
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ В ТАРТЕССИДЕ

Л итературная традиция единодушна, считая исходной формой политического 
развития всех государств Средиземноморья царскую  власть. Она сообщает о сущ ест
вовании царских династий в Афинах, Риме, К арфагене, царей в этрусских городах- 
государствах. Тартессида в этом отношении не представляет исклю чения. Можно рас
считывать ь а  то, что в сохранивш ихся тартессийских надписях упоминаются цари 
и содерж атся сведения о политической истории. Но эти надписи пока д л я  нас немы. 
Основным источником для  суж дения о царской власти в Тартессиде остается литера
ту р н ая  традиция, дополняемая данными археологии.

Древнейш ие сведения о царской власти в Тартессиде сохранил Гесиод, упомина
ющий о сраж ении Геракла с правителем Эрифеи Герионом. П оскольку, по Гесиоду 
(Theog. 287 слл .), Эрифея со всех сторон окруж ена водой, Гериона отождествляли 
с тартессийским царем Героном, владевшим островной крепостью в устье Гвадалк
вивира (A vien, Ora m aritim a  263; 304).

О Герионе упоминается] во фрагментах из поэмы Стесихора (V II в. до н. э.)|«Герп- 
онеида» А Согласно Стесихору, Герион родился в пещере напротив Эрифеи, рядом 
с неисчерпаемыми источниками Тартесса, изобиловавшим!: серебром. Таким  образом, 
у  Стесихора Герион — царь Тартесса (FHA, I, 163), в то время к ак  Гесиод связывает 
Гериона с Эрифеей. К  530 г. до н. э. относится упоминание А накреонта (ар. S train  
I I I ,  2, 14) о 150 годах царствования безымянного тертессийского ц аря.

Более обстоятельные сведения о Тартессиде передает Гекатей Милетский, но 
п оскольку целью автора было снабдить мореплавателей сведениями о народах и горо
дах , он, по-видимому, не касался  их политического устройства. Однако пз самого пере
числения можно сделать вывод, что каждое из племен имело свою политическую орга
низацию , и возможно, ц аря. Гекатей критически относится к  сообщениям своих пред
ш ественников, носящим мифологический характер. Судя по сохранивш имся у Сте
ф ана Византийского фрагментам, Гекатей ничего не знал об Эрифее с ее правителем 
Герионом (H ecat., frg. 3—5 M uller).

Геродот вводит Тартесс в историю фокейской колонизации периода мидийско- 
лидийского кризиса конца V II в. до н. э. Тартесс рассматривается к ак  крайний путь 
разведыва ельной экспедиции фокейцев на Дальний Запад. Промежуточными пунк
тами были Тиррения и И берия. Интересно, что Геродот (I, 163) не отождествляет Т ар
тесс и И берию . Он, видимо, разделяет мнение о том, что Тартесс — это остров в рай
оне Иберии или какая-н и будь самостоятельная территория. В р асск азе  Геродота впер
вые появляю тся сведения о тартессийских ц арях  и их политике. Тартессийский царь 
Аргантоний изображ ен мудрым партиархом, царствовавшим 80 t и прожившим не

1 О популярности Иберии и  Тартесса в кр у гах  греческих мореплавателей и торгов
цев говорит тот факт, что Стесихор написал три поэмы о подвигах Геракла на Д альнем  
Западе: G eryoneis, Kerberos,J S ky lla  (R E , S. v . S ky l l a , стб. 648).
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менее 120 лет; он властвовал над довольно значительной территорией, так  к ак  пред
лож ил мореплавателям поселиться на его земле где им будет,угодно. Когда они откло
нили это предложение, Аргантоний выделил средства для  возведения стен Ф океи. 
Протяженность стен и качество кладки  позволяют Геродоту (I, 163) заклю чить о том, 
что Аргантоний не поскупился.

Ко времени переселения фокейцев А ргантония уж е не было в ж ивы х (H erod ., 
I , 165). И хотя из контекста ясно, что Тартесс к ак  государство мог сущ ествовать, 
видимо, его новый царь не был столь гостеприимен.

Источниками Геродоту, вероятно, служ или устные рассказы  фокейских м ореп ла
вателей, с которыми он мог сталкиваться, ж ивя на юге Италии в Ф уриях  2, мимо 
которы х проходил древнейший путь из Ионии в страны Д альнего Запада. Сведения 
Городота могут быть дополнены материалами археологии. В ряде тартессийских некро
полей вскрыты гробницы, выделяющ иеся размерами и особым богатством погребаль
ного инвентаря. Таковы погребения в некрополях Карамболо и Эворы на интерпре
тации которых мы остановимся ниже.

