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В. Ю. Соболев, И. И. Тарасов 

ГОРОДИЩЕ НАДБЕЛЬЕ НА ОРЕДЕЖЕ. 

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ РАСКОПОК 1995-2001 гr. 

Памяти нашего друга, С.Л. Кузьмина (1966-2020) 

Аннотация. В 1993-2000 гг. экспедицией под руководством С. Л. Кузьмина было раскопа
но 762 кв. м культурных напластований на городище уд. Надбелье Лужского района Ленин
градской области. Исследования показали, что возникновение и начало функционирования 

Надбельского городка датируется началом IX в., а окончание - первой третью Х в. Настоя

щая статья посвящена анализу коллекции остеологического материала. 

Ключевые слова: славянское расселение, Надбелье, городище, Новгородская земля, фау

нистические остатки. 
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РАЗ ДЕЛ II. Исследования по археологии и истории Новгорода и Новгородской земли 

V. Sobolev, I. Tarasov 

Nadbel'e fortified settlement on the Oredezh river. 
Faunislic complex from the excavations of 1995-2001 

Annotation. А small settlement near the village Nadbel'e (Luga District, Leningrad OЬlast') 
was excavated under the direction of S. L. Kuzmin in 1993-2000. The researcher dated the appear
ance of the Nadbel'e settlement Ьу the early 9th century, and its termination Ьу the first third of the 
10th century. This article is devoted to the analysis of osteological material collection from Nadbel'e. 

Keywords: Nadbel'e, fortified settlement, Novgorod Land, faunal remains. 

Археологические памятники уд. Надбелье Лужского района Ленинградской области 
впервые попали в поле зрения археологов во второй половине 1920-х гг. при проведении па

леоэтнологического обследования Ленинградской области, в более раннее время - в матери
алах к археологической карте Санкт-Петербургской губернии - сведения о них по неизвест

ной нам причине не нашли отражения. Комплекс включает в себя несколько разновременных 
памятников: погребальные - сопку и не менее двух курганных групп, расположенных на тер

ритории современной деревни, и отстоящее от них на 1,5 км к северо-востоку городище с, воз
можно, примыкающим к нему с напольной стороны селищем 1• 

В 1927 г. сотрудниками Северо-Западной экспедиции Академии наук П. Н. Шульцем 

и Г. П. Гроздиловым (Григорьева, Медведева, 2016) близ имения2 (мызы) Надбилье3 отмече
ны «огромная5->, по словам местных жителей, сопка «не менее 2-х саженей высоты5-> (Шулъц, 

Гроздшюв, 1927. С. 114) и курганная группа в 16 насыпей на небольшом поросшем соснами 
возвышении, по правую сторону от дороги (Там же. С. 113). По информации, полученной ис
следователями в Лужском музее, два кургана были раскопаны землемером В. Н. Сергеевым 
(Там же. С. 113). Далее, к устью р. Белой, было осмотрено мысовое городище (Там же. С. 115), 
часть площадки которого распахивалась. Зафиксирован культурный слой темного цвета, 

с примесями золы и угля и включениями колотого гранита мощностью до 35 см, собрано не
сколько неорнаментированных черепков малых размеров, снят план и сделано два фотогра

фических снимка. 

В 1943 г. 35 курганов древнерусского времени на окраине Надбелья было раскопано 
В. С. Пономаревым, находки доставлены в Псковский музей, результаты работ кратко опу

бликованы в газетах (Пономарев, 1943а; 19436; 1943в). 
В 1979 г. Ю. М. Лесман осмотрел памятники уд. Надбелье, снял новый глазомерный план 

городища и нашел неизвестную ранее курганную группу на огородах деревни, в 100 м к за
паду от сопки (Лесман, 1980), в конце 1980-х гг. Е. М. Колпаковым сняты планы и составлены 
паспорта памятников. 

Раскопки Надбельского городища были начаты Северо-Западной археологической экспе
дицией под руководством С.Л. Кузьмина в 1993 г. и продолжались с перерывами на протяже
нии шести полевых сезонов. Настоящая статья посвящена краткому анализу остеологической 

коллекции4 • Определение фаунистических остатков было выполнено в разные годы к. б. н., 

старшим научным сотрудником ЗИН РАН М. В. Саблиным5• 
Предваряя описание собственно остеологической коллекции, следует дать краткую харак

теристику культурных напластований памятника, из которого она происходит. 

