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В 2015 г. на поселении Тархан VIII хоры Боспора была обнаружена бронзо-
вая табличка (длина таблички – 98 мм, ширина – 20 мм, толщина – 3 мм) 
с надписью ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗ[Σ], в которой авторы статьи видят пинакион – 

опознавательный знак присяжных судей – дикастов (рис. 1).
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Abstract. The authors publish a unique bronze plate with the name of Apollonides on it, which 
they identify as a dikastes’ pinakion. The plate was found at the settlement of Tarhan and had been 
probably brought to the Bosporan Kingdom as a souvenir. The script allows to date it to the end 
of the 4th – beginning of the 3rd century BC.
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Аннотация. В статье публикуется бронзовая табличка с именем Аполлонида, которую 
авторы интерпретируют как пинакион дикаста. Табличка найдена на поселении Тархан 
и, вероятно, была привезена на Боспор в качестве сувенира. Судя по шрифту, она дати-
руется концом IV – началом III в. до н.э.
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Поселение Тархан VIII на-
ходится на территории Вой-
ковского сельского поселения 
Ленинского района Республи-
ки Крым. Расположено оно на 
гребне и восточном склоне во-
дораздела, ограничивающего 
юго-восточную часть Тархан-
ской котловины с юга (рис. 2). 
В  современной топонимике 
урочище носит название гора 
Михалкина. Находится посе-
ление у подножья восточного 
склона г. Михалкина, обозна-
ченной на картах как высота 131,5. В 0,9 км к северо-востоку от поселения Тар-
хан VIII находятся развалины бывшей деревни Новый Тархан (Кучук Тархан). 
К востоку от поселения в 0,8–1,9 км находятся грязевые сопки и грязевое Булга-
накское сопочное поле (рис. 3).

Поселение было выявлено в ходе археологических исследований Керченского 
разведочного отряда Крымского филиала Института археологии НАН Украины 
под руководством Д. В. Бейлина в 2010 г. С севера поселение ограничено север-
ным склоном юго-восточной части Тарханской котловины. Современная дневная 
поверхность поселения задернована и не распахивается. Местами фиксируются 
мелкие и средние бутовые камни.

Площадь распространения керамики простирается в восточном и западном 
направлении от развилки упомянутых выше грунтовых дорог и составляет не ме-
нее 4–5 га. С востока она ограничена грунтовой дорогой, ведущей в бывшую де-
ревню Новый Тархан (Кучук Тархан). Здесь наблюдаются локальные выходы зо-
листого слоя на уровень современной дневной поверхности. Западную границу 
распространения керамики установить затруднительно, так как археологический 
материал фиксируется у подножья всего южного склона горы Михалкина. Веро-
ятней всего, здесь проходила античная дорога.

0 5 см

Наибольшая концентрация
керамики

Пос. Тархан VII
Высота 131.5

Рис. 1. Пинакион дикаста

Рис. 2. Поселение Тархан VIII. Панорама поселения. Вид с востока
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Рис. 3. 1 – Карта Керченского п-ва с указанием местоположения памятника. Поселение Тар-
хан VIII. 2 – Фрагмент топографической карты с указанием местоположения поселения
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Рис. 4. Поселение Тархан VIII. Подъемный материал
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Археологический материал, собранный на поселении, представлен многочис-
ленными фрагментами стенок гераклейских, хиосских, фасосских, синопских 
амфор IV–III вв. до н.э. Профильные части амфор представлены фрагментами 
ручек хиосских прямогорлых амфор IV в. до н.э. (рис. 4, 1, 2, 12, 13), фасосских 
амфор IV в. до н.э. (рис. 4, 3), обломками ручек и ножек гераклейских амфор IV – 
первой половины III (?) в. до н.э. (рис. 4, 4–11).

Отдельную группу находок составляют фрагменты стенок лепных сосудов эпохи 
поздней бронзы, имеющей плотный черепок, цветовая гамма которого варьирует-
ся от светло-серого до черного оттенков. Внутренняя поверхность стенок сосудов 
носит следы расчесов, а внешняя сторона зачастую имеет бледно розовый оттенок 
(рис. 4, 14–19). Среди подъемного материала встречаются отщепы кремня.

Подъемный археологический материал позволяет предварительно датировать 
верхний горизонт поселения IV–III вв. до н.э. Обнаруженные фрагменты посуды 
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Рис. 5. Таблички дикастов. 1–4 – Афины. 5 – Синопа. 6 – Херсонес. 7 – Ольвия (?)
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эпохи бронзы могут свидетельствовать о существовании на месте античного по-
селения Тархан VIII более древнего поселения или стоянки второй половины II 
тыс. до н.э.