Эфор (IV  в. до н. э.), по-видимому, первый из греческих авторов, который поль
зовался сведениями о Тартессиде, восходящими к  самим тартессиям. Во всяком случае 
у  Страбона (I, 2, 26) и Авиена (Ога т а г .  54) сохранились сообщения о тартессийских 
анналах, использованных Эфором. Разумеется, речь может идти лиш ь о греческом 
переложении анналов наподобие передачи греками финикийских периплов Гимиль- 

жона и Ганнона. Очевидно, в начальный период фокейской колонизации, совпавший 
с расцветом тартессийского государства, греки при составлении перипла могли поль
зоваться  материалами тартессийских лоцманов и торговцев, содержавшими наряду 
с географическими сведениями и некоторые данные политического характера.

К Эфору, очевидно, восходят и сведения Помпея Трога, сохранивш иеся у Юсти
на (X L IV , 4, 1 слл.). Трог — единственный автор, сохранивший список древнейш их 
тартессийских царей и элементы политической истории Тартессиды. Легендарной 
истории Тартессиды Помпей Трог находит параллель в истории Рима царской эпохи, 
полагая, что она заслуж ивает такого ж е доверия. В его изложении варварский народ 

•обладает столь ж е славной историей, к ак  и римляне, и такими ж е великими царями, 
к ак  Ромул и его преемники. Больш ую  ценность представляет сообщение Помпея Тро
га о падении царской власти в| Тартессиде в результате карфагенского завоевания 
( lu s t . ,  X L IV , 4, 14).

В отличие от истории римских’ царей, ставшей предметом многовековых дискус
сий и почвой для  возникновения критического направления в историографии, споры 
вокруг тартессийских царей отражают процесс замедленного развития испанской 
историографии и ее чисто национальные проблемы.

У ж е в X V I в. делались попытки восстановления списка древнейших иберийских 
царей. Анний Витербенский создал список 24 испанских монархов, царствовавш их 
задолго до основания Рима 4. Список открывает сын библейского Яфета Тубал, от 
которого, по мнению А нния, произош ли иберы. Имена других монархов произведены 
от названий рек и местностей (Ибер, Т аг, Таррагон) или персонаж ей греческой мифо
логии (Герион). Эти сообщения подкреплялись ссылками на вавилонского ж реца 
Бероса, но приведенные Аннием цитаты, взятые будто бы из неизвестной рукописи, 
к а к  выяснилось впоследствии,] были сочинены им самим. Несмотря на грубые фальси
фикаторские приемы А нния, его мысль о глубокой древности иберийской государст
венности (сама по себе не противоречивш ая, по сути дела, сведениям античной тради
ции) наш ла поддержку у  испанских историков последующих веков.

2 В. F r e y e r - S c h a u e n b u r g ,  K olaios und  die w estphonizischen E lfenbe ine, 
MM, 5, 1966, стр. 90.

3 J . d e M a t a C a r r i a z o ,  E l tesoro у  las p rim eras excavaciones en <<E1 C aram bo- 
1о», E A E , 68, 1969; о н  ж  e, E l tesoro у las p rim eras excavaciones de E vora , E A E , 69, 
1970; он ж  e, E l cerro del C aram bolo, «Tartessos у sus problem as», B arcelona, 1969.

4 A n n i u s, De p rim is tem poribus, q u a ttu o r  ac v ig in ti regibus H ispan iae  liber, 
L ugdun i, 1554.
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В вышедшей в 1784 г. «Критической истории Испании» X . М аздоя остро ощ у
щ ается националистическая тенденция отрицания всех сведений античной традиции 
о колонизации И спании финикийцами и греками. Это рождает у  него скептическое 
отношение к  почерпнутым греческой мифологией сообщениям о тартессийских ц ар ях . 
X . Маздой стремится связать происхождение тартессиев и  их древнейших царей 
с библейской генеалогией. П ризнавая в целом фальсификацией созданный Аннием 
список тартессийских царей, он тем не менее считает Тубала родоначальником иберов 
и их древнейшей царской династии 6.