'В 1995-1997 гг. на пахоте к западу от rородищенского вала был собрана небольшая коллекция фрагментов керамики и найден один 

дирхем, однако отчетливых следов культурного слоя зафиксировано не было. 

2 В деревне до сих пор сохранились остатки главного дома и части усадебных построек усадьбы (Мурашова, Мыслина, 2001. С. 271-
282). 

3 В тексте архивного документа во всех случаях название деревни дано как «Надбилье», на дореволюционных картах название 

встречается как 1\ таком виде, так и в современном написании «Надбелье». 

• Внезапная смерть автора работ и исчезновение его архива, к сожалению, дают возможность лишь суммарного анализа материала. 

' Пользуясь случаем, выражаем Михаилу Валерьевичу искреннюю признательность и благодарность. 
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Рис. 1. Городище у дер. Надбелъе. Топо2рафический план. Съемка: сотр. ИИМК РАН, 2020 2., с уточнениями 
сотр. СПбГУ, 2021 2. 

Надбельский городок - классическое мысовое городище, занимающее участок коренного 

берега при впадении небольшой речки Моровинки (или Моровки) в Оредеж (Рис. 1). Изуче
нию подверглась юго-западная часть площадки городища, примыкающая к остаткам оборо
нительной стены ( @алу>.> ). Общая вскрытая площадь культурных напластований составила 
762 кв. м (Рис. 2), исследование было начато с юго-западного угла площадки, раскопы после
довательно пристыковывались один к другому с юга на север. Кроме того, раскопом 1993 г. 

был прослежен юго-западный край площадки городища и небольшой участок склона, а рас
копом 2000 г. - внутренняя часть ~вала>.>. 

Практически на всей площадке, за исключением ее привальной и присклоновой частей, 

мощность культурных напластований - темно-серого гумусированного суглинка - составля

ет от 25 до 40 см, культурный слой распахан до материка. В раскопах, прк\1ыкающих к валу 
или к краю площадки, прослеживаются два основных стратиграфических горизонта - пахот

ный слой и залегающий под ним неттотревоженный слой (более темный гумусированный су-
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РАЗДЕЛ 11. Исследования по археологии и истории Новгорода и Новгородской земли 

" 

,-

1999 1997/98 
А 

.. 

. 
1996-3 1996-4 

;а 

-: 

1996-1 1996-2 ,, 2000 
' 

' " 

1995 
' 

. А" . г д . ,. 

' 

Рис. 2. Городище 
Надбелъе. Схема 
раскопов 

глинок). В западной части участков 1, 3, 6 (Рис. 2) ниже него залегал слой пожара, отмеченный 
и в заполнении некоторых ям. Материковые ямы, значительная часть из которых представляет 

собой подполья жилых и хозяйственных построек, прослежены на всей изученной площади. 
В целом, возникновение и начало функционирования Надбельского городка датирует

ся началом IX, а окончание - первой третью Х в. При этом стоит отметить, что, по мнению 

С. Л. Кузьмина, основная часть культурных напластований сформировалась в начале - пер

вой трети IX в. Последующие годы городище, утратившее оборонительное значение и, вероят
но, практически всю застройку, лишь посещалось населением. 

Грунт памятника - суглинок - определил хорошую сохранность костей. 

Результаты исследования остеологического материала одного из изученных памятников 

последней четверти 1 - начала II тыс. н. э. запада Новгородской земли - Которского пого

ста - публиковались одним из авторов настоящей статьи ( Соболев, 2020). Надбельское горо
дище представляет собой памятник того же круга, но более раннего времени, возникший в на

чальный период славянского освоения региона. 
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Рис. 3. Городище 
Надбелъе. 
Общее 

соотношение 

определимых 
костей 

В.10. Соболев, И.И. Тарасов. ГОРОДИЩЕ НАДБЕЛЬЕ НА ОРЕДЕЖЕ. 
ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ РАСКОПОК 1995-2001 zг. 
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Подавляющая часть остеологического материала происходит из слоя пахоты и нена

рушенного культурного слоя; материал памятника анализируются в целом, степень его 

документированности не дает возможности для выделения фаунистических комплексов от

дельных построек. Не проводилось определения пола животных, специфические следы - раз

делки туш, доступность костей собакам и т. п. - учтены лишь для части изученного материала. 
Всего коллекция включает в себя 4 094 фрагментов костей, из которых определено 1 126. 

