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ПЕРСОНАЛИИ
УДК 902.2

А.Л. Кунгуров, Д.В. Папин, А.А. Тишкин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВИЧУ ШАмШИНУ – 60 ЛЕТ

9 февраля 2016 г. известному барнаульскому археологу Александру Борисовичу Шамшину 
исполнилось 60 лет. В статье кратко представлены основные этапы его жизненного пути, а также 
результаты осуществленных исследований и научные достижения. После окончания Алтайского 
государственного университета (АГУ) А.Б. Шамшин начал работать в организованной Лаборато-
рии археологии, этнографии и истории Алтая. После службы в армии он стал проводить активные 
изыскания и раскопки, в ходе которых получены материалы, позволившие ему в 1988 г. защитить 
кандидатскую диссертацию. Важным вкладом в изучение древней истории юга Западной Сибири 
является обобщение материалов по поздней бронзе и переходному времени от эпохи бронзы к ран-
нему железному веку. А.Б. Шамшиным обосновано выделение корчажкинской археологической 
культуры. Верхнее Приобье им рассматривалось как один из центров культурогенеза ирменской 
общности. Кроме памятников развитой и поздней бронзы, Александр Борисович исследовал объ-
екты и других периодов истории. В первую очередь следует отметить изученные им памятники 
раннего железного века. Особое значение среди научной деятельности юбиляра имеет открытие 
и исследование Фирсовского археологического микрорайона. Значительный фонд полученных им 
находок хранится в Музее археологии и этнографии Алтая АГУ. Активная педагогическая дея-
тельность А.Б. Шамшина позволила сформировать плеяду учеников, продолживших тематику его 
научных работ.

Ключевые слова: А.Б. Шамшин, период поздней бронзы, корчажкинская культура, ирмен-
ская культура, ранний железный век, Фирсовский археологический микрорайон, педагогическая 
деятельность.
DOI: 10.14258/tpai(2016)2(14).-10

Александр Борисович Шамшин родился 9 фев раля 1956 г. в Барнауле (Алтай-
ский край). В 1973 г. после окончания школы он поступил в открывшийся Алтай-
ский государственный университет (АГУ) на историко-филологический факультет. 
Уже в студенческие годы сформировался его научный интерес к бронзовому веку, осо-
бенно к завершающим этапам. Первые доклады на конференциях были посвящены 
введению в научный оборот комплексов ирменской культуры и разработкам такого 
инновационного на тот период понятия, как хозяйственно-культурный тип [Кирюшин, 
Калашникова, Шамшин, 1980].

После завершения обучения в 1978 г. А.Б. Шамшин остался в АГУ для работы 
в созданной Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая. В 1981–1982 гг. 
проходил службу в рядах Советской Армии, после чего вернулся в университет и про-
должил археологическую деятельность.

Первые финансируемые хоздоговорные работы вышеуказанной лаборатории были 
связаны с паспортизацией памятников истории и культуры. Это означало проведение 
мониторинга и обследования состояния известных памятников, а также поиск новых. 
Все держатели «Открытых листов», а Александр Борисович был в числе первых, не-
сколько месяцев проводили в поле, обследуя район за районом и фиксируя десятки 
важнейших археологических объектов. Тогда же определились и основные памятники, 
которые в дальнейшем Шамшин изучал в течение многих лет, – поселения и погре-
бальные комплексы эпохи бронзы Барнаульского Приобья.
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Кроме исследований, связан-
ных с тематикой научной работы, 
А.Б. Шамшин осуществлял реали-
зацию договоров по обследованию 
земель, которые отводились под 
строительство. Он курировал дея-
тельность такой организации, как 
«Алтайгипроводхоз». При этом не-
однократно участвовал в аварий-
ных раскопках в зонах строивших-
ся дорог, мостов и других объектов 
народного хозяйства. Но именно в 
процессе работы по обследованию 
проектируемых полей орошения, 
прудов, каналов и иной инфраструк-
туры системы гидромелиорации 
Александр Борисович открыл еще 
один регион приложения своих на-
учных интересов – Кулунду и при-
легающие территории. Наиболее 
ярким примером проведения им 
охранных работ в зоне мелиора-
ции являются раскопки могильника 
раннего железного века Рогозиха-1, 
давшие яркие и очень важные мате-
риалы, которые опубликованы от-
дельной монографией [Уманский, 
Шамшин, Шульга, 2005].

В научной деятельности 
А.Б. Шам  шина с самого начала выделялись два главных направления: исследова-
ние эпохи бронзы и переходного периода от бронзового века к железному, а также 
выявление археологических памятников Алтайского края.

Став, по сути, пионером в области разработки проблематики периода поздней 
бронзы и переходного времени от бронзы к железу Верхнего Приобья, Александр Бо-
рисович положил в основу своей кандидатской диссертации материалы собственных 
раскопок таких памятников, как Речкуново-III и IV, Заковряшино-I, Фирсово-I, IV, XIV, 
XVI, XVII, XVIII, Мыльниково, Казенная Заимка [Шамшин, 1985, 1986, 1987, 1988; 
Кирюшин, Шамшин, 1987]. Наиболее крупные раскопки проведены на поселении 
Мыльниково. Несмотря на то, что площадь памятника значительно пострадала при 
строительстве садоводческого товарищества, был получен яркий предметный ком-
плекс VIII–VII вв. до н.э. [Папин, Шамшин, 1995].

