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«ДАР	ХАРОНУ»:	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПЕРСИДСКИХ	МОНЕТ	 
В	ПОГРЕБАЛЬНОЙ	ПРАКТИКЕ	МОГИЛЬНИКА	 

СВЯЩЕННАЯ	КЕДРОВАЯ	РОЩА

Олег	Викторович	Кардаш1–3,	Александр	Викторович	Шмидт4

1Сургутский государственный университет, Сургут, Россия 
2Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия 

3Институт археологии Севера, Нефтеюганск, Россия 
4Музей Природы и Человека, Ханты-Мансийск, Россия

Резюме. Могильник IV–VII вв. Священная Кедровая Роща расположен на севере 
Западной Сибири. В ходе его исследований в 2016 г. среди поминальных подношений 
обнаружены две персидские серебряные драхмы, отчеканенные при шахиншахе Хо-
срове II Парвизе. На первой монете на аверсе нацарапана летящая птица, на ревер-
се изображен человек со «сверхъестественными» способностями. На второй драхме 
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прорисованы священные животные: птицы (аверс) и змеи с одной и двумя головами 
(реверс). Сюжеты, изображенные на монетах, находят прямые аналогии в современ-
ном мифологическом воззрении обских угров. Драхмы обнаружены рядом со жрече-
ским(?) погребением, на одной с ним глубине. Монеты погребли так же, как людей на 
могильнике: завернутыми в мех и бересту.

Ключевые слова: драхмы, поминальный комплекс, мифология обских угров, 
священные животные

Для цитирований: Кардаш О.В., Шмидт А.В. «Дар Харону»: использование пер-
сидских монет в погребальной практике могильника Священная Кедровая Роща // 
Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. 2023. Вып. ХXIX. С. 141–146. 
DOI: 10.14258/2411-1503.2023.29.22

“GIFT	TO	CHARON”:	THE	USE	OF	PERSIAN	COINS	IN	THE	FUNERAL	
PRACTICE OF THE BURIAL GROUND “SACRED CEDAR GROVE”

Oleg	V.	Kardash1,2,3,	Alexandr	V.	Shmidt 4

1Surgut State University, Surgut, Russia 
2Institute of Archaeology and Ethnography Siberian Branch  

of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia 

Institute of Archaeology of the North, Nefteyugansk, Russia 
4Museum of Nature and Human, Khanty-Mansiysk, Russia

Abstract. The “Sacred Cedar Grove” burial ground of the 4th —7th centuries “Sacred 
Cedar Grove” is located in the north of Western Siberia. In 2016, two Persian silver drachmas 
minted under Shahinshah Khosrow II Parviz were found among the sacrificial offerings. On 
the first coin, a flying bird is scratched on the obverse, and a man with “supernatural” abilities 
is depicted on the reverse. The second drachma depicts sacred animals: birds (obverse) and 
snakes with one and two heads (reverse). The plots on the coins find direct analogies in the 
modern mythology of the Ob Ugrians. The drachmas were found next to the burial of the 
priest (?), at the same depth with him. The coins were buried in the same way as people on 
the burial ground — wrapped in fur and birch bark.

Keywords: drachmas, sacrificial complex, mythology of the Ob Ugrians, sacred animals
For citation: Kardash O.V., Shmidt A.V. “Gift to Charon”: the Use of Persian Coins in the 

Funeral Practice of the Burial Ground “Sacred Cedar Grove” // Conservation and Study of the Cul-
tural Heritage of Altai Krai. 2023. Vol. XXIX. Pp. 141–146. DOI: 10.14258/2411-1503.2023.29.22

Священная Кедровая Роща — уникальный археологический комплекс, 
расположенный в лесном массиве на восточном берегу озера Сырковый Сор, 
к западу от жилой застройки поселка Салым (Нефтеюганский район Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры). Объект «известен» с 1911 г. как 
действующее (на тот момент) языческое святилище. В 1993 г. его следы, но уже 
в археологизированном виде, были обнаружены в рамках археологической раз-
ведки под руководством В.А. Арефьева (1994). В 2013 г. к изучению территории 
памятника приступает экспедиция АНО «Институт археологии Севера» под ру-
ководством одного из авторов данной статьи. Исследования подтвердили нали-
чие святилища, непрерывно действовавшего в лесном массиве с XII–XIII вв. до 
середины ХХ в. В 2015 г. в ходе раскопок здесь удалось выявить средневековый 
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могильник зеленогорской археологической культуры, датируемый концом IV 
— VII в. Всего за пять полевых сезонов в период с 2013 по 2019 г. на памятнике 
вскрыто 1071 м2, изучено 54 захоронения (Кардаш, Слесаренко, Родин, 2021).