Вопрос о происхождении и характере царской власти в Тартессиде был поставлен 
на научную основу только в X X  в. А. Ш ультен®, следуя за античными авторами, 
выделил две царские династии — легендарную  и историческую. П редставителями 
первой были, по его мнению, Гаргорис и Габис 7. А. Ш ультен излагает, по Ю стину, 
осуществленные ими мероприятия, не делая попыток их критической оценки. Вопросы 
хронологии первой царской династии такж е не ставятся автором, который основное 
внимание уделяет характеристике ц аря  Гериона. И сходя из упоминаний о нем у мно
гих древних писателей (Авиен, Силий И талик, Помпей Трог, М акробий), А. Ш ультен 
признает Гериона реальным историческим лицом 8. И сследователя не смушает различ
ная  транскрипция его имени у разны х авторов: Geryoneus у  Стесихора, Geronus у А ви- 
ена, T beronus у Силия И талика и М акробия. По его мнению, это результат разной 
степени ассимиляции местного имени G aroneius, неоднократно встречающегося в ибе
рийских надписях 9.

О пираясь на сообщение М акробия о сраж ении тартессиев под предводительством 
Ф ерона-Гериона с финикийцами Гадеса, А. Ш ультен относит время правления этого 
ц аря  к  начальному периоду финикийско-тартессийских связей (X I I— X I вв. до н. э.). 
Х арактеристику Ферона как  rex H ispaniae C iterioris А. Ш ультен не принимает во 
внимание, относя ее за счет неосведомленности М акробия 10 Л В сообщении Стесихо
ра о трех головах этого монарха А. Ш ультен считает возможным видеть указание на 
три острова близ Столбов Г еракла и заключает отсюда, что Герион властвовал над 
островной частью Тартессиды 11.

И з потомков Гериона А. Ш ультен называет его внука Н оракса и Аргантония» 
Имя последнего он считает греческой транскрипцией этрусского (тирренского) a r n c t i12.

Переходя к  вопросу о происхождении царской власти в Тартессиде,]А. Ш ультен 
останавливается на теории заимствования, которая ближе всего подходила к  его кон  ” 
цепции об иммиграции тирренов-тартессиев в Испанию из М алой Азии. П ри этом он 
не воздерж ивается от уничиж ительных характеристик иберов — предков древних 
испанцев, которые, будучи «анархистами», якобы не могли иметь своих царей и были 
способны лиш ь к подчинению восточным тирренским правителям 1S.

Испанские исследователи X . Каро Б ароха 14, А. Г арсия-п -Б ельндоl5, А. Мон- 
тенегро 16 и другие отвергли такое объяснение, но в характеристике легендарных 
и исторических династий примкнули к А. Ш ультену. Новой явилась лишь попытка 
применения метода аналогий к  решению вопроса о характере царской власти. И сходя 
из теории Д ж . Фрейзера о сохранении пожизненной власти древних царей с помощью

5 J . М a s d е и, H isto ria  c ritic a  de E spana, I I . M adrid, 1784, стр. 39.
6 A. S c h u l t e  n , T artessos. 3 ed ., M adrid , 1971. П ервое издание: B erlin , 1922..
7 S c h u l t e  n, Tartessos, стр. 212 слл.
8 S c h u l t e  n , T artessos, стр. 75.
8 Там ж е, стр. 74.
10 Там ж е, стр. 72.
11 Там ж е, стр. 75.
12 Там ж е, стр. 32, 37.
18 Там ж е, стр. 215.
14 J . С а г о В а г о j a , Los P ueblos de E spana, M adrid , 1946, стр. 129.
15 A. Ga г с i а у  В e 11 i d о, La P en insu la  Iberica  en los com ienzos de su h is to 

ria . M adri d ,, 1953, стр. 64.
16 A. M o n t e n e g r o D u q u e ,  Los pueblos del m ar en E sp an a  у  la nueva rev i- 

si6n de la h is to ria  de T artessos, BSEA A , X X X V I, 1970, стр. 256 слл .; он же, H is to ria  
de E spana, I, M adrid, 1972, стр. 268—301.
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различного рода магических обрядов, X . К аро Б ароха считает власть тертессийских 
правителей пожизненной 17.

