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Целью статьи является изучение развития археологических исследований палеолита Южного 
Урала в период первоначального накопления данных. Территория изучения ограничена Южным 
Уралом, однако, в связи с выработкой гипотез распространения древнего населения, регион нашего 
внимания включает и Урал в целом. Формирование гипотез представлено в хронологической по
следовательности, по мере накопления данных по палеолиту региона. Особое внимание уделяется 
работам О.Н. Бадера, поскольку этот этап в основном связан с его научной деятельностью.
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The objective of the article is to study the development of archaeological research of the Paleolithic of the 
Southern Urals during the initial accumulation of data in this territory. The study area is limited to the South 
Urals, however, in connection with the development of hypotheses of the spread of the ancient population, 
the territory includes the Urals as a whole. The formation of hypotheses is presented in chronological order, 
with the accumulation of data on the Paleolithic of the region. Particular attention is paid to the works of 
O. Bader, since this stage is mainly related to his scientific activities.

Исследование палеолита в России следу
ет практически параллельно с изучением его в 
Западной Европе, начинается от перевода спе
циальной литературы (середина XIX в.) до соб
ственного открытия И.Д. Черским стоянки Во
енный госпиталь в Иркутске [Деревянко и др., 
1994. С. 14, 16]. Уже к 1938 г. на территории 
СССР насчитывается 304 палеолитических па
мятника, из них на Южном Урале -  всего 4. Это 
пещеры Бурановская, Ключевая, Усть-Катавская 
и местонахождение Идельбаево [Ефименко, Бе
реговая, 1941. С. 254-290]. Впервые поиск пале
олитических памятников на Южном Урале был 
начат С.Н. Бибиковым в 1937 г. По его выраже
нию, с точки зрения наличия памятников палео
лита эта территория все еще оставалась белым 
пятном [Бибиков, 1940. С. 35]. Тем не менее, и до 
начала его работ здесь происходило постепенное 
накопление материала, дающего понимание пер
спективности поиска палеолита.

В 1886 г. после разлива р. Песчанка около на
селенного пункта Илецкая Защита (Соль-Илецк) 
был обнаружен фрагмент черепа человека. Череп 
обладал низким сводом, сильно выступающими 
надбровными дугами и толстой костью мозговой 
коробки, предположительно принадлежащий не
андертальцу. К сожалению, находка была утеря
на, но перед этим ее успел осмотреть местный 
врач, который подтвердил описанные характери
стики [Богачев, 1940. С. 94]. В 1947 г. О.Н. Бадер 
отнес эту находку к мустьерскому времени и, в 
связи с утерей, отмечает недостоверность откры
тия [Бадер, 1947. С. 114].

В 1899 г. в пещере Шульган-Таш (Каповой), 
сотрудниками Зоологического музея Император
ской Академии наук Е. Якобсоном и Р. Шмидтом 
был обнаружен нуклеус палеолитического обли
ка из яшмы. Нуклеус обнаружен в главной гале
рее вблизи навала камней и в последующем был 
передан ими в фонды МАЭ (Кунсткамера) 1.

1 Опись № 514, Оренбургская губ., ф. IV, ящик 67(1). Г.Н. Матюшин относит эту находку к 1887 г и описывает как 
нуклеус «янгельского» типа [Матюшин, 1978. С. 109. Рис. 13].
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В 1906 г. геологом и натуралистом П.С. На
заровым2 к северо-западу от г. Орска у д. Иде- 
льбаево на р. Губерля (Восточное Оренбуржье) 
были обнаружены орудия из кремня и кости 
северного оленя, а также быка вымершего вида 
[Ефименко, Береговая, 1941. С. 267; Сальников. 
2009. С. 185] 3.

В 1912 гг. археолог, этнограф, приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета С.И. Руден
ко по заданию Русского музея и Русского гео
графического общества обследует Лаклинскую 
и Игнатиевскую пещеры [Коишевский, 1948. 
С. 163; Сальников, 2009. С. 191]. На поверхности 
пола Игнатиевской пещеры и в раскопе были об
наружены фрагменты керамики, расколотые ко
сти голоценового времени и несколько кремней 
[Бибиков, 1940. С. 35; Бадер, 1962. С. 9; Петрин, 
1992. С. 4]. Автор раскопок предполагает ис
пользование кремня в качестве кресала [Руденко, 
1914. С. 132], не атрибутируя их как палеолити
ческие или относящиеся к эпохе камня. Однако, 
находки кремня дали основание последующим 
исследователям (в т.ч. и С.Н. Бибикову) надеять
ся на обнаружение здесь палеолита.

