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В. А. Папанова (Бердянск),  

С. Н. Ляшко (Киев) 

СВИНЦОВЫЕ ПРЯСЛИЦА  

ИЗ ПРИГОРОДНЫХ УСАДЕБ ОЛЬВИИ 

 

На двух пригородных усадьбах Ольвии (Широкая балка 6–7) 

раскопаны разнообразные изделия из свинца: гири второй половины 

VI–IV вв. до н.э., букрании первой трети – 30-х гг. IV в. до н.э., 

лабрисы, скрепы и многочисленные сливы / отходы литейного 

производства1
. 

Внимания заслуживают и находки 13 свинцовых пряслиц, 

свидетельствующих о прядении, которым занимались жители этих 

усадеб. Из них десять экземпляров найдены на хорионе (χωρίον – 

Широкая балка 7) и четыре на ойкосе (οίκος – Широкая балка 6)
2
. 

Большая часть пряслиц (8 экз.) относится к первой группе 

пряслиц в форме усеченного конуса / усеченно-конусовидных согласно 

классификации С.П. Смольяниновой3
 или к пятому типу в форме 

усеченного конуса исходя из классификации Н.А. Гаврилюк4
. 

Шесть из них найдены при раскопках усадьбы Широкая балка 7 

и два на ойкосе5 
(рис.1,1–8). 

1. Пряслице (О–2006/16, Некр. ЮЗ (ус). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 0,9–1,2 см; диаметр верхней части 1,5 см, 

диаметр нижней 1,7 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,5 см, внизу 0,6 см. Вес пряслица 22 гр. 

2. Пряслице (О–2009/49, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 0,3–0,5 см; диаметр верхней части 1,6 см, 

диаметр нижней 2,1 см. Сквозное отверстие диаметром 0,5 см. Вес 

пряслица 36 гр. 

3. Пряслице (О–2009/60, Некр. ЮЗ). Без орнамента. Высота – 1,4 

см; диаметр верхней части 1,3 см, диаметр нижней 1,8 см. Сквозное 

отверстие диаметром 0,4 см. Вес пряслица 22 гр. 

4. Пряслице (О–2009/354, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 1,2–1,5 см; диаметр верхней части 1,1 см, 

диаметр нижней 2 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,4 см, внизу 0,5 см. Вес пряслица 20 гр. 

5. Пряслице (О–2009/404, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 1,3-1,4 см; диаметр верхней части 1,4 см, 

диаметр нижней 2,1 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,5 см, внизу 0,6 см. Вес пряслица 24 гр. 

6. Пряслице (О–2014/26, Некр. ЮЗ (ус)) без орнамента. Высота – 

0,3-0,7 см; диаметр верхней части 1,6 см, диаметр нижней 1,5 см. 
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Сквозное отверстие конусовидной формы – диаметр вверху 0,5 см, 

внизу 0,6 см. Вес пряслица 8 гр. С двух сторон оно обрублено. Не 

исключено, что его первоначальный вес был 12 гр. 

7. Пряслице фрагментированное (О–2010/27, Некр.ЮВ.ШБ), без 

орнамента. Высота – 1,2 см; диаметр верхней части 1,2 см, диаметр 

нижней 1,7 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 см. Вес пряслица 

12 гр. 

8. Пряслице (О–2011/79а, Некр.ШБ.ЮВ) очень сильно 

коррозированное. Без орнамента. Высота – 0,8 см; диаметр верхней 

части 1,2 см, диаметр нижней 1,7 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 

см. Вес пряслица 8 гр. Не исключено, что первоначальный его вес был 

12 гр. 

Данный тип пряслиц известен в архаическом некрополе Ольвии6
, 

Тире7
 и на античных поселениях Ягорлык8 

 и 
 Куцуруб 1

9
. Находки 

аналогичных пряслиц весьма многочисленны в скифских курганах10
. 

За все время раскопок пригородных усадеб Широкая балка 6–7 

найдено только одно орнаментированное пряслице (О–2009/306, Некр. 

ЮЗ). Оно не пропорциональное, высотой 1–1,1 см. Диаметр верхней 

части 0,9 см, диаметр нижней 1,2 см. Сквозное отверстие диаметром 0,4 

см. Вес пряслица 12 гр. С орнаментом по боковой поверхности в виде 

каннелюр, расходящихся радиально от отверстия (рис.1,9). 

Аналогичные пряслица Н.А. Гаврилюк относит к шестому 

типу – усеченно-конические с каннелюрами11
, а С.П. Смольянинова 

объединяет их с неорнаментированными в первой группе12
. 

