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ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА ИСПАНИИ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Значительный фрагмент иберской культуры, формировавшейся 
в период II–I тысячелетий до н.э. и лежащей в генезисе всей 
культуры Пиренейского полуострова и, в частности, Испании, 
составляют замечательные образцы искусства, представленные 
1) украшениями из железа, бронзы и драгоценных металлов, 
2) предметами расписной керамики, 3) предметами бронзовой 
и каменной скульптуры, 4) рисуночными изображеними на 
камне (рельефы), 5) мозаиками. 

Вопрос о происхождении иберского искусства и, таким 
образом, важнейшей составляющей генезиса всего искусства 
Испании, дебатируется с начала XX в. В это время развивается 
тезис о его исключительно греческом (с микенскими корнями) 
происхождении (П. Пари, Р. Мелида и их последователи). 
Позже появляется «африканская» теория А. Шультена, которая 
в настоящее время (в отличие от греческой) решительно 
отвергается. Главенствующим является положение о внутренней 
эволюции иберского искусства, испытавшего внешние влияния 
как неидноевропейских, так и индоевропейских народов. 
Фундаментальную роль при этом, по мнению М. Санта Олальи, 
играли греческие и карфагенские влияния. М. Альмагро Баш, 
помимо греческого влияния, отмечает также и предшествующее 
ему тартессийское. 

Исследования иберского искусства осуществляются 
ещё в последней четверти XIX в. Одним из первых на него, 
как на материальную составляющую культуры Испании, 
обратил внимание каталанский историк и археолог Л. Перикот, 
осветивший его отдельные аспекты в третьем томе «История 
искусства в Древности». Наиболее существенный вклад в 
изучение вопроса внесли многочисленные работы А. Гарсия 
и Бельидо [25; 26 и др.]. Истоками искусства валенсийского 
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ареала, составляющего собственно этнолингвистическое ядро 
формирования иберского мира (Món Ibèric) занимался Д. Флетчер 
Валльс [23]. В отечественной иберистике после А. В. Мишулина 
проблематика иберского искусства разрабатывается в статьях 
В. И. Козловской [2; 3]. Специальные обобщающие монографии 
по вопросу принадлежат М. Тарраделю [48], А. Бланко Фрейхейро 
[15; 16]. Проблемы иберского искусства рассматривались 
на заседаниях специальных конгрессов и коллоквиумов, 
посвящённых иберской культуре [43; 44; 17; 18; 29; 35; 36; 14 и др.]. 

Одним из показателей высокого уровня, достигнутого 
иберскими ремесленниками в области обработки металлов, 
является ювелирное производство — диадемы, ожерелья, 
браслеты, фибулы и другие предметы, обнаруженные главным 
образом в местах захоронений — некрополях. 

Одной из самых известных находок середины XX в. явля-
ется клад, найденный при раскопках в Эль Карамболо (Нижняя 
Андалусия), содержащий изделия из золота [31]. Золотые пред-
меты обнаружены в раскопанном в конце XX в. захоронении 
из Коимбра дель Барранко (Мурсия) [24].

Как давно отметил А. В. Мишулин, особое место в арсенале 
иберских украшений занимают застёжки на одежде — фибулы 
[6, c. 133–134]. По мнению М. Альмагро Горбеа, отличительной 
чертой серебряных фибул как компонента престижного отличия 
одеяний местной аристократии, найденных в зоне расселения 
иберского племени оретанов, являлись изображения лошадей и 
относящихся к элите иберского социума всадников (heros equitans), 
к которым, возможно, восходит образ национального эпического 
героя-воителя Диего Лаинеса-Сида [9]. Он считает, что конно-
тации, связанные с этим декором, присутствующим также на 
иберских монетах, не имеют никакого отношения к римской 
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идеологии. Несмотря на позднюю датировку, их появление 
нельзя объяснять как следствие романизации: они отражают 
социо-идеологические особенности автохтонов [10, p. 46]. О фибу-
лах и кольцах как о знаках отличия иберских всадников писал 
ещё Тит Ливий (27.19.1; 39,31). 

Как отметил в середине XX в. каталанский археолог 
М. Альмагро Баш, «иберская керамика занимает особое 
место среди европейских образцов по разнообразию форм, 
оригинальности декора и высокому техническому мастерству 
изготовления» [7, p. 119]. Авторы хроникального обзора истории 
и археологии «Мира иберов» О. Орн и П. Море выделяют две 
основные разновидности иберской керамики: 1) бытовая, 
включая амфоры и 2) расписная. Изучение первой предполагает 
выявление типологии, второй — вопросы иконографии 
и стилистики [28, p. 190].