В газетах «Звезда» (г. Пермь) и «Уральский 
рабочий» (г. Свердловск), начиная с 1921 г., по
являются небольшие заметки о найденных ко
стях мамонта и крупных животных (в основном 
на территории Среднего Урала). Также, судя по 
описям фонда Национального музея Республи
ки Башкортостан, вокруг города Уфа, в 1914
1938 г., не менее чем в 4 пунктах были обнаруже
ны кости плейстоценовых животных. Подобные 
сообщения и разрозненные находки являлись 
своеобразным информационным фоном наличия 
находок плейстоценовой фауны на Урале. В со
вокупности с обнаружением каменных артефак
тов это позволяло считать возможным наличие 
археологических памятников эпохи палеолита 
на Южном Урале. В большинстве же своем, слу
чайные находки не упоминались в научной лите
ратуре [Бибиков, 1950. С. 66], а ведущиеся архе
ологические исследования были направлены на 
изучение памятников более поздних периодов.

В 1937 г. С.Н. Бибикову было 29 лет, он яв
лялся сотрудником ЕАИМК (Ленинград) и был

учеником Е.А. Бонч-Осмоловского. К тому вре
мени он уже успел поработать в качестве началь
ника Крымской палеолитической экспедиции, а 
также участвовал в работе Костенковской экспе
диции [Васильев, 2009. С. 29; Платонова, 2009]. 
Свои исследования на Южном Урале он прово
дит, в том числе выполняя решение, принятое на 
II конференции Комиссии ископаемого человека 
Ассоциации по изучению четвертичного периода 
(АИЧПЕ) организовать систематические поиски 
палеолита в неисследованных районах страны 
[Бибиков, 1940. С. 35]. Он приезжает по пригла
шению Челябинского музея и работает здесь три 
года. За это время им было обследовано свыше 
40 пещер, в 30 из которых были заложены шур
фы. В пещерах Ключевой, Бурановской, Смир
новской, Еребневой и Усть-Катавской II были 
обнаружены палеолитические остатки [Бибиков, 
1950. С. 75]. В 1950 г. С.Н. Бибиков подводит 
итог трехлетних работ и отмечает, что природная 
обстановка в позднем плейстоцене на Южном 
Урале напоминает внеледниковые зоны Кры
ма и Кавказа4, а также обращает внимание на 
перспективность поиска памятников палеолита 
между Волгой и Уралом и в Зауралье [Там же. 
С. 104].

Несмотря на незначительный археологиче
ский материал (всего было обнаружено 11 крем
невых отщепов [Бадер, 1962. С. 9]), сплошное об
следование небольшой территории, проведенное 
С.Н. Бибиковым, позволило дать общую оценку 
перспективности обнаружения памятников пале
олита на Южном Урале в целом.

Во время Великой Отечественной войны ар
хеологические исследования в стране не прекра
щались, а местами даже привели к существен
ным достижениям [Бадер, Оборин, 1953. С. 179]. 
В 1942 г. в Мурадымовской пещере на р. Боль
шой Ик геолог Н.А. Преображенский закладыва
ет разведочный раскоп, где обнаруживает кости 
животных и кремневый скребок5 [Бадер, 1962. 
С. 9]. В 1944 г. О.Н. Бадером написано исследо
вание «К вопросу о первоначальном заселении 
Урала и Волгокамья человеком», опубликован
ное на несколько лет позже [Бадер, 1947; Бадер, 
Оборин, 1953. С. 180], а Б.А. Коишевским был

2 Член Оренбургской Ученой Архивной Комиссии, занимал должность земского начальника 1-го участка 
Верхнеуральского уезда (д. Тамбулатово) [Труды ..., 1902. С. 168].

