
САСАНИДСКОЕ СЕРЕБРЯНО Е БЛЮДО 
ИЗ Д. Ш УДЬЯКАР

В августе 1951 г. в У дм уртский краеведческий м узей  поступили серебряны е 
вещ и из кл ада, найденного у д. Ш удьякар Зю здинского рай она К ировской  о б л асти .1

К лад был найден в мае 1951 г. ж ителям и д. Ш удьякар (Х аринская); К ири ллом  в  
Константином Х ариными при распаш ке п оля  на левом берегу р . К амы , в ее пойме,.

Рис. 1. Сасанидское блюдо из клада, найденного у  д. Ш удьякар

в 1,5 км к  северо-западу от берега реки , напротив деревни. К л ад  состоял из больш ого 
серебряного блюда и трех серебряны х шейных гривен. П луг зацепился за блюдо, со
рвал  с него поддон и вы вернул сосуд на поверхность. Поддон не был найден, но следы 
его отчетливо сохранились в ниж ней части блюда (рис. 1, б) .

Н е поняв значения своей н аходки , Х арины  разогнули  обручи ш ейны х гривен,, 
причем две из них потеряли , а блюдо р азрезал и  на несколько частей.

С пустя три м есяца сотрудники У Н И И  и УРМ  получили остатки кл ада  и обсле
довали  место находки . П оле, на котором был найден клад , представляет собой ровную-

1 В. О б о р и н  и А.  Т р е ф и л о в ,  Отчет о работе археологического отряда 
комплексной экспедиции У дмуртского научно-исследовательского института и У д
муртского республиканского м узея , «Записки  У дмуртского научно-исследователь
ского института истории, язы ка, литературы  и ф ольклора», вып. 16, И ж евск, 1954,, 
стр . 198—200.
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площ адку, окруж енную  лесом. Залож енны е на паш не шурфы п оказали , что гумусный 
слой достигает здесь не более 30 см, а ниж е идет плотная м атериковая гли н а. Новых 
находок не было обнаруж ено. Очевидно, клад  был зары т неглубоко, в пахотном слое, 
так  к а к  на поверхности паш ни не было обнаруж ено следов ниж него слоя  глины.

К л ад  1951 г. не явл яется  первым в данной местности. Ж ители  д. Ш удьякар р ас 
сказы ваю т, что еще до револю ции на том ж е самом поле было найдено большое сереб
ряное блюдо. Д альн ейш ая судьба этой находки  неизвестна. В озмож но, исчезнувш ее 
блюдо относилось к  тому ж е кладу , что и недавно найденные вещи.

Блю до, найденое в 
1951 г ., представляет
собой довольно тяж елы й 
серебряны й сосуд чаш е
видной формы. В ся по
верхность его, кроме 
центральной части, по
кры та сердцевидными 
фестонами. В ес блю да— 
около 600 г , диаметр —
26 см, высота 4 см, тол
щ ина стенок — 1— 3 мм.
Н а дне его сохранились 
следы п рип ая  от полого 
поддона круглой  формы.
Диаметр поддона— 9,5см  
(рис. 1,6). В центре блю
да н аходится п лоская  
поверхность в форме 
восьм иугольника, на ко 
тором с внутренней сто
роны вычеканено изо
браж ение разъяренного 
льва , с оскаленной п а
стью и высунутым язы 
ком (рис. 1 , а ) .  П равая  
лапа приподнята. Н а лапах  изображ ены  по три когтя . Ш ерсть на хвосте и л ап ах  и гр и 
ва л ьва  даны мелкими чеканными насечками. В ысота фигуры льва — 10,5 см. П еред 
ф игурой л ьва  вычеканено изображ ение дерева (высота— 6 см), напоминающ его пальм у 
(рис.2). Т ехника изготовления чаши представляется к ак л и тье  с последующ ей чеканкой 
изображ ений на плоской поверхности в центре блюда. К р а я  блю да, примыкаю щ ие к  
центральной плоскости с изображ ениям и, состоят из литы х фестонов сердцевидной 
формы. Фестоны эти располагаю тся в определенной последовательности. К  каж дой 
стороне центрального плоского восьм иугольника примыкаю т основаниями малы е серд
цевидные фестоны. Выше их, в пром еж утках м еж ду их концами, располагаю тся бо
лее крупны е фестоны такой  ж е сердцевидной формы, но основаниями кверху . П о
следние утолщ ены и составляю т к р а я  блюда, которое повторяет изгибы оснований 
верхних фестонов.