В 2015 г. в ходе мониторинга нынешнего состояния поселения Д. В. Бейлиным 
и М. А. Семеновым на полотне функционирующей дороги, проходящей через по-
селение, была найдена бронзовая пластина с закруглением на одной из сторон. 
Как представляется, она не имеет точных аналогов ни среди афинских экземпля-
ров (рис. 5, 1–4), ни среди найденных в Причерноморье (рис. 5, 5–7).

Как уже было сказано, с одной стороны вырезано имя Ἀπολλωνίδη[ς], весьма 
распространенное в эллинском мире. Обратная сторона чистая. После того как 
имя было уже вырезано, по какой-то причине табличка была укорочена на пол-
торы буквы, т.е. изначально она была как минимум на 1 см длиннее. Этот конец 
пинакиона скруглен, подобно табличке с Родоса1.

Укажем на известные находки табличек гелиастов в Причерноморье. Одна из 
них приписывается Синопе2. На ней, как и на афинских аналогах, имя с патро-
нимиком – Στησίλεως Δαμέος, буква Δ, обозначающая городское отделение суда, 
и с другой стороны городская эмблема – орел на дельфине (рис. 5, 5). Эта наход-
ка, а также анализ имен на клеймах позволили предположить установление в Си-
нопе демократической формы правления наподобие афинской3. Дата синопской 
таблички – IV в. до н.э.

Еще один пинакион хранится в Эрмитаже (рис. 5, 7) и поступил из собрания 
Русского археологического общества4. Он содержит два имени с патронимиками: 
Ἀρτεμίδωρος Πολυχάρμου и Μίκος Ἀρτεμιδώρου. Опубликовавший его Ю. Г. Ви-
ноградов считает, что здесь записаны отец и сын: Артемидор, сын Полихарма 
(стор. А) приходился отцом Мику, сыну Артемидора (стор. Б), и оба они заседали 
в третьем отделении суда, обозначенном на пластинке буквой гамма. По просо-
пографии местом находки Ю. Г. Виноградов определил Ольвию. Дата ольвийской 
таблички – III в. до н.э.5

При раскопках эллинистических кварталов Херсонеса была обнаружена брон-
зовая табличка с двустрочной надписью Ἀρτεμίδωρος Διοσκορίδα (рис. 5, 6) кото-
рую Ю. Г. Виноградов датирует III в. до н.э.6 Другие пинакиа найдены на Фасосе, 
Родосе, Памфилии, Эолиде. Отметим наличие выступа на них подобно публи-
куемому7. С. Доу, подробно описавший работу дикастериев8, правильно опре-
делил его как шип для крепления в пазу машины для жеребьевки – клеротерия 
(рис. 6), причем форма выступа могла быть разнообразная – острая, как у пина-
киона с Родоса, или закругленная, как в нашем случае. О том, что боспорская 
табличка применялась в подобной процедуре, говорят продольные полосы, сле-
ды от использования. На поверхности пинакиона сохранились и косые полосы, 
оставшиеся от технологии изготовителя (рис. 7).

Вероятно, этот пинакион попал на хору Пантикапея в виде сувенира, при-
чем скорее всего он был привезен не из Причерноморья. Существование 

1 Vinogradov 1987, рис. 2, 3.
2 Robert 1937, 296; Maksimova 1956, 99; Kroll 1972, 270–272, fig. 309; Fedoseev 2002, fig. 1; 

2003, 133, рис. 1.
3 Fedoseev 2003.
4 Инв. № 15783, опись № В 2221. 
5 Vinogradov 1987.
6 Belov, Strzheletskij 1953, 73, рис. 53; Vinogradov 1987, 13.
7 См. Vinogradov 1987, рис. 2.
8 Dow 1939; 1963.
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дикастериев  – один из признаков су-
ществования демократической формы 
правления, а  среди полисов Причер-
номорья практически все (Херсонес, 
Ольвия и  Синопа) уже представлены 
бронзовыми табличками, не имеющие 
ничего общего с публикуемой. Все они 
не были предназначены для голосова-
ния в клеротерии.

Монархическая форма правления на 
Боспоре, отсутствие указания в лапи-
дарных надписях на существования ди-
кастов, археологические свидетельства 
не позволяют нам считать Пантикапей 
местом изготовления данной таблички. 
Конструктивные особенности выделяют 
ее из всех известных пинакионов и по-
зволяют предположить некий новый 
центр, где использовалась данная таблич-
ка. К сожалению, на ней отсутствует па-
расэмон, позволяющий связать с одним 
из известных греческих полисов.

Видимо, центр изготовления данного 
пинакиона следует искать среди демо-
кратических полисов, исключив города 
Причерноморья и Афины. Датировка та-
блички определяется палеографией над-
писи. Судя по шрифту она была изготов-
лена в конце IV – в начале III в. до н.э.

Рис. 6. Афинский клеротерий

Рис. 7. Продольные полосы от использова-
ния в клеротерии
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