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ХРОНИКА 

О.М. Давудов 

КОЛЬЦОВ 

ПЕТР МИХАИЛОВИЧ (К 60-

летию со дня рождения) 

 

31 января 2012 г. исполнилось 60 лет известному историку и археологу, 

заведующему Кафедрой всеобщей истории Калмыцкого государственного университета, 
доктору исторических наук, профессору, Заслуженному деятелю Калмыцкой республики, 
почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации, 
почетному члену Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
Петру Михайловичу Кольцову. Родился юбиляр в Сибири, далеком и суровом крае, куда 
в декабре 1943 г. был депортирован весь калмыцкий народ. В 1957 г., когда была 

восстановлена Калмыцкая автономная область, семья Кольцовых, как и многие другие 
калмыки, вернулась на родину- пос. Цорос Западного района. 

После окончания Южненской средней школы Петр Кольцов поступил в военное 
училище, затем служил в рядах Советской армии, работал спортивным инструктором на 
предприятиях г. Элисты, в городской типографии, где он освоил специальности токаря, 
фрезеровщика и стереотипера. Особую любовь он питал к спорту, много читал, 

преимущественно историческую литературу. 

В 1974 г. Петр Кольцов поступает на историческое отделение Калмыцкого 
государственного университета, где прошел азы полевой археологической науки под 
руководством Евгении Вульфовны Шнайдштейн, а затем Валентина Павловича Шилова. 
В 1977 г. по инициативе и личном участии патриарха калмыцкой исторической науки, 

заведующего кафедрой истории СССР, профессора Урюбджура Эрдниевича Эрдниева 
целеустремленного и перспективного студента переводят на исторический факультет 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В МГУ он учился у 
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таких выдающихся ученых и педагогов, как академики АН СССР Б.А. Рыбаков, В.Л. 
Янин, член-корреспондент АН СССР А.В. Арциховский, а также профессора Д.А. 
Авдусин, Г.А. Федоров-Давыдов, Л.Р. Кызласов, Ю.Л. Щапова, Н.В. Рындина, Л.В. 
Грехова, Н.Б. Леонова. Он специализировался на кафедре археологии и принимал 

активное участие в работе многочисленных археологических экспедиций, в том числе в 
Калмыкии, где ему всегда доверяли самую ответственную работу. 

Под руководством крупнейшего специалиста по средневековой археологии юга 
России, профессора Г.А. Федорова-Давыдова и В.В. Дворниченко П.М. Кольцов 
совершенствовал методику археологических раскопок курганных могильников на Кривой 
Луке в Астраханской области. Опыт раскопок палеолитических памятников он приобрел 

на верхнепалеолитической стоянке Каменная балка (на окраине хутора Недвиговка 
Ростовской области) под руководством известного археолога М.Д. Гвоздовера и 
научного сотрудника Н.Б. Леоновой. 

После окончания исторического факультета МГУ в 1980 г., получив квалификацию 
археолога, Петр Михаилович Кольцов работал младшим научным сотрудником в Секторе 
археологии Калмыцкого научно-исследовательского института истории, филологии и 

экономики. К этому времени им были обнаружены десятки древних местонахождений и 
стоянок. Значительным успехом молодого археолога стало открытие в 1978 г. 
неолитического поселения, расположенного вблизи поселка Джангар Октябрьского 
района Республики Калмыкия. Материалы уникального археологического памятника в 
последствии послужили П.М. Кольцову основанием для выделения джангарской 
неолитической культуры, а затем и северокаспийской культурно-исторической общности, 

признанные научным сообществом. И по сей день поселение Джангар считается одним из 
эталонных неолитических памятников юга Восточной Европы. 

В целях совершенствования методики исследования палеолитических памятников 
при содействии Валентина Павловича Шилова, который в то время занимал должность 
заместителя директора Института археологии АН СССР, П.М. Кольцов принял участие в 
раскопках памятника мустьерской эпохи, пещерной стоянки Кударо в Южной Осетии, а 

затем в поисках палеолитических памятников на территории Туркмении. Возглавлял эту 
экспедицию известный ленинградский археолог, выдающийся специалист по археологии 
каменного века, доктор исторических наук Василий Прокопьевич Любин. 

С 1983 по 1986 гг. П.М. Кольцов проходил аспирантскую подготовку в Институте 
археологии Академии наук СССР. В 1988 г. он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Неолит Северо-Западного Прикаспия». В 1987 г. он перешел на 

работу в научно-исследовательскую часть Калмыцкого государственного университета и 
по совместительству становится ассистентом кафедры истории КПСС. Таким образом, 
первый опыт преподавательской деятельности П.М. Кольцова был непрофильным, 
поскольку с 1980 г. в Калмыцком государственном университете курсы археологии, 
истории первобытного общества, этнологии, нумизматики и исторического краеведения 
вел доцент СМ. Васюткин, по приглашению У.Э. Эрдниева прибывший в Элисту из 

столицы Башкирии г. Уфы. Вскоре Калмыцкий государственный университет стал 
центром по изучению археологических древностей Калмыкии. Были организованы 
ежегодные полевые экспедиции, которые стали научной базой для студентов -
историков, проходивших археологическую и этнографическую практики. Силами 
студентов при вузе был создан археологический музей, в котором наглядно была 
представлена древняя история Калмыкии. 