Накопленный материал позволил без отрыва от основной работы успешно за-
щитить кандидатскую диссертацию «Эпоха поздней бронзы и переходное время 
в Барнаульско-Бийском Приобье (XII–VI вв. до н.э.)», которая была выполнена под 
руководством двух крупнейших специалистов по бронзовому веку Западной Сиби-

Александр Борисович Шамшин
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ри – Ю.Ф. Кирюшина и М.Ф. Косарева. 
15 декабря 1988 г. состоялась защита 
в диссертационном совете Кемеровского 
государственного университета. Впер-
вые в работе обоснована правомерность 
отнесения памятников Алтая к ирмен-
ской и корчажкинской археологическим 
культурам, а переходный период от эпо-
хи бронзы к раннему железному веку 
было предложено рассматривать в рам-
ках большереченской культуры (VIII–
VI вв. до н.э.), представляющей синтез 
культур поздней бронзы и имеющей не-
сколько этапов развития. На протяжении 
уже почти 30 лет многие положения обо-
значенного исследования не потеряли 
свою актуальность.

Говоря о научном вкладе, нельзя 
не упомянуть раскопки Александром 
Борисовичем в окрестностях с. Фирсо-
во, на территории выделенного им Фир-
совского археологического микрорайона 
[Шамшин, 1997, 2002]. Особое место На раскопках у с. Ело (Алтай). 1984 г.

А.Б. Шамшин, С.В. Неверов, В.Н. Владимиров (слева направо) во время 
исследований поселения Цыганкова Сопка-II (Алтайский край). 1986 г.
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среди них занимают исследования грунтового могильника Фирсово-XIV. С 1988 по 
1998 г. там вскрыто более 5000 кв. м площади памятника и изучено более 340 погре-
бений. Уже первые раскопки показали, что могильник обладает уникальным набором 
культурных характеристик. Наряду с комп лексом андроновской культуры, большой 
массив представлен староалейской культурой раннего железного века. Высокая плот-
ность могил позволила выполнить планиграфические и стратиграфические наблюде-
ния, провести важные реконструкции, но, к сожалению, несмотря на то, что опубли-
кованы отдельные объек ты, наблюдения и идеи [Шамшин, 2007], в целом материалы 
этого периода раскопок могильника не введены в научный оборот.

Начиная с конца 1990-х гг. основными объектами исследования становятся па-
мятники Рублевского археологического микрорайона. В первую очередь нужно от-
метить поселение поздней бронзы Рублево-VI и грунтовый могильник Рублево-VIII 
в Михайловском районе Алтайского края [Шамшин, 1999; Папин, Ченских, Шамшин, 
2000; Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004; и др.]. Кроме этого, проводились 
раскопки на поселении Калиновка-2 в Мамонтовском районе Алтайского края [Кирю-
шин, Иванов, Шамшин, Папин, Федорук, 2004].

Другое направление научной деятельности юбиляра – поиск, систематизация 
и публикация новых археологических памятников в различных районах Алтайского 
края. Эта работа всегда была связана с хоздоговорной деятельностью. Итогом такой 
деятельности стало появление двух традиционных для нашего региона и хорошо из-
вестных научной общественности «продолжающихся» изданий – «охранные» сборни-
ки и районные своды памятников археологии, истории и культуры. «Охранные» сбор-
ники выходили по итогам региональных, а с 2000-х гг. и всероссийских конференций, 
посвященных сохранению и изучению исторического наследия региона. Первое наи-
менование – «Охрана и использование археологических памятников Алтая» (Вып. I, 

В очередной экспедиции (поселение Рублево-VI)

140

Персоналии



Кунгуров А.Л., Папин Д.В., Тишкин А.А. Александру Борисовичу Шамшину – 60 лет

1990 г.). Сейчас за изданием закрепилось название «Сохранение и изучение культур-
ного наследия Алтайского края» (Вып. XX, 2015 г.). Александр Борисович Шамшин 
вместе с Юрием Федоровичем Кирюшиным на протяжении многих лет были бессмен-
ными редакторами этих сборников и организаторами конференций.

Другая сторона указанного направления деятельности юбиляра – подготовка сво-
дов памятников археологии, истории и культуры. В настоящее время известно доста-
точно много объемных качественных изданий такого плана, но началось все с неболь-
шой книжки «Памятники истории и культуры Северо-Западного Алтая», увидевшей 
свет в 1990 г. [Кирюшин и др., 1990]. В последующие годы вышли десятки подобных 
сводов, в которых А.Б. Шамшин принимал активное участие.