В исследованиях второй половины XX в. ареал 
распространения иберской керамики подразделяется на 
пять регионов: 

1) Андалусийский, представленный древнейшими пред-
метами «протоиберского» периода (финикийско-кипрская и 
ионийская керамика VII–VI вв.), как основа развития местной, 
собственно иберской керамики; 

2) Юго-восточный, с двумя главными центрами в Эльче 
и Арчене [32; 49; 50 и др.]; 

3) Регион Оливы-Лирии (пров. Валенсия), представ-
ленный, главным образом, вазами из Лирии, на которых 
изображены сцены охоты, военных действий и танцы (так 
называемый «нарративный» стиль). Самым известным памят-
ником этого региона является ваза, найденная при раскопках 
на Холме Сан Мигель де Лирия (середина 30 гг. XX в.). Сцена 
морского боя на ней сопровождается надписью, выполненной 
восточной разновидностью иберского письма (силлабария) [11, 
p. 68; 70; 39 и др.];

4) Регион Асайлы (Южный Арагон). Датируется IV в. 
до н.э. Отмечается, что появление этой керамики (вазы с 
преобладающим изображением животных в обрамлении 
растительного и геометрического орнамента, не имеющие 
аналогов в других регионах) имело место на территории 
кельтского (гальштатского) субстрата, т.е. в маргинальной зоне 
Эльче-Арчены и Лирии-Оливы. О памятниках этого региона  
[46; 21 и др.];

5) Северо-восточный (Каталония), обнаруживающий 
ближайшее сходство с предметами из Эльче-Арчены, характе-
ризующиеся динамизмом сцен, изображающих охоту [45, p. 93]. 

Памятники иберской скульптуры выполнены из бронзы 
(преимущественно небольшие вотивные фигурки мужчин и 
женщин) и из камня (преимущественно из местного песчаника), 
представляющие людей и животных. 

Наиболее известным памятником антропоморфной 
скульптуры является так называемая Дама из Эльче — 
своеобразный символ всей иберской материальной культуры, 
известной уже в конце XIX столетия, открытый в местечке 
Алькудия дель Эльче в 1897 г. По мнению исследователей,  
бюст дамы является лишь фрагментом памятника сидящей 
женщины в натуральную величину, поставленный на месте её 
захоронения, и шедевром из греко-пунической среды иберского 
искусства V века до н.э. См. также [51].

Среди многочисленных скульптур из Серро де лос Сантос 
(Монтеалегре-дель-Кастильо, Альбасете), датируемых IV в. до 
н.э., особенно выделяется другая женская скульптура стоящей 
в полный рост женщины, которая держит обеими руками 
вотивную чашу (“La gran Dama Oferente”), часто сопоставлявша-
яся с Афиной из Храма Эгины (V в. до н.э.), что не совпадает с её 
современной датировкой [45, p. 86].

Одним из самых заметных событий археологической 
деятельности, имевшей место в иберском ареале во второй 
половине XX в., стала находка в 1971 г. сидящей женской 

фигуры, получившей название «Дама из Басы» (“Dama de 
Baza”). Датируемая IV в. до н.э. фигура одета в длинную тунику, 
с головы до ног покрыта плащом, а в правой руке держит 
голубку. Как считает Ф. Преседо, она служила в качестве погре-
бальной урны, в которой содержался прах усопшего (усопшей) 
[41]. Эта находка стала решающим аргументом предположения 
о погребальном характере скульптуры как знаковой разновид-
ности иберского искусства. 

Как полагает большинство исследователей, «скульптуры 
и другие предметы, обнаруженные в могилах и памятниках 
захоронений, говорят о том, что иберское искусство по самой 
своей природе является погребальным или религиозным» 
[45, p. 78–80].

Женские скульптурные изображения, как это давно 
отмечается, свидетельствуют о распространении во всем 
средиземноморском регионе азианического культа Великой 
Матери, восходящего к донеолитическим истокам, т.е. к 
периоду задолго до формирования индоевропейского этноса. 
В этой связи соотнесение анималистической символики, 
сопровождающей «Даму из Басы» (голубка, лев, львица), 
с символикой женского божества — прародительницы 
жизни в индоевропейской иконографии, как это имеет место 
в [4, c. 71], трудно признать корректным. Можно говорить 
лишь о культурной преемственности доиндоевропейской 
традиции [27]. Ср. терракота из Месопотамии с нагой богиней 
Лилит, опирающейся на львов и сов (II тыс. до н.э.) [5, c. 164], 
восходящая к шумерской прародительнице Нинту (Нинхурсаг) 
(III тыс. до н.э.).

