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Раздел 1.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИИ

Л. Д. Макаров

ВКЛАД ОТТО НИКОЛАЕВИЧА БАДЕРА
В ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАВЯ НО-РУССКИХ

ДРЕВНОСТЕЙ КАМСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Волею судеб выдающийся археолог нашей страны - выходец из
семьи российских немцев Отто Николаевич Бадер оказался на Урале в
годы Великой Отечественной войны, куда был сослан в числе многих
тысяч советских немцев.Отто Николаевич Бадер (1903-1979 гг.) проис-
ходит из семьи лесничего Полтавской губернии, годы юности провел на
Смоленщине, в 1922-1926 гг. учился в МГУ, затем работал в Институте
антропологии МГУ и (с 1933 г.) в Московском отделении Государствен-
ной академии истории материальной культуры (ГАИМК). Одновременно
молодой ученый заведовал археологическими отделами музеев. В 1937 г.
по совокупности работ О.Н. Бадеру была присвоена степень кандидата
исторических наук. После начала войны он вступает в московское на-
родное ополчение', но, как и многие ополченцы из числа немцев, вы-
сылается в Зауралье. В феврале 1942 г. Отто Николаевич был мобили-
зован военкоматом и направлен в Нижний Тагил в спецотряд №18-74,
состоящий из советских немцев (Тагиллаг состоял первоначально из
цвух отрядов, однако спецотряд №18-75, находившийся в Каменке, к
эсени 1942 - весне 1943 г. был на грани развала вследствие почти по-
головной гибели личного состава, поэтому его остатки соединили с от-
рядом №18-74). В этом отряде оказалась большая группа ученых и вы-
сококвалифицированных специалистов, многие из которых трудились на
подсобных производствах и предприятиях, в том числе на кирпичном
заводе. В их числе был и О Н. Бадер. По инициативе прекрасного врача
- доктора В. Э. Рунга в отряде была организована "малая академия", в
которой представители разных наук делились своими знаниями с това-
рищами по несчастью. Интересные лекции читали химик-минералог П.
Э. Рикерт (бежавший в 1943 г. из гитлеровской Германии, первооткры-
ватель лечебных грязей Горбуновского торфяника), математик Б. В.
Раушенбах (работавший затем в "шарашке" с С. П. Королевым, ныне
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академик), физик А. Г. Стромберг, медики Т. А. Грасмик, Г. Я, Гейн-
рихсдорф, В. Э. Рунг, В. Р. Зоммер, О. В. Михельсон и другие. В чис-
ле наиболее популярных лекторов, судя по отзывам слушателей, был
археолог О. Н. Бадер, с увлечением рассказывавший о раскопках архе-
ологических памятников2. В свободное от работы время он проводил
обследование Горбуновского торфяника, производил наблюдения за
стратиграфией и сбор палеофауны в карьерах кирпичного завода Тагил-
строя, где на глубине 6-9 м найдены кости дикой лошади, мамонта и
других животных. Ученый раскапывал также неолитическую стоянку По-
луденка и палеолитическую стоянку им. Талицкого3.

После окончания войны О. Н. Бадер в краеведческом музее Нижнего
Тагила, а с 1946 г. становится доцентом Пермского университета. И
лишь в 1955 г. ему разрешили вернуться в Москву, где он работал в
Институте археологии АН СССР старшим научным сотрудником. В 1964 г.
ученый защищает докторскую диссертацию "Древнейшая история При-
камья". На протяжении многих лет он был руководителем нескольких
крупных экспедиций, в т. ч. новостроечных Камской, Боткинской и Ниж-
некамской, создал археологические отделы в некоторых музеях, а так-
же Пермского университета. О. Н. Бадер был инициатором созыва
Уральских археологических совещаний, одним из создателей Уральской
четвертичной Комиссии и членом других комиссий по изучению четвер-
тичного периода, зам. председателя Научно-методического совета по
охране памятников истории и культуры при Министерстве культуры
СССР. Он работал в редколлегии журнала "Советская археология", вел
большую педагогическую деятельность, преподавал в Пермском и Мос-
ковском университетах, его ученики работают во многих городах России
и стран СНГ. Научные интересы О. Н. Бадера были необычайно широки -
он оставил после себя работы от древнейшей эпохи - палеолита до пе-
риода раннего железного века, причем охватили они различные районы
страны: Крым, Верхнее и Среднее Поволжье, бассейн Оки и Камско-
Урапьский регион4.

