использованные в Сибири данные топонимии, патронимии и терминологии древнего счета времени. В
ходе исследований Дульзон разработал методику анализа топонимов субстратного происхождения. Так,
изучая иноязычный субстрат двухсложных кетских топонимов, Дульзон выявил этнические контакты
кетов с родственными и неродственными народами. Поскольку некоторая часть этих субстратов не
разъяснялась ни из одного языка, он заключил, что на этой территории существует древнейший
неизвестный языковой пласт. Для выяснения места кетского языка среди других он сопоставил его с
соседними тюркскими, самодийскими, угорскими; удаленными кавказскими и сино-тибетскими языками,
а также языками американских индейцев, басков и вершиков. Дульзон пришел к выводу о
существовании некогда в Центральной Азии древней языковой общности, определив время ее распада. В
последние годы жизни он занимался установлением отдельного родства между финно-угорскими,
алтайскими, индоевропейскими, кавказскими, тибето-бирманскими, чукотско-камчатскими и
енисейскими группами языков. Им было положено начало новому направлению в изучении связей между
этими языками. В 1950–70-е гг. в Томске образовался один из крупнейших в стране топонимический
центр. Исследованиями были охвачены топонимы многих народов Сибири и Дальнего Востока. Под
руководством Дульзона была создана картотека из 330 000 карточек с топонимами Западной Сибири
(1958). Было составлено также более 300 подробных топонимических карт. Итогом явилось
исследование «Топонимы Сибири нерусского происхождения» в 7 т. Перу Дульзона принадлежит более
160 опубликованных научных работ, из которых 33 носят педагогический характер (статьи и учебники
для средних школ и вузов по грамматике, стилистике, фонетике, истории и методике преподавания
немецкого языка). С 1959 г. Дульзон входил в бюро постоянной комиссии по общественным наукам
Сибирского отделения Академии наук СССР. Некоторое время он состоял членом совета Томского
областного краеведческого музея, являлся председателем Западносибирского комитета по координации
научно-исследовательских работ по комплексному изучению древней истории народов Западной Сибири.
Помимо этого, Дульзон руководил работой топонимических кружков в городах от Урала до Байкала. С
1969 г. состоял членом объединенного совета по присуждению ученых степеней по историческим и
филологическим наукам при ТГУ. В 1965 г. он являлся руководителем секции топонимики Сибири,
Европейского Севера и Дальнего Востока Всесоюзной конференции по топонимике СССР. Дульзон
является основателем томской лингвистической школы, получившей признание в стране и за рубежом.
Основным направлением ее деятельности являлось изучение языков народов Сибири. Под руководством
Дульзона были защищены 42 кандидатских диссертации. Среди его учеников доктора филологических
наук Г.К. Вернер, Э.Г. Беккер, О.А. Осипова, О.Т. Молчанова, В.Н. Попова, Р.М. Бирюкович, П.М. Каращук,
Г.Г. Едиг. Дульзон – организатор трех Всесоюзных конференций по проблемам происхождения
аборигенов Сибири и их языков в Томске (1958, 1969, 1973). Дульзон являлся почетным членом
Международного комитета по ономастическим наукам (1972). Член-корреспондент Общества финно-
угроведения (Финляндия) с 1973 г. Памяти Дульзона были посвящены 4-я Всесоюзная научная
конференция (1976) и «Дульзоновские чтения», которые регулярно проводятся в ТГПИ (с 1995 –
университете) с 1974 г. Дульзон свободно владел немецким языком. Помимо изучавшихся им языков
народов Сибири, Дульзон мог объясняться на французском, английском, украинском, читать на



голландском, итальянском, татарском и еврейском языках. Дульзон был награжден орденами
Октябрьской революции (1971), «Знак Почета» (1961); медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лeнинa» (1970). Дульзон был женат на Виктории
Иосифовне (дев. Глок, 1900–1975), она была педагогом по образованию, работала чертежником-
картографом. Их дети: Эрика (р. 1922), окончила факультет иностранных языков ТГПИ, преподавала
английский язык в вузах Томска, проживает в Германии; Куно (1928–1988), окончил Томский
политехнический институт (ТПИ), работал доцентом и деканом одного из факультетов ТПИ; Альфред (р.
1937), окончил ТПИ. В настоящее время профессор кафедры международного менеджмента ТПУ.
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