Точка зрения А. Гарсии-и-Бельидо на царскую  власть в Тартессиде отличается 
от шультеновской лиш ь в деталях. По его мнению, внук Гериона Н оракс не был его 
преемником на царском троне. Рожденный в незаконном браке, он был вынужден поки
нуть Тартессиду. Н а Западном побережье Сардинии Н оракс будто бы основал первый 
город и дал ему свое имя — Н ора 18. Обращает внимание попытка А. Гарсии-и-Бельидо 
объяснить причины дружественного отношения А ргантония к  фокейцам. Тартес- 
сии, по его мнению, стремились избавиться таким образом от торгового заси лья  фини
кийцев в Западном Средиземноморье 1В.

X . М алукер де Мотес 20 в статье, специально посвященной вопросу о царской 
власти в Тартессиде, справедливо отмечает, что данные традиции о ц ар ях  тартессиев 
еще не исчерпаны, и  пытается дать им новую интерпретацию . Мы последуем этому 
пути, постоянно обращ аясь к  результатам , полученным в исследовании испанского 
ученого.

А нализ античной традиции позволяет выяснить вопросы эволюции царской власти, 
последовательности смены мифических и исторических династий, установить некоторые 
реальны е детали, характеризую щ ие царскую  власть и политику царей.

П редставляется возможным говорить о двух легендарных династиях тартессий- 
ских  царей — о династии Гериона и династии Гаргориса. Гесиод возводит род Гериона 
к  бессмертному У рану. Из головы внучки У рана титаниды Медузы Горгоны, срезанной 
серпом П ерсея, родился у  «ключей океанских» Х рисаор, владелец золотого меча; 
он и стал отцом Гериона, матерью которого была дочь могущественного титана О кеа
на К аллироя (Theog. 280—287). Можно попытаться выделить рациональное зерно в 
этой легендарной традиции.

Гесиод (Theog. 287; FH A , I , 163 сл.) и Стесихор говорят о Герионе к ак  о трехте
лом или трехглавом чудовище. А. Ш ультен (о чем уж е говорилось выше) толкует это 
к ак  объединение трех островов близнецов (т. е. одинаковых по величине) под властью 
одного правителя 21. С этим предположением А. Ш ультена согласуются другие данные 
античных авторов. Авиен (Ora m ar. 263; 304) дваж ды  упоминает о существовании близ 
Гадеса островной крепости — A rx G erontis, которую  он ж е отождествляет со столицей 
тартессиев (urbs opulens), обнесенной крепостной стеной. Помпей Трог тоже называет 
Гериона правителем островной части Тартессиды 22.

X . М алукер де Мотес идет по иному пути, видя в рассказе о трехтелости Гериона 
аргумент для  обоснования точки зрения о местном происхождении мифа о нем. Автор 
обращ ается к  мифологии кельтов, насыщенной трехтелыми и трехчленными чудовищ а
ми и божествами. Он ссылается на мнение Р . Гревса об обычных для  кельтской  мифо
логии превращ ениях трехчленного героя в триаду Б ри ан  — Л ухар — Ю харба, не нахо
дя , однако, этому убедительных параллелей в мифологии тартессиев 23. У Гесиода отсут
ствуют такж е какие-либо намеки на существование у  Гериона сына — бога света, 
о  котором ведет речь X . М алукер де Мотес.

Р азвивая  свое мнение о местном происхождении мифа, автор полагает, что гре
ками он был заимствован в V II в. до н. э. через посредство финикийцев 24. Последнее 
представляется весьма вероятным, однако заимствование должно быть отнесено к  го
раздо более раннему времени, когда греки не имели собственных возможностей плавать

17 C a r o  B a r o j a ,  Los Pueblos de E spana , стр. 132.
18 A. G a r c i a y B e l l i d o ,  P ro toh is to ria : Tartessos, H E , I , fasc. 2, M adrid, 

1953, стр. 305.
19 Там ж е. стр. 305.
20 I .  M a l u q u e r d e  M o t e s ,  Tartessos у  su  «historia», «Tartessos у  sus prob- 

lem as», B arcelona, 1969, стр. 389—407.
21 S c h u l t e  n , Tartessos, стр. 75.
22 Он сообщает, что владения Гериона находились «in a lia  p arte  H ispan iae  et quae 

ex insu lis  constat» ( lu s t.,  X L IX , 4, 14).
23 M a 1 u q u e r  d e M o t e s ,  T artessos у su «historia», стр. 391.
24 Там ж е, стр. 400.
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па Д альний Запад. Возможно, что обрастание личности реального тартессийского 
монарха различными мифическими чертами имело место уж е на греческой почве, 
поскольку число «три», троичность присущи древнегреческому, иранскому мифу и 
мифу ариев не в меньшей степени, чем более позднему кельтскому 25.