О пределить приблизительную  дату  изготовления публикуем ой вещ и помогает 
сравнение с опубликованны ми в специальной литературе подобными блюдами. Б л и з
кие аналогии  дл я  данного блюда имеются среди ранее найденных сосудов древне
иранского происхож дения. Обычай украш ать серебряные сосуды листовидными или 
сердцевидными фестонами п оявляется  еще в ахеменидской П ерси и 1. О днако сосуды 
сасанидского времени имеют более слож ны й орнамент. Н аиболее близким и ан алоги я-

1 А . А. И е с с е н , Ранние связи  П ри урал ья  с И раном, GA, X V I, М .— JI., 1952,. 
стр. 210— 213, рис. 1, 2, 3.

Рис. 2. Реконструкция сасанидского блюда из клада 
у д. Ш удьякар
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ми по форме и технике изготовления д л я  наш его блюда являю тся  фестончатое блю
до с круглы м  поддоном из П ерещ епинского к л ад а1 и чаш а с глубокими сердцевидными 
фестонами из клада на р. Томызе б. Глазовского у е зд а 2.

Очень близкими к  изображению  льва  на публикуемом сосуде, имеющ ему 
чеканные насечки для изображ ения гривы, шерсти на ногах и хвосте, являю тся сцены 
охоты  на львов Ш апура I I I  (309— 379 гг .) на блюде, найденном у  д. Туруш евой 
б. Глазовского уезда 3. Сцены охоты на львов имеются такж е на блю дах, изо

браж аю щ их охоту ц аря  Б ах - 
рам -Г ура (420—438 гг.).

У казанны е аналогии , а 
так ж е массивность блюда по
зволяю т время его изготов
ления отнести приблизительно 
к  среднесасанидскому време
н и , т. е. к  IV —V векам .

И з трех серебряны х ш ей
ных гривен сохранилась толь
ко одна. Она представляет 
собой серебряный литой прут 
с лож новитой насечкой длиной 
80 см и диаметром 8 мм. Н а 
одном конце гривна имеет 
четы рехгранную  головку , а на 
другом конц е— петлю (рис. 3). 
Это — обы чная гривна так  н а 
зываемого «глазовского типа». 
Подобные серебряные и мед
ные гривны  являю тся  частыми 
находкам и  на В ятке, Чепце 
и в верховьях  р. К амы .

О Z Ч 6  см  д  Спицын датирует их
по Ю мскому м огильнику на

Рис. 3. С еребряная ш ейная р. В ятке концом IX  — нача-
гривна из кл ада  у  д. Ш удьякар лом X  в .4Этим временем можно

датировать и врем я захорон е
ния клада.

В 3 км от места находки  клада, на правом берегу р. К ам ы , в том ж е 1951 г . нами 
было обследовано известное в литературе Ш удьякарское городищ е. Городище от
носится к  родановской культуре и принадлеж ит предкам коми-пермяцкого народа, 
до настоящ его времени представляю щ его коренное население Зю здинского района.

По находкам  керам ики  и други х  вещей городище датируется раннеродановским 
временем — I X — X I вв. 5. По сведениям Я . Г. П ервухина и А. Н . Ш атрова, к  се
веро-зап аду  от городищ а расп олагался  современный ему м огильник. В наш их раз
ведках он не был обнаруж ен, так  к ак , видимо, полностью  уничтожен при распаш ке по
лей и разруш ении  берега. Т аким  образом, по соседству с местом находки  кл ада  рас
полагаю тся древнее поселение и м огильник, относящ иеся ко времени захоронения 
клада.

1 И . А . О р б е л  и и К . В . Т р е в е р , С асанидский м еталл, М .—J I ., 1935, 
табл. 36—38.

