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изучения  

ЧАСТЬ  I

Первое комплексное археологическое 
изучение побережья озера Сырковый Сор 
было проведено сотрудниками 
Тобольского губернского музея 
Р. Л. Шульцем и Б. Н. Городковым  
в 1911 году во время экспедиции  
по реке Большой Салым [Городков, 
1913, Шульц, 1913, 1924]. Возобновились 
исследования территории в 1978 году 
благодаря тюменскому археологу 
В. И. Семеновой [1979], описавшей четыре 
городища на юго-восточном берегу озера. 
Ансамбль «Священная Кедровая Роща» 
выявлен в 1993 году археологом 
В. А. Арефьевым [1994] в итоге разведки. 
В 2007 году проведено дополнительное 
обследование памятника и 
определены его границы в рамках 
проектирования охранных зон объектов 
культурного наследия в поселке 
Салым [Визгалов и др., 2007]. Ансамбль 
«Священная Кедровая Роща» входит 
в комплекс памятников на берегу 
озера Сырковый Сор (пос. Салым), 
расположенного в бассейне реки 
Большой Салым. Этот комплекс состоит 
из разновременных археологических 
объектов, оставленных древним 
населением и салымскими остяками. 
Некоторые из этих памятников в 1911 году 
были описаны и сфотографированы 
Р. Л. Шульцем и Б. Н. Городковым. 
Ансамбль составляют три 
разновременных археологических 
объекта – поселение Кинтусовское 
13 (II–I тыс. до н. э.), могильник 
«Священная Кедровая Роща»
(IV–VII вв., зеленогорская археологическая 
культура) и святилище Сотэм-тэ-ики  
(XII–XIII – сер. XX в.). В результате 
исследований выяснено, что территория 
была заселена более двух тысяч лет назад. 

Священная Кедровая Роща на южном 
побережье озера Сырковый Сор 
в поселке Салым, общий вид (2018 год)



В начале I тыс. н. э. (IV–VII вв.) здесь 
формируется погребальный комплекс 
с захоронениями людей высокого 
социального статуса, 
а в период XII–XIII – сер. XX в. 
это место использовалось коренным 
населением как священное – 
для проведения религиозных ритуалов. 
Археологическими раскопками 
2013–2019 годов на территории 
памятника изучено 54 погребения 
с останками 63 человек эпохи Великого 
переселения народов IV–VII веков. В их 
числе как минимум 15 захоронений 
представителей элиты – военных 
вождей, членов их семей, воинов. 
Остальные принадлежали рядовым 
общинникам. В результате проведенного 
РГПУ им. А. И. Герцена радиоуглеродного 
анализа был определен период 
функционирования могильника (конец 
IV– рубеж VII–VIII вв.) и время совершения 
некоторых захоронений. Помимо 
следов погребальной обрядности 
между могил были зафиксированы 
свидетельства поминальных ритуалов 
приношения даров умершим или богам. 
Обнаружены железные наконечники 
стрел, ножи, керамические сосуды, 
бронзовые украшения, стеклянные бусы 
и серебряные монеты драхмы иранского 
правителя династии Сасанидов 
Хосрова II Парвиза 594–595 и 617–618 годов. 
Наконечники стрел обнаружены 
воткнутыми в грунт или отдельно 
лежащими между могилами. По итогам 
сравнительно-типологического 
анализа эти предметы датируются 
сер. VI – сер. VII в., что подтверждает 
и нумизматический материал. Также 
при раскопках могильника, входящего 
в состав ансамбля «Священная 
Кедровая Роща», в верхнем слое были 

Священная Кедровая Роща (2016 год). 
Погребение 31: бронзовые пластины 
в слое после расчистки

Священная Кедровая Роща (2016 год). 
Процесс расчистки захоронения

Священная Кедровая Роща (2016 год). 
Погребение 22 после расчистки, 
общий вид



найдены предметы и костные остатки 

животных, относящиеся ко времени 

существования святилища  

Сотэм-тэ-ики. Следов сооружения, 

связанного со святилищем, 

в настоящее время не найдено. Однако 

обнаружена ритуальная площадка, 

где проводилась основная обрядовая 

деятельность салымских остяков – 

жертвоприношение. Главным 

жертвенным животным была лошадь, 

в меньшей степени – северный 

олень, также в дар богам приносили 

черепа лосей. Связь погребального 

и поминального комплексов 

зеленогорской археологической 

культуры V–VII вв. и ритуального 

комплекса салымских остяков 

XII–XIII – сер. XX в. и схожесть 

свидетельств ритуалов позволяют 

говорить о преемственности 

религиозной культуры. Коллекция 

вещей, полученная из погребальных 

и поминальных комплексов, составила 

более 1000 артефактов [Маракулин, 2013, 

Пономарева, 2016, Кардаш, 2017, 2019]. 

