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Данная статья – это попытка вписать произведения современной городской скуль-
птуры Нижнего Тагила в критерии актуального паблик-арта. Рассматривается исто-
рия появления скульптурных произведений паблик-арта в Нижнем Тагиле. Особое вни-
мание уделено ранним произведениям тагильского скульптора Александра Иванова и 
работам четырех симпозиумов «Сезон искусств в Демидовском крае», проводившихся 
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств при поддержке администрации 
города. Рассматриваются пластические особенности произведений и их расположение 
в городской среде, взаимодействие со зрителем

Ключевые слова: паблик-арт; городская скульптура; арт-фестиваль; симпозиум 
скульптуры; современное искусство; городское пространство.

Последние десятилетия проекты па-
блик-арта активно работают в про-
странстве городов России на форми-

рование их образной составляющей. Нижний 
Тагил – промышленный провинциальный го-
род, второй по величине в Свердловской обла-
сти после Екатеринбурга, – не остался в сторо-
не от современных направлений искусства. Но 
если областной центр прочно занимает одну 
из лидирующих позиций по созданию объектов 
паблик-арта в России, то с Тагилом не все так 
однозначно. Хотя в 2015–2018 гг. в городе про-
шло четыре фестиваля современной городской 
скульптуры, далеко не все созданные во время 
их проведения произведения можно отнести к 
паблик-арту. Несмотря на то, что четкие грани-
цы этого направления современного искусства 
еще определяются, все же есть общепризнанные 
его черты: коммуникация с городским простран-
ством, ориентация на зрителя, партиципатор-
ность и процессуальность [2, с. 22]. По мнению 
исследователей, «паблик-арт отличается боль-
шей организованностью. Как правило, это се-
рьезная проектная деятельность по выстраива-
нию диалога с местными сообществами людей 
через возводимые культурные объекты, а также 
коммуникация с городским пространством (во 
внимание принимаются особенности общего 
городского ландшафта – объекты паблик-арта 
должны с ними сочетаться), имеет место согла-
сование с властными структурами города/му-
ниципалитета/региона и/или общественными 
организациями» [1, с. 14]. Далеко не вся совре-
менная нижнетагильская скульптура, создавае-

мая на фестивалях и помимо них, относится к 
паблик-арту, но некоторые его черты прослежи-
ваются в работах современных авторов, вписав-
шихся в пространство города.

Самый первый паблик-арт-проект появился 
в Нижнем Тагиле в 2001 г. во время проведения 
семинар-пленэра «Современное искусство: эко-
логия искусства в индустриальном ландшафте». 
Это была абстрактная работа Владимира На-
седкина1 «Тагильскому металлу», посвященная 
300-летию российской металлургии. Арт-объ-
ект представляет собой прямоугольный сквоз-
ной объем, прорезанный продольными поло-
сами металлических листов и имеющий пять 
поперечных перекладин, ассоциативно вызы-
вающий представление о литье металла, разме-
ренной выверенности металлургических про-
цессов, в которых можно услышать звуки – лязг, 
грохот, стук, шипение. Предельно лапидарная 
форма долгое время оставалась не понятой и не 
принятой неподготовленным зрителем, но как 
провокационное высказывание заставила обра-
тить на себя внимание сообщества. Только через 
несколько лет тагильский автор Александр Ива-
нов2, осознавая, что абстрактный язык не всегда 
понятен в провинциальном промышленном го-
роде, обратился к более традиционным формам. 
В 2009–2010 гг. он создает скульптуры «Петр и 
Феврония» (2009), «Городской Ангел. Скепсис» 
(2009), «Собака» (2010). По его собственному 
признанию, побывав в середине 2000-х гг. в Гер-
мании, «вдохнув свободного воздуха нового ис-
кусства»3 он задумал наполнить пространство 
родного города скульптурой, которая соразмер-
на, сомасштабна человеку, отвечает его настро-
ению, вызывает повседневные чувства радости, 
печали, легкой иронии, доброй усмешки, фор-
мирует «доброе» пространство вокруг него. 