2 Я. И. С м и р н о в .  Восточное серебро, СПб., 1909, табл. LXV, рис. 113.
3 И. А. О р б е л  и и К . В . Т р е в е р , у к . соч., табл. 6.
4 А. А. С п и ц ы н , Д ревно 'ти К ам ской  чуди по коллекции Т еплоуховы х, М АР, 

т. 26, СП б., 1902, стр. 32, табл. I I ,  рис. 10, 12.
5 В. О б о р и н  и А.  Т р е ф и л о в ,  О тчет..., стр. 198.
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Н аходка разноврем енны х серебряны х вещей, в том числе и сасанидского проис
хож дения, в к л ад ах  IX — X  вв. не единична д л я  верховьев р. К амы. В 1893 г. на 
р. Томыз, впадаю щ ей в К ам у выше р. Ш удьякарки , был найден клад, состгявш ий  из 
п яти  сасанидских и византийских серебряны х блюд, ш ести серебряны х шейных 
гривен  «глазовского типа» и други х  вещей (ОАК за  1893 г ., СП б., 1895, стр. 40). 
В 1885 г. Н . Г. П ервухин узн ал  от местных ж ителей  о находке клада серебряны х 
вещей на левом берегу р. К амы, ниж е устья  р. П уры, который состоял из сере
бряного блюда и кувш ина и девяти  серебряны х шейных гривен «глазовского типа»1. 
Очевидно, сасанидские блюда бытовали у  местного н аселения в течение очень 
длительного времени и иногда попадали  в землю в к л ад ах  несколько  веков спустя 
после времени их изготовления вместе с другими драгоценными вещами.

Советскими археологам и достоверно установлено, что сасанидское серебро попа
дало на У рал  в обмен на пуш нину и использовалось местным населением для  культовы х 
целей2. П римечательно то обстоятельство, что в упомянуты х выше трех кл адах  вме
сте с драгоценной посудой н аходятся шейные гривны  «глазовского типа». Эти гривны  
представляю т собой бытовое украш ение. Они очень часто встречаю тся в м огиль
никах  IX —X  вв. на В ятке, Чепце и в верховьях  К амы, в наиболее богатых погребе
н иях  (Горт-К уж етский, Л опьяльски й , Ю мский, К очергинский, Чем-Ш ай и др .). 
Шейные гривны  «глазовского типа» часто встречаю тся в кл адах  вместе с другими ве
щами явно бытового назначения (серебряные и медные подвески, серьги  и др .)3. 
Нам каж ется  возможным вы сказать предполож ение, что часть драгоценной посуды са
санидского происхож дения, ранее служ ивш ая целям  к ул ьта  и я вл я вш ая ся  обще
родовой собственностью  или  даж е собственностью племени, в IX —X  вв. начинает 
переходить в собственность отдельных наиболее заж иточны х семей — родовой и пле
менной аристократии . В X I I — X II I  вв. на п ам ятн и ках  родановской к ул ьтуры  уж е 
неоднократно встречаю тся находки  кладов драгоценны х вещей, явл явш и хся  личной 
собственностью заж иточны х семей или  даж е одного лица (В ильгортский , В ерх-К он- 
дасский и другие клады ). Очевидно, процесс разлож ени я  родового строя и усиления 
имущественного неравенства в П рикамье начался  еще рщгее и уж е в IX — X  вв. п ри 
н ял  довольно резки е формы.

Интересно отметить и то обстоятельство, что именно на IX — X вв. в П рикамье па
дает очень больш ое число кладов, состоящ их из драгоценной привозной посуды, се
ребряны х ш ейны х гривен и других вещей. О сновная масса этих кладов сосредоточена 
на В ятке и Чепце. Видимо, это связано  с обстановкой военной опасности, которая  
создалась в IX —X  вв. в связи  с образованием в н изовьях  К амы  феодального госу
дарства волж ских булгар . Б ул гарск и е  феодалы эксплуатировали  и облагали  данью 
местное население П рикам ья4. Н еспокойная обстановка вы зы вала потребность за
ры вать клады , которые чаще всего п рятал и  недалеко от поселения и не очень глубоко, 
чтобы иметь возмож ность в случае изменения обстановки легко их достать. Одним 
из таких  кладов и явл яется , очевидно, описанный выше клад  у  д. Ш удьякар .

В. А. Оборин

1 Н . Г. П е р в у х и н ,  По следам чуди, «М атериалы по археологии  восточных 
губерний России», II , М ., 1896, стр. 149.

2 О. Н . Б а д е р  и А.  П.  С м и р н о в ,  «Серебро закамское» первы х веков 
наш ей эры, Т руды  ГИМ, «П амятники культуры », X I I I ,  М., 1954, стр. 24.

3 И. А. Т а л  и ц к  а я , М атериалы  к  археологической к арте  бассейна р . К амы , 
МПА, 27, М ., 1952, стр. 40—41.

4 А. П . С м и р н о в ,  О черки древней и средневековой истории народов Средне
го П оволж ья и П рикам ья , МПА, 28, 1952, стр. 249.
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