Это оружие и украшения из серебра, 

стекла и бронзы, произведенные 

в Сасанидском Иране, Тюркском 

каганате, а также художественные 

бронзовые изделия местного 

производства с культовыми сюжетами. 

На всей территории Севера Западной 

Сибири пока не известно некрополя, 

сравнимого по богатству вещевого 

комплекса с погребениями древних 

югорских вождей в Священной 

Кедровой Роще.

СОКРОВИЩА 
ДРЕВНИХ ВОЖДЕЙ 
ЮГРЫ 

ЧАСТЬ  II

Амулет «Лебедь-кликун» 
в слое погребения 38



2.1.  Культовое изображение «Божество со змеем». 
Бронза белая, местное литье. 6,9 × 3,2 см.  
Погребение 48. VI–VII века 2.2.  Меч, железо, ковка. Восточная Азия (Корея?): 1  – клинок 

до реставрации; 1а – перекрестие (детали) до реставрации;  
2  – клинок после реставрации; 2а  – перекрестие (детали) 
после реставрации. Погребение 3. V – середина VI века
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2.3.  Культовое изображение «Божество со змеями».  
Бронза белая, местное литье. 10,1 × 4,2 см.  
Погребение 44. VI–VII века
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2.4.  Поясная гарнитура: 1–8 – ремень с накладками женский. Кожа, бронза, литье. Сасанидский 
Иран (?); 9–16  – ремень с накладками детский. Кожа, серебро, золото, литье, басма. 
Персидская империя (Сасанидский Иран). Погребение 2 (двойное). Середина VI – середина 
VII века
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2.5.  Культовое изображение антропоморфных фигур «Близнецы». 
Бронза белая, местное литье. 4,7 × 2,5 см.  
Погребение 39. Конец VI – середина VII века

2.6.  Предметы холодного вооружения: 1, 1а – сабля конного воина; 2, 3, 4 – 
топоры. Железо, ковка. Тюркский каганат. Погребение 32, 51. Середина 
VI – VII век
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2.8.  Нашивная пластина с культовым изображением «Медведь в жертвенной позе». 
Бронза белая, местное литье. 7,9 × 5,5 см.  
Погребение 31. VI–VII века

2.7.   Ритуальное промысловое изображение на дереве «Медведь в жертвенной позе»  
(три охотника добыли медведицу с двумя медвежатами). 
Верховья р. Большой Салым, оз. Большое Каюково (Юрты Пунси). XI век 15



5

4

2.9.  Нашивная пластина с культовым изображением 
«Медведи в жертвенной позе» (три медведя). 
Бронза белая, местное литье. 5,8 × 10,7 см.  
Погребение 11. Конец VI – середина VII века

 
2.10.  Украшения костюма: 1  – нашивная пластина головного убора. Серебро, тиснение; 2, 3  – височные 

кольца. Серебро, ковка; 6–13 – нашивные пластины костюма. Серебро, тиснение. Персидская империя 
(Сасанидский Иран (?)). Погребение 51. V–VII века; 4 – ожерелье из стеклянных бус; 5 – пектораль. 
Серебро, чернь, ковка. Персидская империя (Сасанидский Иран). Погребение 9. V–VII века
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2.12.  Подвеска-амулет в форме птицы «Лебедь-кликун».  
Бронза белая, местное литье. 5,6 × 5,2 см.  
Погребение 38. VI–VII века

 

2.11.  Подвески-амулеты в форме птицы «Утка и утенок».  
Бронза белая, местное литье. 2,8 × 2,6 × 0,3 см; 4,4 × 3,4 см. 
Поминальный комплекс у погребения 27. VI–VII века

2.13.  Шейные статусные украшения костюма: 1 – ожерелье из стеклянных и сердо-
ликовых бус. Поминальный комплекс у погребения 2; 2, 3 – серебряные витые 
шейные гривны из проволоки. Погребение 1; 4, 5 – медная витая гривна и оже-
релье из стеклянных бус. Погребение 13. Персидская империя (Сасанидский 
Иран), Византия (?). VI–VII века
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2.15.  Навершие жреческого посоха в форме головы оленя «Олень, терзаемый росомахой».  
Бронза белая. 6,5 × 6,5 см.  
Погребение 22. Конец VI – середина VII века