В университете стали выпускать периодические научные археологические сборники: 
«Вопросы археологии Юга Восточной Европы» (Элиста, 1990); «Исследования по 
археологии Юга Восточной Европы» (Элиста, 1992); «Материалы и исследования по 
археологии Калмыкии» (Элиста, 1995) и др. 

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в стране произошли известные нам события, 
которые привели к развалу Советского Союза. Не стало новостроек и, как следствие -

хоздоговорных работ, не было вакантных мест и на исторических кафедрах университета. 
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Петр Михаилович вынужден был осваивать другую сферу деятельности - банковскую, 
что привело к уходу на несколько лет от активной археологической работы. Возвращение 
в науку состоялось в 2001 г., когда Петра Михайловича пригласили на работу вначале в 
ГУ «Археологическая лаборатория», а затем в Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований РАН, где он исполнял обязанности заведующего Отделом археологии. 
В 2002 г. по приглашению заведующего кафедрой всеобщей истории профессора 

А.Н. Команджаева он переходит на работу в Калмыцкий государственный университет 
на должность преподавателя, где читает лекции по археологии, истории первобытного 
общества, этнографии, нумизматике, а также руководит археологической и 
этнографической практиками студентов. С этого времени он вновь активно включается в 

научно-исследовательскую деятельность по изучению археологического наследия 
республики. Несколько лет интенсивной работы позволили П.М. Кольцову подготовить 
десятки научных статей и две монографии, а в 2005 г. успешно защитить докторскую 
диссертацию на тему «Мезолит и неолит Северо-Западного Прикаспия». В своей работе 
юбиляру удалось создать целостную картину культурно-хронологического развития 
древнего населения Северо-Западного Прикаспия, выделить харбинскую мезолитическую 

и джангарскую неолитическую культуры, рассмотреть их в системе синхронных 
памятников Кавказа, Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы. Он высказал 
оригинальные суждения не только по формированию и развитию культур каменного века 
Северо-Западного Прикаспия и Нижней Волги, но и по вопросам природной среды 
обитания древних людей, путей их миграций, экономики и культуры. 

В 2006 г. при Калмицком госуниверситет для изучения археологического наследия 

Республики Калмыкия он организовал Прикаспийский научно-образовательный 
археологический центр. Благодаря своим организаторским способностям П.М. Кольцов 
преуспел в поиске и привлечении финансовых средств для руководимого им 
подразделения. 

С 2008 г., уже будучи заведующим кафедрой всеобщей истории, профессор П.М. 
Кольцов в рамках международного сотрудничества читает лекции для студентов 

исторического факультета Атырауского государственного университета им. X. 
Досмухамедова Республики Казахстан и руководит магистерскими программами. Он же 
является инициатором организации международной археологической экспедиции, 
которая успешно работает с 2008 г.. На территории Республики Казахстан объектом 
исследования совместной экспедиции стал караван-сарай Таскешу - памятник 
золотоордынского времени. В Калмыкии были проведены раскопки степных курганов от 

эпохи бронзы до позднего средневековья включительно. Результаты совместных работ 
публикуются в совместных сборниках, планируется издание монографии по материалам 
раскопок караван-сарая Таскешу. 

В 2009 г. в рамках празднования 400-летия добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав Российского государства он нашел средства и заинтересованных людей 

для проведения на базе Калмыцкого государственного университета международной 
научно-практической конференции «Народы Прикаспия: диалог культур». К началу 
конференции был издан сборник научных докладов. 

За годы работы в научных учреждениях Республики Калмыкия Петр Михайлович 
показал себя высококвалифицированным специалистом, опытным ученым 
руководителем, внесшим большой вклад в дело охраны историко-культурного наследия 

края, в подготовку специалистов-историков и в организацию археологической службы 
республики. Под его руководством ежегодно проводятся охранно-спасательные 
археологические исследования в зоне новостроек. Петр Михайлович является 
руководителем открытой им магистратуры и аспирантуры по археологии. 

Петр Михайлович Кольцов является признанным специалистом в области древней и 
средневековой истории северокаспийского региона и Нижней Волги. Он является членом 

Ученых Советов Калмыцкого государственного университета и Института комплексных 
исследований   аридных  территорий   Республики   Калмыкия,   научным   руководителем 
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аспирантов, магистрантов и студентов-дипломников, главным редактором созданного им научного 

журнала «Вестник Прикаспия: археология, история, этнология», три номера которого уже вышел 
из печати. Петр Михайлович регулярно проводит семинары и читает лекции в Калмыцком 
республиканском институте повышения квалификации работников образования для учителей 
средних школ республики, периодически проводит семинары с членами актива Калмыцкого 
отделения ВООПИК, ответственных за сохранение памятников истории и культуры. Он 
оказывает постоянную помощь сельским школам в оформлении музеев, в создании уголков 

истории родного края, ежегодно выступает на телевидении и в периодической печати по вопросам 
сохранения историко-культурного наследия Республики Калмыкия. 
Свое 60-летие Петр Михайлович встречает в расцвете творческих сил и, как всегда, ставит перед 

собой и руководимым им коллективом кафедры большие перспективные цели и задачи. От всей 

души желаем ему успехов на этом пути. 


