
А.Л. Кунгуров: Жить, чтобы работать 
Юбилей - это событие в жизни человека. А 50-летие тем более является своего рода этапом, 

рубежом. Это - показатель достижения мудрости, зрелости, успешности в любимом деле. Кандидату 
исторических наук, доценту Артуру Леонидовичу Кунгурову 1 марта 2009 года исполнилось 50 лет. 
Сегодня мы публикуем своего рода "воспоминания" юбиляра о том, как он нашел свой путь в жизни и стал 
одним из ведущих археологов.  

С чего все начиналось...  

"Когда я вспоминаю детские годы, то кажется, что 
уже родился археологом", - говорит Артур Леонидович. 
Тяга к собиранию монет, предметов древности 
возникла у него еще в детстве. Коллекции Артура не 
были малочисленными, и по совету взрослых он стал 
относить найденные "сокровища" в Алтайский краевой 
краеведческий музей (АККМ). Там он в 1970 году и 
познакомился с руководителем археологического 
кружка Эльвиной Михайловной Медниковой. Так 
началась археологическая деятельность Артура 
Леонидовича, ставшая впоследствии делом всей его 
жизни.  

На протяжении ряда лет обучения в кружке Э.М. 
Медниковой вместе с другими ребятами Артур обрабатывал коллекции, слушал лекции и изучал репродукции 
редких археологических находок по книгам. Однако участники кружка совершенствовались не только 
теоретически, но и практически, то есть определялись в экспедиции. Как раз в то время (с 1973 по 1975 гг.) 
началась большая хоздоговорная экспедиция ИА АН СССР по исследованию памятников в зоне затопления 
Гилевского водохранилища, что в верховьях Алея. Экспедицию возглавил известный отечественный археолог 
Владислав Александрович Могильников. В это время Артур Леонидович познакомился со многими 
работавшими там специалистами и получил навыки исследовательской практики. Коллекция собранных в 
ходе экспедиции материалов до сих пор входит в фонды АККМ и 
Музея археологии нашего университета.  

После окончания школы, Артур Леонидович поступил в Алтайский 
государственный университет на историко-филологический факультет. 
Он вновь стал членом археологического кружка, только уже 
действовавшего при alma mater и возглавляемого Владимиром 
Александровичем Посредниковым, а затем Юрием Федоровичем 
Кирюшиным. Во время обучения он принимал активное участие в 
становлении археологического направления в АлтГУ: 
систематизировал накопленные материалы, оформлял первые 
выставки и экспозиции Музея археологии университета. Здесь же 
познакомился и подружился с целой плеядой студентов разных курсов 
университета - В.Н. Владимировым, А.Б. Шамшиным, С.В. Неверовым, 
С.В. Цыбом, В.Б. Бородаевым и многими другими тогда молодыми 
энтузиастами археологии.  

Будучи студентом старших курсов, - вспоминает Артур Леонидович, 
- я уже получил открытый лист, то есть имел право проводить 
археологические работы по заданию в лаборатории археологии. Так 
началась моя самостоятельная работа.  

Учителя...  

Первые шаги в непростом археологическом деле Артур Леонидович 
сделал с помощью талантливого учителя - руководителя кружка 
Эльвины Михайловны Медниковой. Первым же научным 
руководителем был Владислав Александрович Посредников. Во многом благодаря ему Артур Леонидович в 
студенческие годы принимал регулярное участие в полевых и научных региональных археологических 
студенческих конференциях, проходивших в Барнауле, Новосибирске, Омске, Кемерово. С третьего курса он 
перешел под научное руководство Юрия Федоровича Кирюшина, который только что приехал из Томского 
университета для работы в АлтГУ. В аспирантуре же работу Артура Леонидовича возглавлял доктор наук и 
сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (а тогда - Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР) Руслан Сергеевич Василевский. По окончании аспирантуры Артур Леонидович 
работал в Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая АлтГУ, возил студентов на практики, а после 
стал преподавать на самой кафедре археологии.  

Научные труды...  

Первая научная работа Артура Леонидовича - "Палеолитические памятники Солтонского района 
Алтайского края" была опубликована в 1980 году в сборнике конференции "Барнаулу - 250 лет". А уже к 1981 
году в свет вышли пять публикаций в центральных и местных изданиях. В эти же годы им было защищено 
дипломное сочинение "Палеолит и мезолит Алтая".  

В 1981 году Артур Леонидович был призван в ряды Советской Армии, после увольнения он окончил 
аспирантуру и в 1988 году защитил кандидатскую диссертацию "Верхний палеолит предгорий Алтая". С 1999 
по 2001 год обучался в докторантуре АлтГУ, после окончания которой и до сих пор работает доцентом на 
кафедре археологии, этнографии и музеологии.  