Похожий орнамент имели пряслица из поселений хоры Ольвии,  

Тиры и поселений ее округи 
13

. 

Интересное не орнаментированное пряслице (О–2009/269, Некр. 

ЮЗ) было раскопано на усадьбе Широкая балка 7. Оно отличается от 

усеченно-конусовидных не только пропорциями, но и узким 

отверстием (рис.1,10). Его высота 2,3 см, диаметр верхней части 0,8 см, 

диаметр нижней 1,5 см. Сквозное отверстие конусовидной формы — 

диаметр вверху 0,1 см, внизу 0,2 см. Вес пряслица 22 гр.  

Пряслице подобной формы было найдено на хоре Ольвии14
. 

Кроме того, на поселении Козырка 15 раскопана литейная форма для 

отливки такого типа пряслиц15
. В тоже время эти экземпляры имеют 

отверстия большего диаметра, чем описанное. 

Такие же пряслица В.Е. Радзиевская определяет как 

конусовидные со сферической основой (вариант I тип VII)
16

, что, на 

наш взгляд, более соответствует их форме.  
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Рис.1. Пряслица из  ольвийских пригородных усадьб 
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Одно пряслице (О–2009/67, Некр. ЮЗ) нами условно отнесено к 

группе цилиндрических. Отметим, что оно не имеет классической 

формы, которую описывает С. П. Смольянинова. По внешнему виду 

оно более напоминает кольцо (рис.1,11). Его высота – 0,5–1 см; диаметр 

верхней части 2,3 см, диаметр нижней 2,4 см. Сквозное отверстие 

диаметром 1,2 см. Вес пряслица 12 гр. Ближайшая его аналогия — 

пряслице из поселений ольвийской хоры17
. 

Еще два экземпляра относятся к группе пряслица–«колесики» 

(рис. 1,12–13). Первое пряслице (О–2007/76, Некр. ЮЗ) имело с одной 

стороны выступающую деформированную (литейный брак) «ступицу». 

Его высота со «ступицей» – 0,7–0,8 см; диаметр верхней части 0,6 см, 

диаметр нижней 1,4 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 см. Вес 

пряслица 6 гр. Фрагментированное, его с двух сторон обрубили, как и 

пряслице, описанное под №7.  

Второе пряслице (О–2014/25, Некр.ЮЗ (ус)) сделано весьма 

тщательно. Его высота – 1,6 см; диаметр верхней части 1 см, диаметр 

нижней 2,3 см. Сквозное отверстие конусовидной формы — диаметр 

вверху 0,5 см, внизу 0,7 см. Вес пряслица 6 гр. На основании граффито 

в виде ∆.  

Пряслица со «ступицей» раскопаны в Ольвии18
, на поселениях 

ольвийской хоры Чертоватое 1
19 и Куцуруб 1

20
, в Тире21

. 

Отметим, что большинство пряслиц имели на поверхности 

каверны / производственный брак. 

Относительно датировки свинцовых пряслиц. Усеченно–

конические пряслица датируются концом VI–IV вв. до н.э.
22

, 

цилиндрические — V–I вв. до н.э., а пряслица–«колесики» VI–

V вв. до н.э.
23

 Описанные пряслица найдены на усадьбах Широкая балка 

6 второй трети V – начала III вв. до н. э. и Широкая балка 7 конца V –  

30-х годов IV вв. до н.э., что позволяет уточнить датировку данных 

артефактов. 

_____________________________ 
1 Папанова В.А., Ляшко С.Н. Пригородные усадьбы ольвийской хоры V–
IV вв. до н. э. (итоги раскопок 2003-2013 гг.) // SP. – 2015. – №3. – С.223-250; 

Они же. Свинцовые фигурки из ольвийской усадьбы IV в. до н.э. // ССПК. – 

Запоріжжя, 2014. – Т. ХVIІ. – С.207-229; Они же. Свинцовые культовые 

изделия из пригородных усадеб Ольвии // ССПК. – Запоріжжя, 2015. – 

Т. ХVIІІ. – С.; Они же. Н. Весовые гири из пригородных усадеб ольвийской 

хоры V–IV вв. до н. э. // Археологія і давня історія України. – 2015. – Вип. 1 

(14). – С.158-164. 
2 См. Отчеты С.Н. Ляшко и В.А. Папановой за 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 и 2014 

годы в научном архиве ИА НАНУ.  
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