Поработав на фестивалях в России и за ру-
бежом, вдохновленный их положительным 
результатом, в 2009 г. Александр Иванов соз-
дает в Нижнем Тагиле два скульптурных про-
изведения «фестивального» формата. В одном 
из микрорайонов Нижнего Тагила, на шихане 
Красного камня, 8 июля презентуется скульпту-
ра «Петр и Феврония», созданная по просьбе 
предпринимателя с целью рекламы обустраива-
емой территории. Святые предстают в монаше-
ских одеяниях, неразрывно связанными, вместе 
уходящими к Творцу. Образно-пластическое 
решение скульптуры предельно лаконично и 
обобщено. Такое видение неслучайно, так как 

В. Н. Наседкин. 
Тагильскому 
металлу. 2001. 
Металл, сварка. 
300×70×60
Нижний Тагил

V. N. Nasedkin. 
To the Tagil metal. 
2001. Metal, welding. 
300×70×60
Nizhny Tagil
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за гробом нет князей и простолюдинов, богатых 
и бедных и пред Богом все равны, ничего, кроме 
бессмертной души, не может быть взято из этого 
мира. Работа Александр Иванов вызвала резо-
нанс в городе, произведение обсуждали, к нему 
специально приходили, фотографировались. 
Конечно, высокая популярность скульптуры 
обуславливалась именно тем, что она была по-
нятна, доступна зрителю, живущему на рабочей 
окраине.

Презентацию произведения «Городской 
Ангел. Скепсис» скульптор превратил в свое-
образную акцию, выбрав для нее «красивую» 
дату – девятый день девятого месяца девятого 
года, собрав на нее сотрудников Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств, друзей, 
творческое сообщество города. Работа сразу 
привлекла внимание, полюбилась тагильчанам, 
и они быстро придумали ему имя – Гоша. Этот 
Ангел – горожанин, живущий среди нас, разоча-
ровавшийся в человечестве, но верный своему 
долгу защищать души людей от нечисти и зла. 
Он опустил на время копье, но не бросил его: ко-
пье будет снова поднято и Ангел ринется в бой. 
«Приглядитесь: такие ангелы среди нас», – эту 
мысль заложил художник в свою работу. Худо-
жественный язык произведения имеет опреде-
ленную долю условности и даже некой декора-
тивности, работа наполнена символическими 
деталями, помогающими лучше понять создан-
ный автором образ: копье – символ веками про-
должающейся борьбы, портфель (с грехами или 
добродетелями), пес у ног своего хозяина – сим-
вол преданности и верности [3, с. 315]. 

Небольшая скульптура «Собака» появилась 
по заказу частного предпринимателя на ул. Кар-
ла Маркса возле магазина «Полиграфист». Сам 
автор неоднократно указывал на то, что данный 
проект был задуман шире, как рекламная акция, 
ведь «запоминается не адрес и не название ули-
цы или магазина, запоминается знак. Так и бу-
дут говорить – тот магазин, где ждущая собака». 
И на одной из центральных улиц города появил-
ся реалистично выполненный пес, ожидающий 
своего хозяина и сторожащий авоську с продук-
тами. Рекламная цель проекта была достигну-
та быстро: до сих пор произведение неизменно 
привлекает проходящих мимо горожан, став од-
ной из точек притяжения в центре Тагила.

Все три произведения достаточно уверенно 
можно отнести к паблик-арту, и в первую оче-
редь по критерию коммуникации работ с окру-

жающим пространством города. Исследователь 
И. Поносов считает, что «главным образом, оха-
рактеризовать паблик-арт можно своеобразной 
формой искусства, при которой существование 
современного искусства происходит вне худо-
жественной инфраструктуры, но в обществен-
ном пространстве и которое ориентировано на 
неподготовленного зрителя. Это то искусство, 
что подразумевает коммуникацию с городским 
пространством и зрителем» [4, с. 192]. Они не 
просто удачно вписаны в среду, но именно соз-
дают новые коммуникационные связи с ней и 
точки притяжения зрителей, наполняют иными 
смыслами. Ориентируясь на неподготовленного 
зрителя, произведения не конфликтуют с ним, 
притягивают и даже стали важными культур-
ными объектами на карте города. Достаточно 
указать такой факт: несмотря на уничтоже-
ние привлекательного кафе рядом с «Петром 
и Февронией» на шихане, а также появление 

в 2022 г. тиражной скульптуры Константина 
Чернявского на эту же тему в более доступном 
для посещения городском пространстве, произ-
ведение Александра Иванова до сих пор пользу-
ется большой популярностью. Жители Красно-
го камня, а затем и всего города сформировали 
положительное общественное мнение о ее праве 
на существование, практически отстояли ее пе-
ред администрацией, когда ей грозила ликви-
дация из-за проблем владельца с оформлением 
документов. 