За многолетний успешный труд, преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в 2003 
году А,Л. Кунгуров был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и ему присвоено 
звание "Ветеран АлтГУ". В 2008 году он подготовил и представил к защите докторскую диссертацию на тему 
"Реконструкции производительных сил и социальной структуры обществ палеолита и мезолита (по 
материалам Предалтайской части Западной Сибири)".  

Ностальгия...  

- На протяжении всех лет археологической работы в памяти хранится впечатление от самой первой 
находки, - признается Артур Леонидович. Мы, семиклассники, которые впервые участвовали в раскопках, 
были под большим впечатлением от проделанной нами работы. Тем более, мне тогда посчастливилось найти 
бронзовую серьгу. Все эти впечатления побудили нас пройти пешком семь километров от лагеря обратно до 
места раскопок и попытаться продолжить раскопки погребения.  

- Нужно признаться, - говорит Артур Леонидович, - что находок обычно бывает много, и даже в 
разграбленных курганах можно найти ценные предметы. Примером может служить одна из ранних его 
полевых работ. "В конце августа 1973 года, когда наша экспедиция заканчивала раскопки, было обнаружено 
боковое захоронение тюркского времени. Оно совершенно не было тронуто грабителями, что является 
большой редкостью. В нем было захоронено двое человек - воин и его слуга. Первый был одет в халат, 
украшенный многочисленными большими серебряными и бронзовыми бляшками, имел меч, кистень, два 
комплекта наконечников стрел, золотые серьги. Раскопки этого захоронения надолго остались в памяти - 
одних только блях было более сотни...".  

Конечно, большие впечатления приносят экспедиции, проходящие за пределами Алтайского края. В 1977 
году Артуру Леонидовичу посчастливилось поработать на Украине на раскопках стоянки Гонцы, а точнее, на 
расчистке жилища из костей мамонта. Сама стоянка интересна тем, что является одной из первых открытых 
на территории Российской Империи древних палеолитических стоянок. Это стало серьезной полевой школой, 
так как Артур Леонидович познакомился с "костенковской" методикой исследования палеолитических стоянок, 
с правилами ведения документации, с особенностями описания каменного инвентаря. В основном же, работа 
в экспедиции - это очень тяжелый, напряженный и монотонный труд, - признается Артур Леонидович, - 
случается, что неделями кроме земли ничего не бывает и романтический настрой быстро пропадает. Более 
того, мне довольно быстро пришлось включиться не просто в работу, а в ее управление. Последнее обычно 
включает ведение документации, распределение рабочих мест, определение вектора движения раскопочных 
работ и так далее, при этом нельзя забывать о финансовой стороне и об обновлении оборудования. Эта 
работа непосредственно для археологии оставляет очень мало времени. По закупке оборудования наш 
университет занимает лидирующие позиции среди других вузов. Доказательством этого является успешное 
проведение всех практик и материалы, в ходе которых мы получаем их, очень значительны.  

Ученики...  

Учеников у Артура Леонидовича, как у каждого много лет проработавшего археолога, хватает. Многие из 
них теперь сами стали преподавателями. Среди них Петр Константинович Дашковский, Александр 
Викторович Шмидт и другие. Многие мои ученики - достойные археологи, - подчеркивает Артур Леонидович. 
"Некоторые до сих пор сохраняют довольно тесные дружеские связи между собой. Наша работа, в том числе 
и полевая, хорошо запомнилась им. Жизнь в палатке, строгий распорядок дня и приготовление пищи на 
костре - такая жизнь многим запоминается надолго".  

Цели...  

Во-первых, главная цель на настоящий период времени - это успешное прохождение периода защиты 
диссертации. Во-вторых, опубликовать все накопленные за годы работы материалы. Ведь самая большая 
мечта любого археолога - чтобы его материалы вошли в научный оборот. В полевых исследованиях на 
некоторое время определилась устойчивая цель - это исследование Чагырской пещеры в Краснощековском 
районе, которое уже два года мы проводим совместно с СО РАН.  

Конечно, далеко не каждая экспедиция завершается новыми открытиями. "Но мы живем, чтобы работать, а 
не работаем, чтобы жить". Такая жизненная позиция характерна для людей, увлекающихся своими 
дисциплинами, таких, как Артур Леонидович Кунгуров.  

Редакция "ЗН" поздравляет юбиляра и желает ему талантливых учеников, больших открытий и уникальных 
находок на добром научном пути!  

На снимке: Кафедра-2001; раскопки в Ушлепе  
Александра Лихачева 

 