X . М алукер де Мотес выделяет из мифа о Герионе и другие исторические сведе
ния. Рождение Гериона от Океаниды К аллирои свидетельствует, по его мнению, 
о местоположении царства Гериона, Тартесса, на крайнем Западе 20. Об этом ж е может 
говорить и другое сообщение Гесиода — о рождении Гериона и  Пегаса близ «ключей 
океанских»,— оставленное без внимания X . М алукером. Свидетельство о золотом 
мече Х рисаора он истолковывает к ак  указание на невиданное богатство недр Тартес- 
сиды золотом 27.

Самые важные детали характеристики Гериона и  образа его правления, выпавшие 
из поля зрения X . М алукера,— это местное происхождение царской власти (рожде
ние Гериона близ «Океана», «у клю чей океанских»), ее глубокая древность и религиоз
ный характер  (принадлежность Гериона к  роду Уранидов).

Стесихор в поэме «Герионеида» (посвященной десятому подвигу Г еракла — за
хвату быков Гериона) сообщ ал, что царь оказал герою сопротивление, но, пронзенный 
стрелой Геракла, умер, а  победитель доставил его стадо в Тиринф. Т аким  образом, 
царствование Гериона, видимо, можно отнести к  эпохе микенских ц а р е й 28.

Со смертью Гериона его династия не прекращ ает своего правления. Власть на
следует Н оракс — сын дочери Гериона Эрифеи и Гермеса (P aus., X , 17, 5; Solin ., IV , 1). 
В поэме Стесихора ярко проступают черты этого отважного и предприимчивого ц аря . 
П авсаний сообщает, что Н оракс во главе отряда иберов осуществил поход на далеко 
отстоящ ий от Тартессиды остров Сардинию и основал на ее западном берегу первый 
город-колонию Н ору (там ж е). Можно видеть здесь отражение могущества древнейших 
тартессийских монархов, завоевательного характера их политики.

X . М алукер на основании этих сведений считает, что Сардиния действительно 
была некогда колонией Тартессиды. Дополнительным аргументом, по его мнению, 
служ ат многочисленные находки тартессийского экспорта на территории Сардинии 2S. 
Подобную точку зрения высказы вает советский исследователь И . III. Ш иф м ан30. 
Н ам каж ется , что осторожнее было бы говорить о длительных торговых св язях  Тартес
сиды с сардами. И х установление относится ко времени культуры  колоколообразной 
керам ики (приблизительно 1800—1600 гг. до н. э.), о чем свидетельствуют ее много
численные находки не только в Сардинии, но и на Корсике, Сицилии и других остро
вах  Ц ентрального Средиземноморья 81.

Н а раннее время установления этих контактов указываю т такж е упоминания 
Стесихора и Аполлодора о том, что колонизационная экспедиция Н оракса состоялась 
при Гилле Старшем, сыне Г еракла и Д еяниры  (FH A, 1, 163, A poll., 7, 7). Согласно 
греческим мифам, он реш ил возглавить дорийцев в походе против пелопоннесцев, 
чтобы отомстить за  смерть своего отца, однако, не вняв предсказанию  Дельфийского 
оракула, погиб в небольшой стычке и не успел осуществить задуманный план  (D iod. 
IV , 57, P au s., I, 44, 10). Дорийцы повторили предприятие Гилла через сто лет и вновь

25 G. D u m e z i l ,  Ju p ite r , M ars, Q u irinus, P ., 1943; о н  ж е ,  L ’ideologie  tr i -  
p artie  des indoeuropeens, B ruxelles, 1958.

28 M a 1 u  q u  e г d e M o t e s ,  T artessos у  su  «historia», стр. 391.
27 Там же.
28 Само посещение Тартесса Гераклом Тиринфским можно рассм атривать к ак  сви

детельство контактов тартессиев с западными грекам и на рубеж е I I — I тыс. до н. э. 
К  настоящ ему времени известно значительное количество керамических изделий из 
Родоса, импортированных в IX  в. до н. э. в И спанию. Кстати, по ее фрагментам можно 
проследить эволюцию мифов о подвигах Геракла на Западе.