Положительный опыт существования пер-
вых городских скульптур в пространстве Ниж-
него Тагила подтолкнул администрацию, ху-
дожников и искусствоведов к идее проведения 
собственного фестиваля. В 2015 г. состоялся 
«пилотный» проект I симпозиума городской и 
ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в 
Демидовском крае». Инициатива была поддер-
жана администрацией города и лично ее главой 
Сергеем Константиновичем Носовым. В этом 
проявился еще один критерий паблик-арта – 
заказ «сверху». Одна из причин, по которой 
художники выбирают фестивальный формат 
работы, – это возможность быстрого выска-
зывания, создание произведений в короткие 
сроки. Другая причина участия художников 
в таком проекте – создание самостоятельной 
творческой лаборатории: через общение они 
передают друг другу бесценный опыт. Не менее 
важный фактор проведения фестивалей – же-
лание сотрудников Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств стать одной из ин-
ституций, определяющих и регулирующих раз-

витие художественной жизни города, форми-
рующих вкусы горожан. Наконец, решающим 
фактором стала готовность администрации 
города развивать и облагораживать публичные 
пространства: с 2012 г. в Нижнем Тагиле велась 
реконструкция территории старого центра, на-
бережной, которая завершилась спустя три года. 
Стремление к «очеловечиванию» городского 
пространства является добрым знаком, учиты-
вающим запросы местного сообщества. Именно 
художники делают богаче непосредственно саму 
городскую среду, наполняют ее различными 
новыми смыслами. По мнению специалистов, 
«арт-фестивали способствуют „выходу из тени“, 
демаргинализации этих видов искусства в глазах 
общественности, постепенному приобщению к 
ним неподготовленного массового зрителя. Это 
особенно актуально в России, где специалисты 
отмечают низкий уровень толерантности к но-
вым веяниям культуры и течениям в искусстве 
по сравнению со странами Европы или Амери-
ки, что наиболее ярко выражено в провинции» 
[1, с. 14]. Эти общие тенденции характерны 
для Нижнего Тагила, где благодаря творчеству 
Александра Иванова горожане оказались более 
подготовлены к произведениям первого сим-
позиума. Шесть работ созданы из металлолома 
методом сварки, еще три рубились из гранита. 
Тема, выбранная для воплощения проектов «Де-
мидовские мастеровые», нашла свое отражение 
в таких образах, как «Городовой» (Александр 
Брусницын, Нижний Тагил), «Дворник» (Юрий 
Заикин, Невьянск), «Велосипедист Артамонов» 
(Валерий Баталов, Невьянск). 

Особенно стоит отметить незаурядные пла-
стические решения Александра Иванова в «Ман-
си на реке Чусовой», тагильчанина Андрея Бара-
хвостова в произведении «Сталевар» и Марата 
Габдрахманова из казахского Актобе в работе 
«Сон выйской купчихи». Все эти скульптуры не 
только имеют оригинальный авторский почерк, 
но и неординарное образное прочтение: схема-
тично созданные манси в лодке, поставленной на 
весла, расположены непосредственно над водой 
нижнетагильского пруда; сталевар, собранный 
из листов старого металла, при всей небольшой 
величине скульптуры монументален и брута-
лен, создает ощущение мощи и силы «повели-
теля огня»; декоративно выполненная фигура 
купчихи лежит на кровати – обстоятельство, ко-
торое вызвало у пешеходов, проходивших мимо,  
улыбку и недоумение. Именно эти работы, по-

А. И. Иванов. 
Петр и Феврония. 
2009. 
Металл, сварка. 
350×150×100
Нижний Тагил, 
Красный камень

A. I. Ivanov. 
Petr and Fevronia. 
2009. Metal, welding. 
350×150×100
Nizhny Tagil, 
Krasny Kamen

Ю. А. Заикин. 
Эскиз к скульптуре 
«Поход Ермака». 
Глина, лепка
Собственность 
художника

Yu. A. Zaikin. 
Sketch for the 
sculpture “Ermak’s 
March”. Clay, 
modeling
Artist’s property 
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жалуй, наиболее точно соответствуют опреде-
лениям паблик-арта не только по пластическим 
особенностям, но именно по размещению в про-
странстве и социальной направленности скуль-
птур на диалог. Они рождают новые смыслы, 
являются привлекательными арт-объектами, 
преобразовывающими пространство.