Неопределимые кости и их фрагменты составляют 70 % от общего количества. Большинство 
костей принадлежит домашним животным (Рис. 3). Видовой состав животных стандартен 
для средневековых памятников лесной зоны в целом (Табл. 1 ). 

Таблица 1. 
Городище Надбелье . Видовой состав и число особей 

Всего костей Min особей adult subadult juvenil 

Bos taurus 323 17 4 2 3 
корова 

Sus domesticus 228 14 3 2 2 
СВИНЬЯ ДОМ. 

Equus caballus 85 8 3 2 
лошадь 

Ovis aries 41 5 2 1 
овца 

Canis familiaris 2 1 
собака 

Castor fiber 168 14 6 
бобр 

Alces alces 59 4 1 
лось 

Martes martes 16 3 1 
куница 

Ursus arctos 10 3 1 
медведь бур. 

Lutra lutra 8 3 1 
выдра 

Lepus timidus 7 3 1 
заяц беляк 
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Mustella sp. 3 2 1 
ласка 

Rangifer tarandus 3 1 1 
северный олень 

Rattus norvegicus 3 2 
серая крыса 

Meles meles 2 1 1 
барсук 

Canis lupus 1 1 1 
волк 

Sciurus vulgaris 1 1 1 
белка 

Домашние животные 

Крупный рогатый скот. Кости коровы (Bos taurus) представлены 323 определенными эк
земплярами (Рис. 4), происходящими от как минимум 17 особей, что отражает «нормальную~ 
ситуацию средневекового города (Цалкш-t, 1956. С. 98; Зин,овъев, 2015. С. 304). Возрастной со
став показывает, что больше половины костей принадлежит молодым особям (Табл. 1 ). Ко
сти коровы представляют собой кухонные остатки; животные, по всей вероятности, относятся 

к распространенному на территории лесной зоны Восточной Европы в средневековье типу 

(Bos taurш; brachyceros) (Цалкин,, 1956. С. 99; 1971. С. 164-185; Зин,овъев, 2019. С. 224). 
Свин,ъя. Кости домашней свиньи составляют в выборке 33,6% (Рис. 4), происходящие как 

минимум от 14 особей, большую часть которых составляют молодые и «юные~ животные 
(табл. 1), также представляют собой кухонные остатки. 

Лошади представлены значительно меньшим числом костей (Рис. 4), принадлежавших как 
минимум 8 особям (Табл. 1 ). Можно предположить, что часть костей лошади также представ
ляют собой кухонные остатки т. к. на некоторых из них обнаружены следы рубки. Обращает 
на себя внимание соотношение числа костей лошади и костей мелкого рогатого скота как 2:1, 
что необычно. МРС традиционно занимает третье место по числу костей в материалах рас
копок Новгорода и Твери (Зииовъев, 2016. С. 229; 2019. С. 224), но следует учитывать, что вы
борки этих городов датируются более поздним временем. 

Мелкий рогатый скот. В рассматриваемой выборке число костей МРС ( определены как 
кости овцы Ovis aries) заметно ниже, чем останков свиней и КРС (Рис. 4) (Табл. 1) и состав
ляют только 4 % от общего числа; найденные кости также могут быть классифицированы как 
кухонные остатки. 

Кроме перечисленных, следует отметить наличие в выборке костей собаки ( Canis 
familiaris - 2 экз.), отсутствовавшие в коллекции костей из культурных напластова
ний Котороского погоста ( Соболев, 2020), и костей животных, «сопровождающих~ человека 
вплоть до наших дней - серой крысы ( Rattus norvegicus) и ласки ( Mustella sp. ), каждый из этих 
видов представлен в выборке минимум двумя особями (табл. 1). Практически половина всех 
костей, имеющих следы воздействия, несет следы собачьих зубов (погрызы). 

Дикие животные 

Видовой состав диких животных значительно более разнообразен. 

Первое место по числу костей (168) и минимальному числу особей (14, из них шесть взрос
лых) занимает бобер ( Castor fiber) (Табл. 1 ). «Популярность~ бобровых шкурок в средневековой 
Европе и за ее пределами широко отражена в нарративных источниках. Несомненно, что пушная 

охота - один из путей «повышения благосостояния~ и «накопления богатств~ сельским насе

лением Новгородской земли. Также обращают на себя внимание случаи мясного разделывания 
тушек бобра Новгороде (Maltby, 2017. Р. 4-5; Зииовъев, 2019. С. 225) 6 и отмеченное Т. С. Мате
хиной изготовление ножен ножей из кожи бобровых хвостов (Матехииа, 2009. С. 50), впрочем, 
комплексное использование имеющегося сырья характерно для доиндустриальных обществ. 