3 О находке известно лишь из краткого упоминания в протоколе Туркестанского кружка любителей археологии 
за 1906 г. На неточность сообщения первым указывает О.Н. Бадер. Он отмечает, что вероятная ошибка закралась в 
направлении привязки р. Губерля относительно г. Орска -  в тексте сообщения указано положение реки к северо-востоку, 
в то время как она находится к северо-западу от г. Орска [Бадер, 1947. С. 131]. В 2015 г. С.В. Богданов в своей статье также 
обратил внимание на то, что данные, содержащиеся в сообщении, недостоверны -  в низовьях р. Губерля села Идельбаево 
нет и никогда не было, оно располагается на притоке Сакмары -  р. Кураган [Богданов, 2015. С. 7].

4 Начиная с А.С. Уварова, расселение человека по территории России рассматривалось вслед за отступанием великого 
оледенения [Замятины, 1961. C. 21].

5 В статье Б.А. Коишевского «Итоги археологического изучения Башкирской АССР» написано, что был обнаружен 
яшмовый скобель.
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составлен свод археологических памятников 
Башкирии.

В послевоенное время поиск палеоли
та на Южном Урале связан с деятельностью 
О.Н. Бадера, усилившийся с открытием в 1959 г.
А.В. Рюминым настенной живописи в Каповой 
пещере (Шульган-Таш). Однако по уральской 
тематике О.Н. Бадер работает уже с 1943 г., а к 
1946 г. имеет более 20 работ по древней истории 
Урала [Мельникова, 2003. С. 53].

На Урал О.Н. Бадер попадает во время Ве
ликой Отечественной войны, будучи сосланным 
как этнический немец из действующей армии в 
тыл, в стройотряд Тагиллага НКВД (Нижний Та
гил) [Мельникова, 2003. С. 59]. В Трудармии его 
направили работать секретарь-статистом в меди
цинский стационар кирпичного завода. В 1944 г. 
О.Н. Бадера командируют в зону строительства 
треста «Тагилстрой» на раскопки неолитической 
стоянки Полуденка. В военное время он раска
пывает грот с раздробленными костями плей
стоценового времени Медведь-Камень, ведет 
раскопки Ермакова городища и исследует Гор- 
буновский торфяник (Среднее Зауралье) [Клейн. 
2014. С. 331-332; Мельникова, 2003. С. 53, 62]. В 
1945-1946 гг. он проводит исследования Остров
ской палеолитической стоянки им. Талицкого 
(Среднее Приуралье), в дальнейшем ставшей 
опорным памятником для всего Уральского 
региона.

В послевоенный период, по мере накопления 
фактического материала в России продолжает 
складываться теоретическое палеолитоведение. 
В начале 1950-х гг. С.Н. Замятины в своей работе 
«О возникновении локальных различий в культу
ре палеолитического периода» выделяет области 
развития позднепалеолитической культуры, что 
дает начало глобальному сравнительному ана
лизу [Деревянко и др., 1994. С. 14]. На Урале и 
в Сибири гипотезы заселения этих территорий 
формируют О.Н. Бадер и А.П. Окладников.

В 1947 г. О.Н. Бадер публикует общий обзор 
палеолита на Урале и делает заключение по во
просам освоения территории человеком [Бадер, 
1947]. Он отмечает, что Урал до раннеашельской 
эпохи был отделен от южных и юго-западных 
частей Евразии соединенным Арало-Каспий
ско-Черноморским бассейном и обширными за
болоченными пространствами, с севера же вол
го-донской водораздел занимал ледник. Таким 
образом, Урал был открыт со стороны Сибири, 
что и проявилось в сибирских чертах на стоян
ке им. Талицкого 6. Первое появление человека 
на Урале О.Н. Бадер относит к позднеашельско- 
му или раннемустьерскому времени, т.е. началу 
среднего палеолита, около 75 тыс. лет назад [Ба
дер, 1947. С. 133, 134]. Ледниковая изолирован

ность Урала от Европы отходит в эпоху верхнего 
палеолита, завершившись с окончанием вюрм- 
ской стадии оледенения и Арало-Каспийской 
трансгрессии [Там же. С. 134].