На могильнике Священная Кедровая Роща все усопшие захоронены по 
единому погребальному обряду: в неглубоких ямах (0,2–0,4 м от современ-
ной поверхности), вытянуто на спине, без строгого соблюдения ориентации 
по сторонам света. Умершего одевали в меховые одежды и укладывали в бе-
рестяной короб. Анализ сопроводительного инвентаря позволяет разделить 
погребения знати и рядовых общинников.

С могильником связан обширный поминальный комплекс. Это пред-
меты, зафиксированные в межмогильном пространстве на уровне погре-
бений: наконечники стрел, ножи, керамические сосуды или их фрагменты, 
украшения из бронзы и стекла и т.п. Вполне вероятно, что эти подношения 
могли носить «адресный характер». Так, например, близ богатого захороне-
ния женщины обнаружен комплекс дорогих украшений из бронзы и цепочки 
стеклянных бус. Еще одно, вероятно, адресное подношение мы решили разо-
брать более детально. Это две серебряные драхмы, отчеканенные в Персии 
в период правления Хосрова II.

Хосров II Парвиз (Победоносный) — шах Ирана с 591 по 628 г., послед-
ний великий правитель из династии Сасанидов. Борьбу за власть начал после 
смерти своего отца — шаха Хормизда IV, погибшего в 590 г. в результате заго-
вора сторонников династии Аршакидов. При господстве Хосрова II империя 
Сасанидов достигает своих максимальных размеров. В 603 г. он развязывает 
войну против Византии и к 607 г. завоевывает всю византийскую Месопота-
мию. С 604 г. правит обширными регионами в Малой Азии и Сирии. В период 
с 605 по 613 г. он занимает Эдессу, Амиду, Алеппо, Антиохию, Дамаск и Таре. 
В короткий срок под власть персов перешли Финикия, Армения, Каппадо-
кия, Палестина, Галатия и Пафлагония. В 614 г. шахиншах (царь царей) захва-
тывает Иерусалим и переносит Святой крест в Ктесифон. В 619 г. подчиняет 
себе Египет. Но в 623–624 гг. в Малой Азии и Закавказье персы потерпели от 
Византии несколько ощутимых поражений. Хосров II был свергнут и убит 
своим сыном Широем во время мятежа знати в 628 г. (Византийский словарь, 
2011, с. 471–472; Гюиз, 2007, с. 326–327).

Драхма №1 (рис.-1). На аверсе изображен портрет правителя (правый 
профиль), увенчанного крылатой короной со звездой и полумесяцем. Внутри 
двойного точечного ободка справа от портрета надпись на среднеперсидском 
языке (пехлеви) имя правителя «Хосров» («hwslwb»). Слева — благопожела-
тельная формула — GDH «pzwt», что может означать «Победа в расширении 
территории». На реверсе изображен алтарь огнепоклонников и стоящие по 
бокам от него стражи, опирающиеся на длинные мечи. Внутри тройного то-
чечного ободка справа выбито обозначение монетного двора — ART — Ар-
дашир-Хурра в Парсе. Слева — дата правления: pncwyst — 27 год правления 
царя Хосрова II, что соответствует 617–618 гг. По отношению к аверсу реверс 
развернут влево (против часовой стрелки) на 90°.
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Персидские драхмы с могильника Священная Кедровая Роща 
Persian drachmas from the burial ground “Sacred Cedar Grove”

Вторая драхма почти полностью повторяет предыдущую монету (рис.-2). 
Отличия только в месте чеканки — монетный двор AY — Эран-Хварра-Ша-
пур (т.е. Сузы в Южном Иране, Хузистане) и дате выпуска — 4 год правления 
царя Хосрова II, что соответствует 594–595 гг. Соотношение аверса и реверса 
медальное — поворот 0° (год выпуска и монетный двор определил Александр 
Никитин).

Оказавшись далеко за пределами зоны хождения, персидские драхмы 
как денежная единица утратили свое изначальное предназначение. Для мест-
ного населения они стали дисками из серебра, а серебро в представлении 
обских угров — самая желанная жертва богам. При этом на обеих монетах 
с краю оформлены отверстия, предположительно для подвешивания, и на-
царапаны изображения, имеющие, по всей видимости, сакральное значение 
(рис.-3, 4). Авторы критически подошли к этому моменту, так как каждая 
монета, прошедшая обращение, всегда имеет множество царапин, возникаю-
щих от соприкосновения с различными поверхностями. Как правило, такие 
повреждения неглубокие, нанесены хаотично, их края сглажены. Сакраль-
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ные символы прочерчены острым инструментом, поэтому они значительно 
глубже утилитарных царапин, а зачастую просто перерезают их. Некоторые 
линии усилены двойным-тройным нажатием. Еще они могут прерываться, 
что обусловлено рельефной поверхностью монеты. Все это хорошо заметно 
при многократном увеличении.