К организации симпозиума на последней 
стадии подготовки присоединился партнер – 
литейная мастерская ООО «Благовест», которая 
на своей территории собрала авторов, занима-
ющихся каменной пластикой. Они создали еще 
четыре гранитные работы на более отвлеченную 
тему, касающуюся истории и природы Урала: 
«Медведь» и «Орел» (Айрат Маглиев из Уфы), 
«Гора Высокая» (Владимира Павленко, Нижний 
Тагил), «Возрождение» (Алексей Кузнецов, Сер-
гея Забудченко – оба из Нижнего Тагила).

Положительный опыт первого симпозиума 
показал, что в Нижнем Тагиле востребована та-
кая форма работы, как проведение творческого 
форума по созданию объектов городской скуль-
птуры. II cимпозиум городской скульптуры 2016 
г. было предложено посвятить только камню. 
Главная тема – цирк, что позволило завершить 
благоустройства набережной Нижнетагильско-
го пруда непосредственно перед зданием цирка. 
Выбор материала – исетский серый гранит – не-
случаен: площадь перед цирком выложена этим 
популярным на Урале камнем. 

Проведение закрытого конкурса позволило 
отобрать для воплощения авторских идей три 
эскиза: автором двух из них стал тагильский 
художник Александр Брусницын («Антре» и 
«Дрессированный слоненок»), одного – худож-
ник из Уфы Айрат Маглиев («Медведь на мото-
цикле»). В реализации проектов принял участие 
тагильский резчик по камню Андрей Мартынов, 
который творчески переработал эскиз Алексан-
дра Брусницына «Дрессированный слоненок», 
сделав его более удобным и актуальным для ис-
полнения. 

III симпозиум был связан с идеей маркиров-
ки территории старого исторического центра 
Нижнего Тагила. Задание для художников на 
создание запоминающегося городского указате-
ля было обосновано развитием туристических 
маршрутов и необходимостью обозначения 
основных достопримечательностей города, за-
крепления в образном решении наименований, 
связанных с топонимикой города. И автор вы-
вески «Гора Лисья» Александр Иванов создал 

арт-объект, обратившись в своем образно-пла-
стическом решении к образцам неолитической 
бронзы Урала и Западной Сибири, связав ее 
одновременно с историей старого Демидовско-
го чугуноплавильного и железоделательного 
завода. Другие указатели были сделаны к та-
ким крупным объектам, как Нижнетагильский 
чугуноплавильный и железоделательный завод 
Демидовых («Демидовский завод» Андрея Ба-
рахвостова), старая Базарная площадь («Старо-
базарная площадь» Эдуарда Пономаренко). На 
туристическом маршруте «Малахитовая линия» 
появилось два таких объекта: «Демидовский 
маршрут» (Валерий Баталов) и указатель воз-
ле новой гостиницы «Демидов-плаза» (Алек-
сандр Иванов). Но в целом эта тема оказалась 

не простой для свободного творческого реше-
ния, выявления авторской индивидуальности. 
Особенностью симпозиума стало смешение 
материалов в работе, предложенное авторами 
в ряде объектов. Это оказалось не совсем удач-
ным в воплощении: используемые материалы – 
металл и камень – должны были дополнять друг 
друга, создавая гармоничный синтез, на деле же 
камень использовали просто как постаменты 
для готовой сварной металлической скульптуры.