В 1956 г. О.Н. Бадер приходит к заключе
нию, что Урал и Предуралье являлись западной 
оконечностью Сибири, здесь же сформировалась 
верхнепалеолитическая культура в сибирском 
варианте [Бадер, 1956. С. 52]. Вероятно, помимо 
геологических данных, в своих работах О.Н. Ба
дер подхватывает предположение П.П. Ефимен
ко о принадлежности стоянки на р. Губерля к 
«сибирским стоянкам» и развивает гипотезу о 
заселении Урала со стороны Сибири [Там же].

А.П. Окладников в 1954 г. анализирует па
леолитические стоянки Сибири и обосновывает 
участие европейских племен в сложении поздне
палеолитических культур Сибири, полемизируя 
с О.Н. Бадером о длительной палеогеографиче
ской изолированности Поволжья [Окладников, 
1954. С. 25]. В 1959 г. С.Н. Бибиков соглашается 
с мнением А.П. Окладникова, считая его доводы 
убедительными [Бибиков, 1959. С. 25].

На этом этапе исследований вопрос о заселе
нии Урала стал камнем преткновения в теориях 
расселения древнего человека. О.Н. Бадер видел 
приход человека на Урал со стороны Сибири, в 
то время как А.П. Окладников доказывал, что за
селение Сибири шло со стороны Европы.

Доказательная база исследователей имела 
разный вес. Так, выдвигая свою теорию засе
ления Урала, О.Н. Бадер имел только один над
ежный памятник -  стоянку им. Талицкого. Под
креплением служили геологические данные, 
основанные на красных глинах, по поводу кото
рых у самих геологов не было единого мнения 
[Замятины, 1961. С. 22]. Изучение же палеолита 
Сибири к началу 1950-х гг. уже имело большую 
историю, с крупными исследователями и мно
гочисленными стоянки, раскопанными на вы
соком методическом уровне [Деревянко и др., 
1994]. Уже в 1920-е гг. Т.К. Мергарт рассматри
вает часть элементов культуры Северной Азии 
как заимствованную из Европы и распростране
ние верхнепалеолитических форм орудий может 
быть результатом европейского влияния [Там 
же. С. 18]. Таким образом, у А.П. Окладникова 
были не только предшественники, на теорети
ческие работы которых можно было опереться, 
но и достаточное количество исследованных 
памятников.

Работая на памятниках Среднего Урала, 
О.Н. Бадер подчеркивает важность изучения 
Урала в целом и предрекает интересные откры
тия в будущем [Бадер, 1947]. Продолжая разра
батывать тему заселения Урала, он отправляет 
на Южный Урал дополнительные отряды для

6 П.П. Ефименко к сибирским стоянкам относит также находку П.С. Назарова на р. Губерля [Ефименко, 1938. С. 588].
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обследования ранее выявленных памятников. 
Так, в 1948 г. по его поручению в Мурадымов- 
ской пещере студентом Пермского университе
та И. Захоржевским был заложен шурф, в кото
ром была обнаружена ножевидная пластина из 
кремня [Бадер, 1962. С. 10]. В 1951 г. супруга 
О.Н. Бадера -  Мария Александровна обследует 
Игнатиевскую и Идрисовскую пещеры, где со
бирает кости животных четвертичной фауны, в 
том числе и расколотые, а в Идрисовской пещере 
фиксирует наскальные рисунки 7.

В конце 1940-х -  начале 1950-х гг. местные 
археологи также вносят свой вклад в изучение 
палеолита. Б.А. Коишевский, сотрудник Государ
ственного краеведческого музея БАССР, делая 
общий обзор о выявленных памятников на тер
ритории Башкирии, отмечает, что достоверных 
находок палеолита на территории нет [Коишев
ский, 1948. С. 164]. В 1951 г. Р.Б. Ахмеров описы
вает рубило, обнаруженное в 1949 г. на берегу в 
горной части р. Уфа, около д. Нижний Бурунгут 
[Ахмеров, 1951. С. 120]. В 1955 г. в централь
ной части Башкирии (Кушнаренковский район)
А.П. Шокуровым открыто Старо-Тукмаклинское 
местонахождение [Котов, 2011. С. 35] 8.