На первой драхме на аверсе, если разместить монету отверстием вверх, 
нанесена фигура, напоминающая, по общему мнению, птицу, летящую впра-
во. Орнитоморфное изображение выполнено поверх портрета шахиншаха 
(рис.-5). На реверсе «горизонтальная» черта делит диск монеты на две по-
ловины: под чертой — схематическое изображение человека в полный рост; 
поверх черты — два «ромбических» символа, напоминающих глаза (рис.-6). 
По мнению нашего консультанта, к.и.н., носителя традиционной культуры 
народа ханты Тимофея Молданова, так могли изобразить человека со сверхъ-
естественными способностями, обладающего «дополнительным» зрением. 
Здесь, вероятно, речь идет о шамане. Орнитоморфная фигура с аверса, ви-
димо, символизирует душу усопшего, отправляющуюся в виде птицы в Верх-
ний мир для дальнейшего перерождения.

На второй драхме иной принцип расположения рисунков. Центр оста-
вили нетронутым, граффити нанесены по краям монеты, на широких гладких 
полях. На аверсе процарапаны пять летящих птиц, четыре из которых ориенти-
рованы друг за другом против часовой стрелки. Еще одна летит им навстречу 
(рис.-7). На реверсе изображены три змеи: две с двумя головами, третья — с од-
ной. В сумме они имеют пять голов. Движутся хтонические существа навстречу 
друг другу: две змеи (одноголовая и двухголовая) по часовой стрелке, третья 
— против часовой (рис.-8). Число пять (пять птиц, пять голов у змей) в данном 
случае неслучайно. По верованиям северных хантов, мужчины имеют пять душ 
(или проявлений души), женщины — четыре. На монете присутствует два от-
верстия, и если ее подвешивали, то круговое расположение рисунков не дает 
однозначного ответа, какому из отверстий отдавалось предпочтение.

Сюжеты, изображенные на второй драхме, взаимосвязаны и напрямую 
соотносятся с мифологическими воззрениями обских угров, согласно кото-
рым окружающая вселенная представляет собой Мировое древо — мир Бо-
гов (крона), мир земной (ствол), загробный мир (корневая система). Птица 
и змея являются священными животными. Птица обитает в кроне Мирового 
дерева и по просьбе шамана может разговаривать с богами. Змея — храни-
тельница земных тайн, живет у его корней. Оба этих животных выступают 
помощниками шамана (Петрухин, 2005, с. 350).

Видимо, рисунки на первой драхме также можно рассматривать как 
единую композицию — шаман, приготовившийся к реинкарнации. Таким 
образом, серебряные монеты/диски с изображениями — это послание богам, 
повествующее о мужчине со сверхъестественными способностями, которо-
му необходимо переродиться.

В 2,2 м от драхм на одной с ними глубине (0,4 м от современной поверх-
ности) расчищено погребение (№11) взрослого индивидуума (предположи-
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тельно мужчины), которое является ближайшим к данной находке. В могиле 
помимо украшений (шесть витых височных колец, один браслет) и керами-
ческого сосуда находилось 10 зооморфных объемных подвесок, располагав-
шихся от черепа до коленных суставов усопшего, и две поясные накладки 
с рельефным изображением медведей в жертвенной позе, по три в ряд на ка-
ждом изделии. Кроме этого, на голове усопшего зафиксирован необычный 
головной убор: то ли полусферическая текстильная шапочка, то ли широкая 
повязка, подбирающая снизу волосы. Это единственный подобный элемент 
костюма, обнаруженный на данном могильнике. Погребение интерпретиро-
вано как «жреческое» и, возможно, именно с ним связано подношение се-
ребряных драхм. Надо особо отметить, что монеты были завернуты в мех 
и бересту, т.е. так же как люди, похороненные на данном некрополе. Все это 
говорит об особом отношении к этой категории жертвенных предметов.

Подводя итог, следует подчеркнуть: анализ предметов могильника Свя-
щенная Кедровая Роща дал в руки исследователей еще одно подтверждение 
того, что мифология обских угров имеет многовековую традицию. Фольклор-
ные образы мировосприятия, отношение к душе умершего дошли от древних 
и средневековых археологических культур до современности практически 
в неизменном виде.
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