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КУБАРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ  

(14.08.1946 – 08.05.2011 гг.) 
 
 
 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Владимир Дмитриевич Кубарев родился 14 августа 1946 года в поселке Ново-
Боровлянка Алтайского края. Его детство и юность прошли в г. Новосибирске, где он 
окончил среднюю школу № 104. В 1963 году, его еще не закончившего обучение в про-
фессионально-техническом училище № 7 при Западно-Сибирском управлении Гидро-
метслужбы, отправляют для работы на высокогорную метеостанцию Бертек, на плато 
Укок. Проработав здесь два года, в 1965 году по личной просьбе он был переведен на 
метеостанцию Ак-Кем, расположенную у живописной и самой высокой вершины Алтая – 
горы Белухи. Последующие четыре года, с 1966 по 1970 гг., Кубарев В.Д. работал в каче-
стве начальника метеостанции Уландрык, близ границы с Монголией.  

Именно в эти годы работы на высокогорных метеостанциях Владимир Дмитриевич 
полюбил эту красивую горную страну, заинтересовался ее историей и древними памят-
никами и связал всю дальнейшую жизнь и работу именно с ней. Профессия радиста-
метеоролога, редкая и сегодня, оставляла много свободного времени. Каждый использо-
вал его по своему усмотрению. С первых дней Владимира Дмитриевича поразила суро-
вая природа и богатая история этого края. Повсюду были следы пребывания древнего 
человека. Это и каменные орудия в Чуйской котловине, заросшие мхом курганы древних 
кочевников, каменные изваяния, а также загадочные рисунки на скалах. В свободное 
время объезжая окрестности на мотоцикле, Владимир Дмитриевич сделал первые свои 
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открытия: петроглифы и комплекс стел в Туру-Алты, стелу с рунической надписью в до-
лине р. Барбургазы, многочисленные курганы и керексуры в долине р. Юстыд.  

Первые любительские раскопки в эти годы В.Д. Кубарев осуществил рядом с ме-
теостанцией Уландрык. Результаты оказались очень удачными. В древних могилах ран-
них кочевников прекрасно сохранились многие предметы из органических материалов: 
деревянные блюда, кружки и другая утварь, а также предметы, представляющие собой 
образцы художественной резьбы по дереву. Искусно изготовленные миниатюрные фи-
гурки оленей, коней и барсов украшали головной убор и одежду погребенных.  

Кубарев В.Д. принадлежал к тому редкому сорту людей, самородков, которые, не 
имея специального образования, в конце концов «находят» себя, полностью отдаются 
своему любимому делу и достигают в нём больших успехов. В этом он во многом похож 
на русских исследователей древностей Южной Сибири и Центральной Азии XIX – на-
чала XX веков.  
 

  

Кубарев В.Д. Метеостанция Бертек, Укок. 1963 г. 

 
Определяющую роль в его дальнейшей судьбе сыграла встреча с академиком А.П. 

Окладниковым, который увидел в нём пытливый ум, талант и огромный интерес к древ-
ностям Алтая. Эта встреча произошла в центральном лектории г. Новосибирска, весной 
1970 года. После окончания рассказа Алексея Павловича о сибирской археологии, В.Д. 
Кубарев подошел к нему с дневниковыми записями и фотографиями о своих любитель-
ских раскопках в Уландрыке. И уже на следующий день он показывал древние раритеты 
из пазырыкских погребений Уландрыка в кабинете А.П. Окладникова. Здесь же Алексей 
Павлович пригласил В.Д. Кубарева в экспедицию на Дальний Восток, где он принял уча-
стие в раскопках археологических памятников на Амуре и в Приморье.  

В том же году В.Д. Кубарев был принят на постоянную работу в Институт истории, 
философии и филологии СО АН СССР (в настоящее время – Институт археологии и эт-
нографии СО РАН). За прошедшее время, он, в качестве старшего лаборанта, ежегодно 
работал в составе Алтайского, Амурского, Приморского и Саянского археологических от-
рядов Северо-Азиатской комплексной экспедиции. В то время полевой сезон длился 
около полугода, но В.Д. Кубарев всегда успевал хотя бы на месяц съездить на Алтай. 
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В 1971 г. Владимир Дмитриевич принимал участие в работе Зашиверского отряда, 
по доставке в Академгородок уникального памятника русского зодчества – Зашиверской 
церкви, демонтированной на реке Индигирке. 