В 1950 г. Южно-Уральской археологической 
экспедицией под руководством К.В. Сальникова 
в ходе обследования южной части Челябинской 
области было открыто два пещерных памятника 
со слоем палеолита -  пещеры Смеловская I и II 
[Сальников, 1952. С. 48] 9. При раскопках Сме- 
ловской I пещеры были обнаружены кости плей
стоценовых животных (гигантский олень, пер
вобытный бык, дикая лошадь, олень, пещерный 
медведь, пещерный лев и дикий козел [Котов, 
2009. С. 35]) и немногочисленные кремневые из
делия [Сальников, 1952. С. 60].

Параллельно, в начале 1950-х гг., отрядом
О.Н. Бадера по поручению Института антропо
логии МГУ предпринята попытка поиска памят
ников палеолита путем обследования местонахо
ждений четвертичной фауны по р. Уфа, между 
Караиделью и г. Уфой, однако результата раз
ведка не принесла [Бадер, 1953. С. 38]. С 1954 г. 
Г.Н. Матюшиным начинается обследование тер
ритории Южного Урала, продолжавшееся 20 лет 
и давшее около 200 памятников каменного века 
[Матюшин, 1976. С. 31].

В 1947 г. О.Н. Бадер организовал Уральское 
археологическое совещание (УАС), которое по
служило объединяющей платформой археологов 
региона. На первом УАСе для работы в зоне Кам
ской и Боткинской гидроэлектростанций была 
создана Камская археологическая экспедиция 
(КАЭ). Результаты этой экспедиции позволили

О.Н. Бадеру и дальше разрабатывать тему, по
свящённую проблемам первобытной истории 
Урала. В 1954 г. с результатами он выступает на 
Ученом совете Молотовского университета, а в 
1956 г. публикует доклад в виде статьи. Автор 
обосновывает наличие ледникового щита во вто
рой, холодной половине четвертичного периода, 
отделяющего Урал и Предуралье от Европейской 
части России, что позволило сформироваться 
здесь верхнепалеолитической культуре в сибир
ском варианте [Бадер, 1956. С. 52].

В полевом сезоне 1956 г. О.Н. Бадер в рам
ках КАЭ все еще продолжает «дистанционное» 
обследование Южного Урала, но уже будучи 
сотрудником ИИМК АН СССР [Бадер, 1959. 
С. 110]. В августе он отправляет своего сына
Н.О. Бадера и С.Н. Астахова (на тот момент -  сту- 
дентов-архео логов МГУ) с разведкой на р. Сим. 
Основной целью экспедиции являлся поиск пе
щерных палеолитических памятников [Астахов, 
1956. С. 1]. Маршрут был проложен по правому 
берегу от устья реки до станции Аша, по широкой 
предгорной долине (около 18-20 км) с пологими 
склонами и террасами. Этот отрезок фактически 
является продолжением маршрута С.Н. Биби
кова, обследовавшего в 1938-39 гг. долину реки 
выше по течению. Экспедиция С.Н. Бибикова 
обследовала горную часть течения р. Сим, закон
чив маршрут на выходе из гор. Хотя в результате 
обследования палеолитические памятники обна
ружить не удалось, было установлено отсутствие 
подходящих пещер и проведены топографиче
ские наблюдения. Высказано предположение о 
возможных памятниках палеолита у д. Бузанка и 
д. Кузнецовка [Астахов, 1956. С. 4].

В научно-популярном издании 1958 г. «На 
заре истории Прикамья» О.Н. Бадер повторяет 
основные тезисы ранее выдвинутых позиций о 
палеогеграфическом положении Урала. Рассма
тривая вопрос путей заселения Прикамья (явля
ющейся единой изолированной территорией с 
Уралом), автор отмечает маловероятность про
движения первых поселенцев с юга, из Средней 
Азии или с Кавказа, и предполагает заселение 
Прикамья с востока и запада [Бадер, Оборин,
1958. С. 12]. В этом заключении О.Н. Бадер фак
тически соглашается с выводами А.П. Окладни
кова о влиянии западных культур на сибирские 
памятники. В 1961 г., на втором Уральском архе
ологическом совещании, он полностью соглаша
ется с гипотезой заселения Урала и Поволжья с 
Кавказа в ашельское время [Бадер, 1961. С. 16], 
однако ссылается на свои ранние работы, в кото
рых утверждается противоположное.

