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История формирования антропологических коллекций в ТГУ связана с открытием 
Томского императорского университета, когда 27 мая 1889 г.  Томскому губернатору 
поступил документ, подписанный попечителем Западно-Сибирского округа В.М. 
Флоринским. В документе предписывалось, «чтобы все …находимые в г. Томске при 
раскопках земли человеческие кости были доставляемы в Анатомический музей 
университета, подобно тому, как это делается в других университетских городах» ввиду 
того, что «подобные находки могут иметь научный интерес» [Рыкун, 2008, с. 94]. 

В настоящее время в фондах Кабинета антропологии ТГУ, хранится более 6 000 
черепов с поздних кладбищ аборигенного населения Сибири, которые оперативно 
проанализированы, определено их происхождение и таксономическое положение в расовой 
классификации Евразии [Очерки культурогенеза народов..., 1998]. 

Из них  численность палеоантропологических источников с территории сибирских 
русских городов и поселений XVII–XX вв. составила 280 индивидумов (г. Томск, Томская 
область, г. Омск, Омская область, г. Тара) [Дядик, Рыкун, 2021, с. 221–222]. Из последних 
репрезентативных поступлений можно отметить палеоантропологические материалы 
(взрослых 58, детских 110) из некрополя Умревинского острога (лесостепное Верхнее 
Приобье) – археологического памятника XVIII в., оставленного русскими переселенцами из 
Европейской части России (раск. 2015–2020 гг, рук. А.П. Бородовский) и материалы 
(взрослых 68, детских около 20) с православного кладбища Успенской церкви XVI–XVIII вв. 
г. Тары  –  первого русского города в Среднем Прииртышье (раск. 2021–2022 г., рук. С.Ф. 
Татауров). 

Благодаря современным исследованиям, в разделе «городской археологии» 
возрастают объемы антропологических материалов по русскому населению сибирских 
городов. Помимо Томска, значительные материалы с территории русских некрополей 
хранятся в Енисейске, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Тюмени. 

Полученные репрезентативные палеоантропологические материалы, представленные 
скелетными сериями русского городского и сельского населения XVII–XX вв. обладают 
бесценным потенциалом в решении проблем этногенетического характера, динамики 
адаптивных процессов, в связи с приспособлением к новым условиям жизнедеятельности 
локальных групп русских на территории Сибири, взаимоотношений аборигенного и 
пришлого населения. 

Исследовательская стратегия в отношении антропологических материалов по русским 
Сибири XVII–XX вв. связана, прежде всего, с обработкой материалов классическими 
методами и освоением новых. Проблема заключается в нехватке квалифицированных кадров, 
обладающих не только базовыми знаниями в области археологии, этнографии, физической 
антропологии, но и владеющих современными методами и способных к фундаментальным 
междисциплинарным исследованиям.  
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