Наряду с публикациями первобытных материалов Отто Николаевич
не гнушался исследований и позднесредневековых, в т. ч. русских па-
мятников. Так, будучи сотрудником Тагильского музея, он раскапывал
в 1946 г. Ермаково городище на р. Тагил. Удалось выявить особенности
укреплений (глубокий ров, земля из которого была "выброшена не
внутрь, а наружу, а по концам рва оставлены на площадку два проез-
да"), относительно мощный слой, "остатки глинобитных сооружений,
вероятно, избяных печей". Это дало автору возможность говорить о
том, "что здесь были поставлены избы, существовавшие не один де-
сяток лет". О. Н. Бадер не останавливается на описании вещевого ин-
вентаря, пишет только, что "культурные остатки - позднерусские,
XVII, а может быть и XVIII в.", отмечая при этом, что при посещении
городища П. С. Палласом в 1780 г. оно уже было археологическим па-
мятником, "имело современный нам вид и было известно среди насе-
ления как "Ермаково городище". Поэтому он допускал, "что исследуе-
мое сооружение действительно принадлежит Ермаку, представляя
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собой остатки укрепленного "стана на реке Тагиле" близ устья р.Баран-
чи, где Ермак после тяжелого волока из Серебрянки в Баранчу строил
новые большие лодки", и который "некоторое время представлял собой
опорный пункт на пути в Сибирь" и "был первым русским укрепленным
городком в Сибири"5. Итоги исследований Ермакова городища подроб-
но изложены автором в обобщающей работе6.

Работая на протяжении последующих 10 лет в Пермском универси-
тете, Отто Николаевич сумел организовать исследование значительного
числа разновременных памятников Урала и Прикамья. С этой целью еще
в ноябре 1946 г. был образован археологический кружок, а в феврале
1947 г. Ученый Совет ПГУ принял решение об организации Камской ар-
хеологической экспедиции. В том же году О.Н.Бадером было написано и
отдано в печать руководство по археологии Прикамья (включающее в
себя и методику исследований) для студентов и краеведов, в котором
автор поставил задачу систематического изучения русских поселений
Урала, в т.ч. городков Строгановых, памятников похода Ермака,-ран-
них монастырей, рудников и первых заводских поселков7. Позднее уче-
ный писал: "С самого начала работ КАЭ разработка разделов археоло-
гии среднего и позднего железного века была поручена наиболее
активным и перспективным студентам...; средний железный век (гляде-
новская, харинская, ломоватовская культура) разрабатывался В.Ф.Ге-
нингом, поздний железный век (родановская культура, русские памят-
ники) - В.А.Обориным)". И вот "с 1949 г. разведочные работы ведутся
силами уже достаточно подготовленных пермских студентов-археоло-
гов"8. Уже в этом году В.Генинг (кстати, тоже высланный на Урал рос-
сийский немец) обследовал место находки византийской серебряной
чаши Х-ХИ вв. у д.Пеняхино, где выявил следы "запаханного рва (?)",
нескольких жилищ, а также шлаки, крицу, фрагменты родановской,
булгарской (?) и славянской керамики, он выяснил также, что ранее
здесь находили замки, жернов, серебряную витую гривну. В.Оборин
обследовал состояние строгановского Орла-городка XVI-XVI! вв.,
Т.Медведева осмотрела городище Джукетау на Нижней Каме, где изве-
стны находки древнерусской керамики9.

О.Н.Бадер допускал вероятность обнаружения древнерусских памят-
ников, предшествовавших присоединению Перми Великой (не позднее
середины XV в.), в районе Чердыни. Пока же он отметил памятники,
возникшие не ранее XVI в. и обследованные отрядами КАЭ - Троицкое
городище в Чердыни, Вильгортское и Искорское селища, Пыскорский
монастырь, Никольскую (Осинскую) слободу. Ученый дал подробную
информацию об итогах первых раскопок Орла-городка, проведенных от-
рядом КАЭ в 1952 г. под руководством В.А.Оборина. Всего было зафик-
сировано несколько построек двух хронологических периодов, уклады-
вающихся в рамки второй половины XVI-XVII вв. и сопровождавшихся
большим количеством находок керамики и вещей русского и коми-пер-
мяцкого происхождения. Автор подчеркивает, что именно Орел-городок
явился исходным пунктом отправки дружины Ермака в 1581 г. для нача-
ла освоения Сибири, следами 'движения которой являются Ермаковы
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городища на pp.Серебрянка и Тагил10. Памятник стал эталонным для
русских древностей Прикамья XVI-XVII вв.