Все три проведенных в Нижнем Тагиле 
симпозиума городской скульптуры позволи-
ли приобрести и организаторам, и участникам 
определенный опыт. Однако «Сезон искусств в 
Демидовском крае» 2018 г. стал наиболее удач-
ным и по тематике, и по реализованным скуль-
птурным объектам. Местом расположения 
скульптур был выбран начавший благоустраи-
ваться парк «Народный», где когда-то распола-
гались так называемые вогульские кузни⁴. Му-
зей разработал целую программу наполнения 
парка различными образами. Первая очередь 
декоративного наполнения предполагала ис-
пользование анималистического жанра. Далее 
планировалось обратиться к арт-объектам, ко-
торые раскрывали бы этнические особенности 
народов тагильского края, третий этап был по-
священ походу Ермака, что, несомненно, акту-
ально: в пространстве города не было и до сих 
пор нет ни одного произведения, рассказываю-
щего об этой легендарной личности. Тема Ер-
мака и его похода трактовалась художниками 
как создание ландшафтной скульптуры, кото-
рая не только бы вписывалась в предлагаемое 
пространство, но и преобразовывала саму тер-
риторию. Образы участников отряда Ермака 
предполагались к воплощению в виде скальных 
выступов с едва намеченными контурами фигур, 
струги ратников должны были врезаться в берег, 
изменяя его линию. 

В 2018 г. художники впервые работали непо-
средственно на месте установки будущей скуль-
птуры. Оргкомитетом симпозиума было предло-
жено разработать образы животных тагильского 
края, которые отражают представления манси, 
опираются непосредственно на образцы пла-
стики неолитической бронзы Урала и Западной 
Сибири и учитывают пермский звериный стиль. 
Однако только два автора смогли творить в за-
данных параметрах – художники из Невьянска 
Валерий и Кирилл Баталовы, создавшие скуль-
птуры «Лось» и «Щука и Ворон». В целом все ра-

боты получились интересные, индивидуальные, 
отличающиеся цельностью образов и закончен-
ностью композиционных решений. Некоторые 
скульпторы привнесли в свои композиции сю-
жетную составляющую, которая рассказывает 
о мансийских легендах и мифах. Таковы уже 
упомянутая работа «Щука и Ворон» Кирилла 
Баталова (миф о том, как щука превращается из 
змеи в рыбу, получив главную головную косточ-
ку от ворона) и скульптура Александра Иванова 
«Волк. Хоза-Лей» (волк, призывающий луну спу-
ститься в нижнее, подземное царство владыки 
Куль-отыра). Кроме рекомендаций по пластиче-
ским решениям, оргкомитет предложил худож-
никам применить в декоративном оформлении 
скульптур мозаичные вставки из керамической 
плитки. Авторы по-разному подошли к исполь-
зованию этих элементов: у некоторых они полу-
чили форму стилизованных форм уральских гор 
(«Филин. Йопыг-ойка» Дмитрия Постникова), 
у других – условное изображение чешуи огром-
ной «Таймень-рыбы» (Александр Иванов) или 
пятна на шкуре «Рыси» (Юрий Заикин). Впервые 
в этом «Сезоне искусств в Демидовском крае» 
принял участие приглашенный художник из Уд-
муртии, член Ижевского отделения СХ РФ Дми-
трий Постников. 

Проведение всех четырех симпозиумов но-
сило характер акции, протяженной во времени: 
произведения создавались «здесь и сейчас», на 
глазах у зрителей, приход которых на площад-
ку не был запрещен, наоборот, даже желателен, 
стал значимым инфоповодом. В 2017 г. органи-
заторы симпозиума для привлечения на пло-
щадку большего числа зрителей, расширения 
аудитории и актуализации события в городском 
пространстве предложили параллельно органи-
зовать выступления музыкальных групп. Разме-
ры площадки позволяли разделить зоны работы 
и выступлений, технические возможности тоже 
сделали инициативу возможной, безопасность 
посетителей была обеспечена.

Серьезной проблемой всех состоявшихся 
симпозиумов оказалось расположение произ-
ведений в пространстве. Только в четвертом 
сезоне (2018 г.) скульптуры сразу устанавлива-
лись на месте дальнейшего нахождения, для чего 
учитывалось их расположение в пространстве 
парка, освещение, визуальные связи, организа-
ция пространства вокруг фигур. В предыдущие 
годы произведения привносились в уже сформи-
рованную городскую среду, что не всегда давало 

К. В. Баталов. 
Ворон и Щука. 
2018. Бетонные 
смеси, керамиче-
ская плитка. 
Нижний Тагил, 
парк «Народный»

K. V. Batalov. 
Raven and Pike. 
2018. Concrete 
mixtures,ceramic tiles
Nizhny Tagil, 
Narodny Park

А. И. Иванов. 
Таймень. 2018. 
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Нижний Тагил, 
парк «Народный»