В греческом мире доиндоевропейская черта, указывающая 
на синкретический характер отношения с зооморфическим 
миром, восходит к эгейской традиции островного искусства 
(Крит, II тысячелетие до н.э.) [1, c. 288].

Наибольшее внимание в работах последних десятиле-
тий уделяется антропоморфным скульптурным комплексам 
иберских захоронений. Прежде всего, речь идёт о датируе-
мой V в. до н.э. скульптурной группе из Серрильо Бланко де 
Пэркуна (Обулько, Хаэн), представленной человеческими фигу-
рами, а также фантастическими животными — сфинксами и 
крылатыми грифами ионийской типологии. Они составляют 
военные композиции душераздирающей жестокости (напри-
мер, сцена ритуального жертвоприношения ребенка) и сцены 
охоты [37; 34 и др.].

Большой исследовательский интерес вызывают 
антропоморфные скульптурные группы из героического 
святилища Эль Пахарильо (Уэльва, Хаэн), некрополей 
из Лос Капучинос и Посо Моро [20; 42 и др.]. В монографии 
«Иберы в Арагоне» М. Бельтран приводит данные об 
изображениях всадников и лошадей на погребальных 
памятниках. Так на стеле из Камино де Санта Ана (Каласейте) 
можно видеть четыре ряда наконечников пик и всадника с 
овальным щитом типа Латен II. По свидетельству Аристотеля, 
эти пики символизировали количество убитых в сражении 
врагов. На стелах из Месеты вместо них изображены щиты 
[13, p. 176–177; 19, p. 102–103].

Монументальные скульптуры памятника павшим героям 
(heroon) из Альбельды вылеплены нагими. Это, по мнению 
М. Бельтрана, символизирующая героизацию ритуальная нагота 
[13, p. 175–188]. 

Иберские скульптуры животных (зооморфная 
скульптура) разделяются на две разновидности: собственно 
скульптуры животных (в основном, львы и быки) и 
символические фигуры (сфинксы, грифы, химеры). 
К последним относятся и так называемые bichas («тварь, 
зверюга, страшилище») — кентаврические образы, вероятно, 
восходящие к синкретическому периоду формирования ранней 
культуры, также известные и в генезисе искусства кельтского 
мира.  Наиболее древним экземпляром является “Bicha de 
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Bolosote” (Альбасете) — представляющий быка с человече-
ским лицом, типологический аналог Минотавра Восточного 
Средиземноморья. 

Непосредственным компонентом памятников 
захоронения являются погребальные стелы с рельефными 
изображениями как антропоморфного, так и зооморфного 
характера [30; 12 и др.]. Особого внимания заслуживают рельефы 
(или их фрагменты), сохранившиеся на фризах погребального 
комплекса Посо Моро (VII в. до н.э.), раскопанного М. Альмагро 
Горбеа в 70-х гг. XX в. В лучше всего сохранившейся западной 
части памятника можно видеть гигантское человекоподобное 
существо с двумя головами (bicéfalo). Восседая перед столом 
для жертвоприношений, в одной руке он держит чашку, а в 
другой — кабана. 

В числе восстанавливаемых Альмагро персонажей — 
трёхголовый монстр [8]. В связи с последним не исключается 
сопоставление с многочисленными изображениями 
трицефалов — мифических божеств кельтского мира, связанных 
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с земным плодородием [22, p. 48, 165], культы которого были 
широко распространены задолго до формирования индоев-
ропейского мира. 

Иберские памятники, мозаики, украшающие каменные 
половые настилы, немногочисленны. Особую значимость 
представляют два памятника, содержащие иберскую 
эпиграфику — из Анделос (Andelos — васконский город 
Птоломея в восточной Наварре) и из Каминреаль (Caminreal, 
Теруэль, Арагон), на котором можно видеть небольшую латино-
иберскую билингву [33; 46]. Надписи содержат ценные сведения, 
позволяющие судить о некоторых особенностях иберской 
морфологии и синтаксиса [38, p. 507; 40, p. 161]. 

Как показало вышеизложенное, наследие иберского искусства 
составляет весьма значительную часть общей духовной и материальной 
культуры Испании, указывающее как на преемственность культур 
доиндоевропейских народов Европы, так и на своеобразие ее развития в 
западном средиземноморском ареале, одним из важнейших форпостов 
которого является Пиренейский полуостров.
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