 
 

 

Кубарев В.Д. Новосибирск, 1971 г. 

 
В течение трех полевых сезонов (1972, 1973, 1977 гг.) В.Д. Кубарев работал также в 

составе Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции, возглавляемой акаде-
миком А.П. Окладниковым. 

С 1973 года В.Д. Кубарев начинает самостоятельные археологические исследова-
ния на Алтае. Он назначен начальником Восточно-Алтайского отряда комплексной Севе-
ро-Азиатской археологической экспедиции, которым руководил на протяжении всей сво-
ей работы в институте. За сорок лет работы в институте им сделаны десятки открытий. 
Диапазон научных интересов В.Д. Кубарева был очень широк: от палеолитических мас-
терских Чуйской котловины до объектов этнографической современности.  

Только одним Восточно-Алтайским отрядом, возглавляемым В.Д. Кубаревым, было 
открыто и изучено более 800 разнотипных и разнокультурных памятников (палеолитиче-
ские местонахождения, курганы и ритуальные сооружения эпохи бронзы, оленные камни 
и стелы в оградках, курганы древних и средневековых кочевников, железоплавильни, 
тюркские изваяния, поминальные оградки, этнографические погребения и разновремен-
ные петроглифы). Но основную источниковедческую базу составляют материалы, отно-
сящиеся к скифскому времени или к периоду древних кочевников (VII – III вв. до н. э.). В 
научный оборот введены материалы из примерно 300 раскопанных курганов древних ко-
чевников. Они входили, по меньшей мере, в 43 могильника, исследованных В.Д. Кубаре-
вым в долинах рек Уландрык, Ташантинка, Юстыд, Барбургазы, Бугузун, Бураты, Елан-
гаш, Аргут, Курота, Чуя и Катунь. Итогом проделанной работы стали три его монографии 
[Кубарев, 1987; 1991; 1992].  

В течение 1970-80-х гг. В.Д. Кубарев вел на Алтае разведочные работы, специаль-
но нацеленные на поиски разновременных каменных изваяний, стел с рисунками и ча-
шечными углублениями. В отдельной монографии была обобщена информация о более 
чем 100 оленных камней, многие из которых были открыты автором [Кубарев, 1979]. В.Д. 
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Кубаревым впервые был издан и свод древнетюркских изваяний Алтая VII-X вв. н.э., в 
который включены прорисовки и сведения о 256 каменных изваяниях [Кубарев, 1984]. 
Древние монументальные памятники и сопровождающие их ритуальные комплексы оста-
вались в сфере научных интересов В.Д. Кубарева и в последующие годы. 

Сенсационным следует признать открытие и полное исследование комплекса хунн-
ских керамических печей в долине р. Юстыд, – единственного археологического памят-
ника подобного рода на Алтае [Кубарев, Журавлева, 1986]. На нем было найдено свыше 
5 тысяч фрагментов керамики, а некоторые сосуды удалось реставрировать и передать 
часть коллекции Барнаульскому и Горно-Алтайскому краеведческим музеям. 

Им открыты и раскопаны выдающиеся памятники древнего искусства: каменные 
гробницы Каракола с полихромными росписями, ранее неизвестными в Сибири [Куба-
рев, 1988; Кубарев, 2009]. Гробницы Каракола, несомненно, являются памятниками ми-
рового значения. Об этом, в частности, свидетельствуют и фрагменты каракольских 
росписей, помещенные в антологии памятников мировой наскальной живописи, издан-
ной итальянским ученым Анати в 1997 г. 

В 1989 г. Владимир Дмитриевич окончил исторический факультет Горно-Алтайского 
Государственного Педагогического Института. В 1997 г. он подготовил докторскую дис-
сертацию по теме «Древние кочевники Восточного Алтая» и защитил ее в январе 1998 г.   

Значительным вкладом в историческую науку является и изучение В.Д. Кубаре-
вым наскальных изображений. Первая сводная работа, включающая информацию о 
примерно 200 местонахождениях петроглифов Алтая – ещё одно достижение ученого. 
Но одной из самых ярких его творческих удач является полное исследование уникаль-
ного комплекса наскального искусства в урочище Калбак-Таш. Итогом многолетней ра-
боты автора на этом памятнике явились две монографии, иллюстрированные фото-
графиями, планами и многочисленными прорисовками наскальных изображений [Ku-
barev, Jacobson, 1996; Кубарев, 2011].  