7 По характеру изображений О.Н. Бадер датирует рисунки мезолитом [Бадер, Оборин, 1958. C. 29].
8 В дальнейшем памятник исследовали А.В. Коновалов, О.Н. Бадер и В.Л. Яхимович.
9 В пещере Смеловская II в 1962 и 1965 гг. исследования проводил О.Н. Бадер.
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В 1958 г. в горном течении р. Уфа Г.Н. Ма
тюшиным была открыта стоянка Айдос с ранне
палеолитическими орудиями, но на тот момент 
она была отнесена им к неолиту 10 [Матюшин.
1959. С. 22; 1985. С. 87]. В 1959 г. А.П. Шоку- 
ров на берегу р. Белая у д. Горново обнаружил 
палеолитическое местонахождение. В этом же 
сезоне на памятник были приглашены О.Н. Ба
дер и В.Л. Яхимович 11, которые зафиксировали 
остатки плейстоценовой фауны и два каменных 
орудия [Яхимович и др., 1987. С. 22].

Как было отмечено выше, интерес к пои
ску палеолита на Южном Урале возрос с откры
тием настенной живописи в Каповой пещере 
(Шульган-Таш). После доклада А.В. Рюмина об 
этом открытии, сделанном в Государственном 
историческом музее и в Институте археологии 
АН СССР, для проверки открытия в 1960 г. орга
низована экспедиция под руководством О.Н. Ба
дера [Бадер, 1962. С. 11]. На случай неудачи в 
Каповой пещере он дополнительно планирует 
и проводит раскопки в уже известной Мурады- 
мовской пещере, которую он в итоге датирует 
верхним палеолитом [Там же; Румянцев, 2018. 
C. 127].

При обследовании Каповой пещеры было 
подтверждено наличие рисунков и проведены 
предварительные датировки -  геометрические 
знаки отнесены к мезолиту, а рисунки живот
ных -  к верхнему палеолиту [Бадер, 1962. С. 13]. 
Геометрические знаки были датированы исходя 
из геологической молодости первого этажа, по
скольку, по мнению автора, нижний этаж пеще
ры обсох не раньше мезолита. Рисунки живот
ных были датированы исходя из логики самих 
изображений -  мамонтов. В дальнейшем Капова 
пещера исследуется О.Н. Бадером с небольшими 
перерывами до 1978 г.

Также в 1960 г. были продолжены раскопки 
местонахождения у д. Горново, параллельно ос
мотрено местонахождение четвертичной фауны 
в карьере кирпичного завода в Уфе, на р. Сим 
проведены раскопки Игнатиевской пещеры, про- 
шурфованы грот у Каменного кольца и пещера 
Колокольная; помимо этого в различных районах 
Южного Урала проведено обследование пещер и 
навесов [Бадер, 1962. С. 13]. Таким образом, по
сле разведки С.Н. Бибикова 1937-39 гг., полевой 
сезон 1960 года стал наиболее результативным 
в отношении поиска палеолита на территории 
Южного Урала.

В 1960 г. в связи с полученными результа
тами О.Н. Бадер говорит о положительных пер
спективах для развертывания на ближайшие

годы Уральской палеолитической экспедиции 
[Бадер, 1960]. Период с 1960 по 1964 гг. О.Н. Ба
дер основное внимание направляет на поиск па
леолита преимущественно Южного Урала [Ба
дер, 1965. С. 185].

В 1961 г. Южноуральской палеолитической 
экспедицией АН СССР отрядом А.П. Шокуро- 
ва проведено первое обследование горного те
чения р. Белая от города Белорецк [Савельев, 
2011. С. 42-43, 46; Шокуров, 1961]. Здесь им 
была открыта палеолитическая стоянка в пещере 
Кульюрт-Тамак.

На окраине с. Ильмурзино студентом Баш- 
ГУ Р. Янгузиным обнаружена стоянка, которую 
в последующем, в 1961-1969 гг., изучал Г.Н. Ма
тюшин. Верхние слои (горизонты 3-5) были от
несены им к мезолиту, нижние (горизонты 6-7) -  
к палеолиту [Матюшин, 1976. С. 75; Котов, 2009. 
С. 36]. В Южном Зауралье на оз. Карабалыкты 
данным исследователем было обнаружено мно
гослойное поселение Мысовая (Карабалык
ты VII), изучавшееся с 1961 до 1968 г. [Матю
шин, 1976. С. 108]. Памятник им раскапывался 
как мезолитического и неолитического времени, 
орудия палеолитического облика были определе
ны О.Н. Бадером фактически случайно, в 1970 г., 
во время посещения археологического круж
ка Уфимского Дворца пионеров (руководитель 
Ю.А. Морозов) [Румянцев, 2018. С. 132].