2.14.  Подвеска-амулет в форме птицы «Гагара».  
Бронза белая. 6,6 × 2,9 см.  
Поминальный комплекс у погребения 29. VI–VII века
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2.16.  Поясная гарнитура: 1–22 – ременные накладки. Серебро, литье. Персидская империя (Сасанидский 
Иран). Погребение 4. Середина VI – середина VII века
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2.17.  Эфес боевого ножа с навершием в форме хищной птицы – ястреба, ворона (?).   
Бронза белая, местное литье, железо, ковка. 13,0 × 5,0 см.  
Погребение 23. Конец VI – VII века

2.18.  Поясная гарнитура: 1–15 – ременные накладки. Серебро, литье. Персидская империя 
(Сасанидский Иран). Погребение 3. Середина VI – середина VII века
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2.19.  Подвеска-амулет «Двухголовая змея».  
Бронза белая, местное литье. 7,4 × 1,8 см.  
Погребение 41. VI–VII века

2.20.  Подвеска-амулет «Овод» в ожерелье.  
Бронза белая, местное литье. 4,2 × 3,1 см. Персидская империя (Сасанидский Иран).  
Погребение 48. VI–VII века
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2.23.  Поясная гарнитура: 1–18 – ременные накладки. Серебро, литье. Персидская империя 
(Сасанидский Иран). Погребение 3. Середина VI – середина VII века

2.21.  Подвесное украшение-амулет в форме объемной фигуры «Рычащая росомаха».  
Бронза белая, местное литье. 6,5 × 6,5 см.  
Погребение 11. Конец VI – середина VII века

2.22.  Поясная гарнитура: 1, 2 – пряжки. Бронза, литье. 5,1 × 3,0 см; 4,4 × 3,2 см.  
Поминальный комплекс у погребений 43, 44. VI–VII века
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2.26.  Ритуальная ложка с рукояткой в виде 
фигуры человека.  
Бронза, местное литье. 10,7 × 3,3 см. 
Погребение 38.  
Конец VI – середина VII века

2.27.  Ритуальная ложка с рукояткой 
в виде фигуры медведя.  
Бронза белая, литье. 14,1 × 4,3 см. 
Погребение 2 (двойное).  
Середина VI – середина VII века

2.24.  Подвеска-амулет «Крылатый лик».  
Бронза белая, местное литье. 10,6 × 3,7 см.  
Погребение 8 (2015 год). Конец VI – середина VII века

 

2.25.  Драхма 617–618 гг. Царь Парсы (Персидской империи)  
династии Сасанидов – Хосров II Парвиз (591–628 гг.). Серебро. 2,7 × 2,6 см.  
Поминальный комплекс у погребения 11. VII век
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Спустя примерно 500 лет,  

в середине XII века, на месте 

древних захоронений 

жители озера Сырковый Сор 

возобновляют ритуальную 

деятельность – начинают 

совершать религиозные 

обряды. Однако помимо 

жертвоприношения 

божествам, из кедров, 

растущих на могилах, они 

изготавливали скульптуры 

для различных святилищ. 

Каждые семь лет из кедровых 

плах делали изображения 

древнего вождя Сотем-тэ-ики,  

его четырех братьев и двух 

жен. Возле священного 

дерева кровью жертвенного 

животного – жеребца мазали 

рты скульптурам – для их 

метафизического оживления. 

Так озеро стало именоваться 

Священным – Имн-тор,  

а роща на его южном берегу – 

Священной Кедровой Рощей. 

Основываясь на материалах 

раскопок, мы вместе  

с художником Александром 

Кухтериным воссоздали 

образы древних вождей Югры. 

КАРТИНЫ ПРОШЛОГО:
ДРЕВНИЕ ВОЖДИ 
И ВОИНЫ
Историческая живопись
и графика: А. С. Кухтерин

ЧАСТЬ  III

3.1. «Священное озеро – Имн тор: Жертва верховным божествам», акварель. 
Культура салымских остяков XVII – середина XX в. Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог  О. В. Кардаш. 2020 год
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3.4. «Древние вожди и воины (VI–VII века)», акварель. Реконструкция по материалам раскопок могильника «Священная 
Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год

3.2. «Древние вожди и воины (VI–VII века)», эскиз. Реконструкция по материалам раскопок могильника 
«Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год

3.3. «Древние вожди и воины. Лучник.  Жена и ребенок вождя (VI–VII века)», эскизы. Реконструкция по материалам 
раскопок могильника «Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год
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3.6. «Древние вожди и воины. Лучник (VI–VII века)», акварель. Реконструкция по материалам раскопок могильника 
«Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год

3.5. «Древние вожди и воины. Жена и ребенок вождя (VI–VII века)», акварель. Реконструкция по материалам раскопок 
могильника «Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год
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3.7. «Погребение вождя: Эта роща будет священной (VI–VII века)», акварель. Реконструкция по материалам раскопок 
могильника «Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант археолог О. В. Кардаш. 2021 год 
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