За время пребывания в университете Александр Борисович работал в долж-
ностях младшего, старшего и ведущего научных сотрудников, директора Науч-
но-ис следовательского института гуманитарных исследований при АГУ, старшего 
преподавателя (с 1992 г.), а затем доцента кафедры археологии, этнографии и источ-
никоведения (с 1996 г.). В 1998 г. ему присвоено ученое звание доцента. C 2000 по 
2003 г. прошел докторантуру при кафедре археологии, этнографии и источниковеде-
ния. Читал и разрабатывал основные и специальные курсы: «Этнология», «История 
первобытного общества», «Основы археологии и этнографии», «Историческое крае-
ведение», «Историко-культурное наследие Алтая» и другие, а также проводил учебно-
исследовательскую работу студентов (УИРС) и спецсеминар, руководил археологиче-
ской практикой студентов исторического факультета (с 1990 г.). А.Б. Шамшин является 
соавтором учебных программ по этнологии, истории Алтая и двух учебных пособий 
по древней истории Алтая в рамках регионального компонента исторического обра-
зования. Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации 
(Д.В. Папин, А.С. Федорук, О.И. Чекрыжова), а также множество студенческих квали-
фикационных работ. Важное место в деятельности юбиляра занимала работа в диссер-
тационном совете по историческим наукам, открытом в Алтайском государственном 
университете в 1994 г. Он выступал в качестве эксперта и оппонента по диссертацион-
ным сочинениям, связанным с проблематикой эпохи бронзы.

А.Б. Шамшин является автором и соавтором около 200 публикаций, в том числе 
трех монографий. Несколько его работ опубликовано за рубежом (Южная Корея, Ка-
захстан). Тематика исследований охватывает широкий хронологический и проблем-
ный спектр, но прежде всего это научные труды по периодам от развитой бронзы до 
конца раннего железного века, а также по историческому краеведению Алтая. Регу-
лярно участвовал в качестве члена оргкомитета и соредактора публикуемых сборников 
тезисов региональных и международных конференций. Был руководителем грантов 
(фонд Сороса, РГНФ, РФФИ), а также исполнителем ряда проектов и программ.

Большое значение А.Б. Шамшин уделял профориентационной работе со школь-
никами. Он руководил сначала археологическим кружком Алтайского крае вого детско-
юношеского центра, а затем археолого-краеведческой краевой заочной школой. 19 лет 
работал в гимназии №40 г. Барнаула, где читал курсы «Древняя история Алтая», «Исто-
рическое краеведение Алтая» и проводил школьную археологическую практику. Его 
можно назвать в числе организаторов и преподавателей Михайловского сельского ли-
цея АГУ. Несколько лет преподавал в Алейском городском лицее. За работу со школь-
никами А.Б. Шамшин отмечен в 1986 г. серебряной медалью ВДНХ СССР, а в 1990 г. 
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дипломом Всероссийского слета НОУ Министерства народного образования РСФСР. 
В течение многих лет он является экспертом краевой историко-краеведческой кон-
ференции школьников, а также секции «История, археология, этнография и краеведе-
ние» программы «Будущее Алтая». Неоднократно поощрялся дип   ломами организаци-
онного комитета российских конференций «Шаг в будущее», «Первые шаги», «Старт 
в науку» в Москве. 

А.Б. Шамшин со своими учениками

За долголетний и добросовестный труд Александру Борисовичу присвоено по-
четное звание «Ветеран Алтайского государственного университета». Его активная 
педагогическая деятельность позволила сформироваться плеяде учеников, продол-
живших тематику его научных исследований в настоящее время.
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A.L. Kungurov, D.V. Papin, A.A. Tishkin
ALEKSANDER BORISOVICH SHAMSHIN IS 60 YEARS OLD

On the 9th of February 2016 the famous Barnaul archaeologist Alexander Borisovich Shamshin 
turned 60. This article summarizes the main stages of his life, and the results of the research and scientific 
achievements. After the graduation from Altai State University, A.B. Shamshin was left to work in the 
Laboratory of Archaeology, Ethnography and History of Altai. Then, after his military service, he began 
to conduct active research and excavations, where he obtained the materials that enabled him to defend 
his dissertation in 1988. An important contribution to the study of ancient history of the south of Western 
Siberia is the synthesis of materials on the Late Bronze Age and the transition time from the Bronze Age to 
the Early Iron Age. A.B. Shamshin justified the allocation of Korchazhka archaeological culture. The Upper 
Ob region was regarded as one of the centers of cultural genesis of the Irmen community. In addition to 
studying the monuments of the Developed and Late Bronze, Alexander Borisovich investigated objects and 
other periods of history. The most important is his research of the monuments of the Early Iron Age. Of a 
particular importance among the scientific activities of the jubilee is the discovery and study of the Firsovo 
archaeological district. The considerable fund of the finds which he obtained is stored in the Museum of 
Archaeology and Ethnography of Altai in Altai State University. Active teaching activities of A.B. Shamshin 
allowed forming a galaxy of disciples who continued the theme of his scientific work.

Key words: A.B. Shamshin, the Late Bronze Age, Korchazhka Culture, Irmen culture, the Early Iron 
Age, Firsovo archaeological district, teaching activities.
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