Логическим продолжением научных изысканий В.Д. Кубарева явились петроглифы 
Монгольского Алтая, изучение которых пришлось на 1993-2006 гг. в рамках Российско-
Монгольско-Американской экспедиции. Были открыты и исследованы такие первокласс-
ные по научной значимости местонахождения петроглифов Монгольского Алтая, как: Ца-
гаан-Салаа – Бага-Ойгур, Шивеет-Хайрхан, Арал-Толгой и др. В эти годы Восточно-
Алтайский отряд под руководством В.Д. Кубарева проводил работы также и в Республике 
Алтай. Исследовались курганы древних и средневековых кочевников, но основное вни-
мание уделялось изучению наскальных изображений. Работы в указанных регионах про-
водились в рамках двух международных проектов: «Древнее искусство Алтая» и «Корпус 
петроглифов Центральной Азии». В реализации проектов принимали участие: американ-
ские коллеги (университет штата Орегон, г. Юджин), французские ученые (Национальный 
Центр научных исследований – CNRS, г. Париж), археологи Монголии (Институт истории 
АН МНР, г. Улан-Батор), Японии (Музей этнологии, г. Осака) и Кореи (Институт истории 
Когурё, Общество по изучению петроглифов Кореи, г. Сеул). По результатам исследова-
ний 1993-2006 гг. В.Д. Кубаревым и его иностранными коллегами опубликовано более 
100 публикаций и, в том числе, целый ряд монографий [Jacobson, Tseveendorj, Kubarev, 
2001; Jacobson-Tepfer, Tseveendorj, Kubarev, 2006; Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2005; 
Цэвээндорж, Кубарев, Якобсон, 2010]. 

Результаты научной деятельности В.Д. Кубарева отражены в 22 монографиях и бо-
лее чем в 400 статьях, изданных в России и за рубежом. Без преувеличения можно ска-
зать, что значительная часть работ В.Д. Кубарева, посвященная археологическим откры-
тиям, вызывает огромный интерес у специалистов. Международным признанием результа-
тов этих работ явилось его включение в состав нескольких профессиональных ассоциа-
ций. В ноябре 1997 года В.Д. Кубарев был избран член-корр. Германского археологическо-



 
 

 

 

119 

  

го института (г. Берлин), а с 1998 г. В.Д. Кубарев – чл.-корр. Сибирской Ассоциации Иссле-
дователей Первобытного Искусства (г. Кемерово). В 2001 году избран чл.-корр. IISNC – 
Международного института кочевнических цивилизаций (г. Улан-Батор, Монголия).  

В 2003 году, в связи с десятилетием работ Российско-Монгольско-Американской 
экспедиции и активное участие в международном проекте «Алтай», В.Д. Кубареву было 
присвоено звание профессора Института археологии Академии наук Монголии.  

Многие годы В.Д. Кубарев осуществлял научное руководство в подготовке диплом-
ных работ выпускников гуманитарного факультета НГУ и проводил археологическую 
практику для студентов НГУ и ГАГПИ.  
 

 

Кубарев В.Д. Алтай, 2008 г. 

 
Владимир Дмитриевич любил алтайские горы – эту красивейшую горную страну – и 

всегда восхищался ее красотами. За долгие годы им были сделаны сотни фотоснимков 
пейзажей, археологических памятников, органично вписанных в ландшафт, местных жи-
телей. Персональные фотовыставки Владимира Дмитриевича, включавшие более 100 
работ, экспонировались в 2005 г. в музее им. Н.К. Рериха (г. Новосибирск), в республи-
канском музее им. Анохина (г. Горно-Алтайск) и в ГМИИЛК (г. Барнаул). Многие издания 
научных трудов, буклеты и путеводители института также иллюстрированы слайдами и 
фотографиями В.Д. Кубарева. 

Символично, что день рождения Владимира Дмитриевича почти совпадает с неофи-
циальным праздником – Днём археолога, празднуемым 15 августа. Сложно переоценить 
тот научный вклад, который внес Владимир Дмитриевич в изучение древностей Алтая. 

 

Г.В. Кубарев 

 