В 1961 г., на втором Уральском археологиче
ском совещании (г. Свердловск), О.Н. Бадер под
вел итоги изучения палеолита и отметил ожив
ление изучения уральских пещер [Бадер, 1961. 
С. 15]. В области изучения палеолита Южного 
Урала он поставил следующие задачи:

1. организация систематических поисков 
следов палеолита в аллювиальных отложениях и 
пещерах;

2. исследование Каповой пещеры и других 
уже открытых пещер;

3. публикация палеолитических памятников 
[Там же. С. 16].

На общем решении совещания на последую
щие пять лет (1961-1965 гг.) было определено из
учение проблемы последовательных этапов засе
ления Урала, в особенности севера и выявление 
культурных своеобразий уральского палеолита 
[Сводный план.., 1961. С. 162] 12

Таким образом, II Уральское археологиче
ское совещание послужило переломной точкой 
в практическом изучении палеолита Южного 
Урала, где были подведены итоги выполненных 
работ и определены будущие задачи. Если до 
1960 г. значимость изучения палеолита Южного

10 В.Г. Котов относит стоянку к среднему палеолиту [Котов, 2009. С. 32].
11 К тому моменту -  доктор геолого-минералогических наук, н.с. Горно-геологического института БФАН СССР.
12 Исполнителями поиска памятников на Южном Урале определены ИА АН СССР и Башкирский филиал АН СССР, 

проведения раскопок в Каповой, Мурадымовской и других пещерах -  только ИА АН СССР [Важнейшие.., 1961. C. 163].
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Урала носила абстрактный характер, то с откры
тием живописи в Каповой пещере поиск памят
ников этого времени интенсифицировался. Не
смотря на то, что исследования до 1960 г. были 
малочисленными и носили отрывочный харак
тер, уже со времени работ С.Н. Бибикова стала 
ясна необходимость и перспективность поиска и 
исследования палеолита на Южном Урале.

Горный рельеф Южного Урала позволил 
направить поиск палеолитических памятников 
в пещеры и гроты -  и это был наименее трудо
затратный и наиболее вероятный вариант их 
обнаружения. В последующем, параллельно с 
изучением Каповой пещеры, О.Н. Бадером фор
мировались разведочные отряды для исследова
ния пещер в ее окрестностях. Дополнительными 
отрядами были пройдены маршруты по поиску 
следов палеолита на реках Сим, Белая, Инзер, 
Зилим, Уфа и Ай. Отдельно изучались памят
ники у д. Горново, Игнатиевская пещера, грот 
у Каменного кольца, пещеры Смеловская I и II, 
Старо-Тукмаклинское местонахождение и стоян
ка Мысовая. Хотя О.Н. Бадер палеолит Южного 
Урала не ставил центральной проблемой своих 
исследований, но, благодаря его деятельности.

изучение палеолита в регионе начало носить си
стемный характер.

Исследования палеолита на Южном Урале 
сопровождалось теоретическим обоснованием 
путей заселения территории. Гипотеза О.Н. Ба
дера о заселении Урала была сформулирована в 
1944 г. и, в последующем, по мере появления но
вых данных, претерпевала значительные изме
нения. Окончательно свою позицию он изложит 
лишь в 1976 г., в научно-справочном издании 
«Археологическая карта Башкирии», где он был 
ответственным редактором [Бадер, 1976. С. 12; 
Румянцев, 2018. С. 133].

Особенность рассматриваемого периода в 
изучении палеолита Южного Урала заключается 
в самом прогрессе -  от понимания возможности 
освоения территории в палеолите до постановки 
вопроса, к какому периоду палеолита относится 
это заселение. Если вначале XX в. происходило 
накопление материала, в первую очередь плей
стоценовой фауны, то после работ С.Н. Бибико
ва 1937-39 гг. появились уверенные доказатель
ства освоенности территории Южного Урала в 
палеолите.
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