A. I. Ivanov. 
Taimen. 2018. 
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Nizhny Tagil, 
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положительный эффект. Уже приводились при-
меры удачного расположения арт-объектов, когда 
не только создавалась эстетическая притягатель-
ность, но и появлялось эмоциональное наполне-
ние пространства и устанавливались прочные 
коммуникационные связи художник – зритель. 
К сожалению, эта работа не проводилась архи-
текторами в первые три сезона: несмотря на то, 
что специальной комиссией долго принималось 
решение, куда устанавливать каждое произведе-
ние, чаще всего в дальнейшем приходилось идти 
на уступки основному заказчику – администра-
ции города – и точечно включать скульптуры 
в уже организованное пространство. В первом 
«Сезоне искусств в Демидовском крае» толь-
ко четыре из десяти произведений установле-
ны органично: фигура «Сталевара» на плотине 
возле старого Демидовского завода, «Дворник» 
и «Городовой» на набережной, «Манси на реке 
Чусовой» – непосредственно над водной гладью 
Нижнетагильского пруда. Во втором сезоне 2016 г. 
все три композиции были установлены на площади 
перед зданием цирка, с учетом подходов к нему, по-
токов посетителей и проходящих мимо людей, 
визуальных связей. Скульптуры третьего сезона 
установлены в непосредственной близости от 
тех объектов, для маркировки которых они из-
готавливались. 

Наполнение парка «Народный» скульптур-
ными произведениями, выдержанными тема-
тически, концептуально и пластически, не на-
шло своей поддержки в дальнейшем. Сейчас 
в пространстве парка находятся арт-объекты 

и скульптура «Петр и Феврония» Константина 
Чернышова, никак не связанные с уже создан-
ным ансамблем, объединяющим изображения 
уральских животных. На некоторое время про-
ведение симпозиумов прекратилось из-за отсут-
ствия финансирования, но в 2024 г. мероприятия 
состоится вновь. Заметим, что паблик-арт – это 
искусство не стихийное, поддерживаемое не 
только сообществом художников, но и адми-
нистрациями и заказчиками, может быть «про-
финансировано общественностью или властя-
ми» [2, с. 18]. Уже есть несколько предложений 
от Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств по тематике будущих мероприятий. 
Одна из главных задач нового проекта – при-
глашение большего количества художников 
из иных регионов, привлечение внимания к их 
эскизам инвесторов и заказчиков. Творческая 
группа скульпторов, сложившаяся за несколь-
ко лет проведения симпозиумов, обычно точно 
ориентирована на вкусы и желания организа-
торов, что зачастую не оставляет шансов для 
привлечения новых участников. В таком случае 
происходит некое «выгорание» и авторы, что 
называется, варятся в собственном соку. С дру-
гой стороны – это дает возможность доработки 
эскизов, устранения замечаний искусствоведов, 
которые возникают практически на каждом эта-
пе отбора. 

Шансы продолжения работы по дальнейше-
му развитию фестивального движения в Ниж-
нем Тагиле и окрестностям достаточно высоки. 
Так, в пригородном поселке Черноисточинск 

организовано пространство арт-резиденции 
«Щерный квадрат», которое готово принять но-
вые фестивали. Летом 2024 г. состоится пятый 
сезон симпозиума, посвященный 100-летию 
Б. Ш. Окуджавы. Работа предстоит большая. 
Город развивается, появляются новые кварта-
лы, рекреационные зоны, парки, которые жи-
тели Нижнего Тагила хотят видеть не только 
благоустроенными, но и художественно об-
житыми, в том числе и скульптурными арт-объ-
ектами современного искусства.

Примечания
1. Владимир Никитович Наседкин – российский 

художник-график, скульптур, создает арт-объек-
ты, иллюстрации, участвует в выставках мирового 
масштаба. До 1998 г. работал в Нижнем Тагиле, те-
перь – в Москве.

2. Александр Иванович Иванов – нижнетагильский 
художник, работает в области станковой декоратив-
ной, городской и ландшафтной скульптуры.

3. Здесь и далее высказывания художников взяты 
из личного архива автора статьи.

4. Вогульские кузни – место, где когда-то распола-
гали примитивные мансийские печи, в которых вы-
плавлялось железо из бурого железняка и создава-
лись орудия труда.
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