6 Стоит отметить, что мясо бобра и теперь нередко используется в пищу охотниками. 
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Рис. 4. Городище 
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В.10. Соболев, И.И. Тарасов. ГОРОДИЩЕ НАДБЕЛЬЕ НА ОРЕДЕЖЕ. 
ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ РАСКОПОК 1995-2001 и. 
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Лосъ (Alces alces) - традиционный для лесной зоны объект охоты как источник мяса, его 

кости - рога и пястные кости (метаподии) - сырье для изготовления многих средневековых 

бытовых вещей: рукоятей ножей, наверший плетей, гребней, крестиков и пр. В рассматривае

мой выборке число костей и минимальное число особей лося в три раза меньше, чем бобровых 
(Табл. 1 ). В тоже время кости лося - лидер по обнаруженным на них следам рубки (20 против 
9 костей коровы и 3 костей лошади), что, возможно, подтверждает роль данного вида в мясном 
рационе жителей. Отсутствие находок инструментов для обработки кости и рога, фрагментов 
с достоверными признаками использования в качестве сырья, ремесленных остатков не дает 

пока возможности говорить о местном ремесле жителей городища. 

Следующее по числу обнаруженных костей животное, также служащее предметом пушной 
охоты - куница (Martes martes), представлена останками как минимум трех взрослых и од
ной молодой особей (табл. 1). Кроме куницы «пушные трофеи~ представлены костями выдры 
(Lutra lutra) (также 3 взрослых и молодая особь), зайца беляка (Lepus timidus) (3 взрослых, мо
лодняк), барсука (Meles meles) (взрослое и молодое животное), белки (Sciurus vulgaris) и волка 
( Canis lupus). Впрочем, последний, возможно, служил предметом охоты в первую очередь как 
опасный для стада и в отдельных случаях для человека хищник, зимний мех которого ценен 

для пошива теплой одежды. Еще один опасный хищник - бурый медведь (Ursus arctos) пред
ставлен костями 3 взрослых и молодого животного (Табл. 1 ). 

Интересно отметить в выборке наличие костей взрослой и молодой особей северного оленя 
(Rangifer tarandus), юго-западная граница ареала обитания которого для XVIII - середины 
XIX в. реконструируется от юго-западного берега Ладожского озера к Ильменю, далее через 
район озера Селигер к Осташкову, Старице, Угличу и через северо-восточную часть Москов

ской области к Плещееву озеру. 

Из костей рыб было определено два вида: сом и елец, кости птиц не дали возможности 
определить видовую принадлежность. 

Подводя итоги, следует отметить довольно широкое видовое разнообразие публикуемой 
коллекции. В то же время, в ней представлены все основные виды животных, которые <<долж

ны~ присутствовать в материалах полученных из раскопок памятников раннего средневеко

вья и додревнерусской эпохи в целом. Большое число костей «мясных~ животных, по всей 

видимости, свидетельствует о <<благополучном~ экономическом положении жителей, а высо
кий процент находок останков жертв пушного промысла делает обоснованным предположе
ния о наличии охотничьей специализации и об участии надбельского населения в ближней 
и дальней торговле. 

Также стоит обратить внимание, что добытые на охоте туши не разделывались на ме
сте, а доставлялись в городок, где их кости становились желанной добычей собак, отметины 

259 



РАЗ ДЕЛ II. Исследования по археологии и истории Новгорода и Новгородской земли 

от зубов которых на костях являются наиболее частыми следами внешнего воздействия (ко
рова - 20, свинья - 7, лошадь - 7, овца - 3, лось - 4, бобр - 2, медведь - 1); остальные выяв
ляемые следы - порезы, воздействие огня и т. п. - отмечены лишь на небольшом количестве 

фрагментов. Ожидаемо высоко число костей водных животных ( бобер, выдра), что, впрочем, 
не удивительно, учитывая близость Оредежа и озер. Продолжение полевых исследований, 

без сомнения, пополнит остеологическую коллекцию, позволит уточнить полученные данные 
по домашним и промысловым животным, составе и размере стада, роли и месте охоты и, в ито

ге, о пищевом рационе населения локального центра эпохи славянского расселения на западе 

будущей Новгородской земли. 
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