Подробно описаны О.Н.Бадером работы КАЭ нескольких последую-
щих полевых сезонов. Так, в 1953 г. были продолжены раскопки Орла-
гс(родка (3 раскопа площадью св.1000 кв.м): доисследованы постройки
усадьбы резчика по кости второй половины XVI - начала XVII, фунда-
мент храма XVII в.; начато исследование хором Строгановых; раскопано
несколько жилищ и производственных построек. Получен богатейший
вещевой материал русского населения с элементами культуры местных
коми-пермяков. В ходе разведки в Среднем Прикамье выявлено 4 па-
мятника с русскими находками11. В 1954 г. завершались многолетние
исследования в зоне строительства Камской ГЭС (Верхняя Кама) и раз-
ворачивались работы в зоне строительств Боткинской ГЭС (Среднее
Прикамье). На Кышсовом (Анюшкар) городище родановской культуры
обнаружены "славянские вещи: обломок новгородской гривны, киевс-
кие трехбусинные кольца, костромские коньки, шиферные овручские
пряслица и др.". Были завершены раскопки Орла-городка - последние
перед его затоплением. Удалось расчистить на протяжении 50 м фунда-
мент свайной оборонительной стены с каменной забутовкой, а также
деревянные сооружения, изгороди, углежогные ямы и остатки домниц.
Все эти сооружения сопровождались находками XVII в.12

С 1956 по 1960 г. исследованиями КАЭ по-прежне'му руководил
О. Н. Бадер, работавший уже в ИИМК - ИА АН СССР и привлекавший
для работ в Прикамье сотрудников своего института и студентов МГУ13.
Появившиеся в эти годы публикации с описанием русских памятников
написаны им в соавторстве с В.А.Обориным, которому и принадлежат
разделы о гляденовской и более поздних культурах, включая и русскую.
В числе таких публикаций описание раскопок русской Ново-Никольской
слободы XVI-XVII вв. (Осинское городище), проведенных в 1956 г.
В.Ф.Генингом14, а также соответствующие разделы в книге "На заре
истории Прикамья", где рассмотрены археологические данные о древ-
нерусских материалах в Прикамье в IX-XV вв., но особенно подробно
рассказано о раскопках Орла-городка15. Таков вклад крупнейшего совет-
ского археолога Отто Николаевича Бадера - яркого представителя рос-
сийских немцев - в исследование славяно-русских памятников Урала и
Прикамья. В моей памяти, несмотря на скоротечность встреч с ним,
навсегда сохранился образ глубоко интеллигентного, эрудированного и
мудрого человека - истинного Учителя.
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Г.П.Головчанский

НОВОЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ Г.ПЕРМИ
(предварительное сообщение)

Систематические археологические исследования г.Перми начались в
1991 г. С тех пор накопился богатейший материал, относящийся к исто-
рии застройки, планировки и бытовой культуры города, и этот матери-
ал пополняется с каждым новым полевым сезоном.

В 2000 г. археологические работы велись в районе современной
ул. Островского (Разгуляй), в части, традиционно относимой к перифе-
рии охранной исторической зоны. Работы в городе связаны с необходи-
мостью изучения культурных напластований, подвергаемых разрушению
в ходе строительства и перепланировки; все они традиционно носят ох-
ранный характер. В 2000 г. они проводились на средства, выделенные
ООО "Проминтех" и ЗАО "Гражданстройзаказчик".

Работы в исторической части города преследуют несколько целей:
уточнение исторической планировки путем выявления остатков объектов
исторической застройки XVIII-XIX вв,, изучение материальной культуры.
Первая цель обосновывается тем, что для привязки существующих на
сегодняшний момент планов XVIII-XIX вв. необходимы пространствен-
ные реперы, точки, через которые можно связать современные и ста-
рые планы. Предметы материальной культуры, обнаруживаемые в ходе
раскопок, позволяют полнее понять жизнь горожан XVIIi-XiX вв.: менее
чем за десять лет исследований коллекция предметов бытовой матери-
альной культуры, обнаруженных в ходе раскопок, пополнилась на не-
сколько тысяч единиц. Это керамические комплексы, предметы быта,
украшения, игрушки и т.д. Ни один письменный источник не представ-
ляет такой обширной информации о быте горожан.
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