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земских собраний как исторический источник, но и получить новую 
информацию.
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Территория Урала богата меднорудными месторождениями и об-
щепризнанно, что в древности уральская медь пользовалась большим 
спросом в Северной Евразии [1, с. 24].

К настоящему времени накоплен корпус источников, отражаю-
щий особенности литейного дела у рыболовов и охотников лесной 
зоны Урала и Западной Сибири, который нуждается в обобщении 
и осмыслении. При изучении генезиса металлопроизводства наи-
больший интерес могут представлять архаичные в морфологическом 
отношении литейные формы. Они уже публиковались и комменти-
ровались исследователями, но прежде никогда не рассчитывался вес 
отливок, чему и посвящена предлагаемая работа.

Интересующие нас материалы связаны с 5 памятниками: 4 на-
ходятся в Западной Сибири (Ендырское VIII, Лева VIII, Геологиче-
ское III, Евра-25) и один —  в Среднем Зауралье (Палатки I), но гра-
фически восстановлены вещи только с 4 памятников. Матрицы 
разделены на два типа: в первых отливались стержни (бруски), 
а в других —  слитки в виде трапеций и прямоугольников.

С Ендырского VIII [2, с. 105; с. 106, рис. 7, 1–3], Левы VIII [3, с. 125; 
с. 126, рис. 3, 1–3] и Геологического III [2, с. 127] происходят формы 
обоих типов, а на памятнике Палатки I встречена матрица второго 
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типа и слиток, который в нее помещается [4, с. 32; с. 33, рис. 2, 4]. 
Параметры всех емкостей по типам отражены в табл. 1.

Таблица 1
Размеры полостей и масса отливаемых предметов

Памятник Размеры полостей (мм) Масса слитков 
(г)

Тип 1 (стержни) Тип 2 (трапеции) Тип 1 Тип 2
Ендырское VIII 50(?)×17×14 42 

и 70(?)×60(?)×15 98,40 449,57

Лева VIII 32×15×4 72 и 40×74×5–7 13,44 221,75
Геологиче-
ское III 36×16×8 65(?) 

и 45×65(?)×15–17 41,40 510,22

Палатки I – 60×39–43 – 92

Проведение расчетов по сохранившимся полностью изделиям 
могло бы получить более точные параметры, поэтому результаты, 
полученные по реконструкциям, нуждаются в дальнейшей верифика-
ции. За исходные данные были взяты усредненные значения размеров 
выемов литейных форм, а также удельная плотность меди (8,92 г/см3).

Расчеты позволили установить количество металла, запасаемое 
древними литейщиками. Самые тяжелые слитки обоих типов, массой 
41–98 и 450–510 граммов, получали на поселениях Ендырское VIII 
и Геологическое III, которые, по мнению С. Ф. Кокшарова [5, с. 345], 
синхронны синташтинской культуре Южного Урала. В разы легче 
были слитки с Левы VIII и Палаток I (13 и 92–221 грамма). Есть все 
основания полагать, что оба последних памятника относятся к более 
раннему времени [3, с. 129–130].

Полученные данные планируется сопоставить с продукцией ли-
тейщиков ЦМП среднего бронзового века, что покажет своеобразие 
центральных и периферийных металлообрабатывающих очагов 
данной провинции.

Уже сейчас можно утверждать, что рассмотренные изделия ураль-
цев и сибиряков соответствовали стандартам ЦМП, на что указывает 
распространение схожих технологий литья. Другой важный вы-
вод —  генезис металлопроизводства охотников и рыболовов Урала 
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и Сибири уходят в досейминский период бронзового века и никак 
не связан с миграцией сейминско-турбинских популяций.
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В статье рассматривается проблема искажения исторических фак-
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