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Торецкое городское поселение XV в. расположено в Алексеевском 
районе РТ, на расстоянии 3,5 км севернее Билярского городища. Памят-
ник в течение 20 лет исследуется экспедицией Казанского федерального 
университета под руководством С.И. Валиулиной. В результате полу-
чена богатая коллекция предметов материальной культуры, установлен 
торгово-ремесленный характер поселения [Валиулина. 2011, с. 118-123]. 
Один из наиболее многочисленных видов кузнечной продукции на па-
мятнике – ножи. 

Классификация ножей Торецкого городища выполнена на основе схе-
мы, разработанной Р.Ф. Шарифуллиным для бытовых и рабочих ножей 
Билярского городища [Шарифуллин, 1985, с. 56] и А.Н. Кирпичниковым 
для боевых ножей [Кирпичников, 1966, с. 70]. За основу классификации 
взяты: размер, угол наклона спинки, соотношение ширины лезвия к его 
толщине. По этим признакам торецкие ножи разделились на 3 группы: 1 – 
хозяйственно-универсальные, 2 – специальные рабочие, 3– боевые ножи. 
Чаще всего боевые ножи отличает размер лезвия (больше 20 см) и наличие 
на клинке дола.

На Торецком поселении обнаружено 96 экземпляров: нами было учте-
но 58. Из них 35 (60,3%) – это частично или полностью сохранившиеся 
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ножи, а остальные 23 имеют фрагментарную сохранность (39,7%). Дан-
ная выборка, на наш взгляд, позволяет представить характеристику всей 
коллекции. К первой группе хозяйственно-универсальных ножей отно-
сятся 24 экземпляра (68,6%), ко второй группе специальных рабочих – 7 
(20%), к боевым ножам (по А.Н. Кирпичникову) относятся 4 экземпляра 
(11,4%). 

Универсально-бытовые ножи получены с центральной части городища 
(62,5%) – раскоп I, XII. Статистика концентрации изделий на поселении 
не выявляется с абсолютной точностью, так как различна площадь раско-
пов и насыщенность объектами в периферийной части поселения по срав-
нению с центральной. Универсально-бытовые ножи имеют клиновидное 
в сечении лезвие: чаще всего отношение ширины лезвия к его толщине 
равняется 3/1, 4/1, 5/1. Спинка ножа прямая, конец лезвия лежит на оси 
черешка. Длина ножа колеблется от 22 мм* до 196 мм**. Существует раз-
личный переход от черешка ножа до его лезвия: плавный, с уступчиком 
сверху, снизу, или сверху и снизу. Как отмечал Шарифуллин Р.Ф., эти осо-
бенности возникали не из-за времени бытования или функционального 
назначения. Аналогичные ножи распространены и в Болгаре, и в Новгоро-
де: зависимости отношения ширины к толщине не прослеживается [Кол-
чин, 1959, с. 40].

Группа 2 (специальные) по функциональному назначению делится на 
два типа: 2.I –ножи для обработки кожи и кости, 2.II – столярные (по де-
реву). Тип 2.I (по кости, по коже) имеет поднятый конец лезвия над осью 
черешковой части, представлен ножом по коже, найденным на Торецком 
городище в центральной части поселения. Клинок, опущенный ниже че-
решка, плавно закругляется. Подобные ножи найдены в позднезолото-
ордынском слое Болгара, в Новгороде. На Востоке известны до XVII в., 
например персидский нож, используемый в качестве инструмента для вы-
полнения книжных переплетов. 

У ножей типа 2.II (по дереву) конец лезвия опущен вниз. Длина ножей 
различна: от 134 мм до 146 мм. Переход от спинки клинка к черешку – 
плавный, иногда с небольшими уступами. Этот тип представлен в боль-
шем количестве: как правило, это крупные ножи. На некоторых экземпля-
рах сохранились остатки деревянной рукояти***. Такие ножи встречаются 
как в домонгольское, так и в золотоордынское время. 

* АКУ – 304/1003
** АКУ – 304/2429
*** АКУ – 304/3916, АКУ – 304/1515
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Третью группу составляют боевые ножи. Они не изготавливались от-
дельно: отличались от универсально-бытовых и специальных размером 
лезвия, как правило, свыше 20 см, и наличием дола на клинке. На Торец-
ком поселении можно выделить 4 экземпляра: спинка прямая, переход от 
черешка к лезвию с уступами – сверху, снизу, или сверху и снизу.

На основе анализа коллекции ножей можно выделить не только их фун-
кциональное использование, но и способ изготовления. Металлографи-
ческое исследование ножей, осуществленное Ю.А. Семыкиным, выявило 
технологию их производства на территории поселения [Семыкин, 2012, 
с. 139]. Использовались четыре технологические схемы изготовления: 
1) ковка из заготовки кричного железа, 2) пакетного металла, 3) косой бо-
ковой наварки стальной пластины на основу из кричного железа, 4) боко-
вой цементации готового предмета. 

Существование различных ремесленных производств на Торецком по-
селении доказывается наличием разнообразных археологических находок 
– продукции и инструментов на его территории. Исследование ножей по-
зволяет выявить те ремесленные занятия, которые невозможно проследить 
из-за отсутствия оснащенности другими предметами. Так, существование 
кожевенного ремесла подтверждается находкой специального ножа для 
кожи, так как непосредственные материалы не найдены. Как показал метал-
лографический анализ, характерной чертой изделий является неметалличе-
ские включения в их состав, а также большой процент шлаковых компонен-
тов. Концентрация ножей на Торецком поселении, использование местного 
материала, преемственности технологических традиций, установленных 
металлографическим анализом, свидетельствуют о местном производстве. 
Анализ ножей Торецкого поселения позволяет сделать вывод о разнообраз-
ной хозяйственной деятельности населения, о ее интенсивности. 
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Сведения об Эмдере и его обитателях сохранились в «Былине про бо-
гатырей города Эмдера» [Патканов, 1900]. В настоящее время с его остат-
ками связывается городище Ендырское I, неподалеку от которого распо-
ложен могильник Ендырский I. Оба объекта расположены на р. Ендырь, 
левом притоке Нижней Оби, в Октябрьском районе ХМАО-Югры. Взятые 
вместе, они образуют поселенческо-погребальный комплекс, который да-
тируется XV-XVI вв. По материалам, полученным в результате раскопок, 
удалось проследить эволюцию культуры жителей таежного Обь-Иртышья 
накануне включения в состав Русского государства, чему посвящено мо-
нографическое исследование [Зыков, Кокшаров, 2001]. 

Предметом данного исследования являются серебряные изделия, обна-
руженные в разные годы при изучении городка и Ендырского I могильни-
ка [Зыков, Кокшаров, 2001; Жирных, 2012; 2013; Кокшаров, 2012]. 

Коллекция, включающая 12 предметов, эпизодически пополняется но-
выми находками, которые встречаются в процессе раскопок или сборов с 
поверхности. Научная новизна исследования заключается в том, что часть 
вещей прежде не публиковалась, и до сих пор отсутствует полное пред-
ставление обо всей коллекции.

Находки представлены украшениями прически и костюма: выделяются 
подвески, серьги, перстни, пуговицы, витая проволока и пластинка.

На городище серебряные вещи (5 экз.) связаны с сооружениями 4 и 9 
строительных горизонтов, датируемых XIV-XVI вв., а также с переотло-