28 М а 1 u  q u е г d e  M o t e s ,  T artessos у su «historia», стр. 392 слл.
30 И. Ш. Ш и ф м а н. В озникновение Карфагенской держ авы , М .— JL , 1968, стр. 

52 сл
31 Р . В о s с h-G  i m p e r a ,  I R ap p o rti fra  le c iv ilta  m ed iterranee  nella  fine della  

e ta  del bronzo, «Convegno A rcheologico Sardo, 1926», Reggio n e ll’E m ilia , 1929, стр. 9 5 слл. 
о н  ж е ,  La F orm acion  de los pueblos de E spana , M exico, 1945, стр. 93 слл.

4 Вестник древней истории, № 3
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потерпели неудачу, только третье поколение Гераклидов получило предсказание ора
кула о благоприятном исходе и, видимо, добилось успеха. Т аким  образом, по-види
мому, связи  с Сардинией были установлены  тартессиями задолго до дорийского нашест
вия на Пелопоннес, а время правления Н оракса совпадает с наивысшим могуществом 
М икенской державы.

Археологические исследования последних десятилетий позволили более точно 
определить хронологические рамки сардско-тартессийских связей. Это длительный 
период меж ду II периодом мегалитической культуры  на Пиренейском полуострове 
и концом эпохи бронзы 32. И нтенсификация отношений в первой половине I тыс. 
до н. э. засвидетельствована увеличением находок — слитков, лепешек, оруж ия, бронз 
в Са-идда и т. д. 33 В бассейне Гвадалете найдена рукоять сардского меча Y II в. до н. э.34 
Родство названий сардской Nora и тартессийского N orax, если не считать его случай
ным совпадением, можно объяснить очевидной лингвистической близостью древней
ш их народов Западного Средиземноморья, главным образом И спании и  островов з8.

Упоминание Стесихора о Гилле помогает уточнить время правления Н оракса.
Сведения о второй легендарной династии тартессийских царей  известны из дру

гого цикла легенд и мифов. Это мифы о тартессийских «культурных героях» Гаргорисе 
и Габисе. Они имеют очень древнее местное происхождение. Известно, что «культур
ный герой»— демиург — возникает у  средиземноморских народов еще в эпоху перво
бытного строя 36. В результате длительной эволюции этого героя в центральный п ер 
сонаж  эпического цикла его образ становится доступным дл я  заимствования различ
ными чу ж езем н ы м  мифологиями. Помпей Трог при передаче местного мифа о Габисе 
использовал ш ироко распространенный вариант «бродячего сюжета» о детстве вели
ки х  основателей государств (Моисей, К ир, Ромул и т. д.). В результате миф оказался 
настолько переработанным, что в качестве его местных деталей можно отметить лиш ь 
имена героев и лань, заменившую Габису мать в годы его детских скитаний. Л ань, 
судя по приписываемому ей покровительству В ириату и Серторпю (P lu t., Sert. I I ) ,  
была священным животным древнейших обитателей Пиренейского полуострова.

Помпей Трог — единственный автор, сохранивш ий список царей второй леген
дарной династии Тартесса.

Список открывается Гаргорисом, нашедшим способ собирания меда (lu s t., X LIV , 
4, 1). Гаргорис рисуется жестоким, деспотичным властелином, стремящ имся избавить
с я  от наследника престола. Он бросает на произвол судьбы своего внука, рожденного 
его дочерью в незаконном браке. М ладенец был пощ ажен дикими з в е р я м  и собаками, 
вынесен морем на берег и  воспитан в оленьем стаде. После долгих лет скитаний внук 
был признан дедом и сменил его на престоле. Он стал царем под именем Габиса. Это 
имя, видимо, восходит к  тартессийскому язы ку  37.

Габис в излож ении Помпея Трога выступает к а к  первый законодатель. Он на
учил  иберов плуж ному земледелию и употреблению растительной пищи. Он ж е рас
пределил труд среди различных слоев тартессийского общества, запретив народу 
(populus) выполнять рабские работы, а плебс (plebs) разделил меж ду семью городам и38. 
Таким  образом, Габис представлен инициатором ю ридического закрепления кл ас
сового деления тартессийского общ ества.

32 L. B e r n a b o  B r e a  у  М.  C a v a l i e r ,  II  C astello  di L ip ari, Palerm o, 1958.
33 I .  М. В l a z q u e z ,  Fuentes griegas у  rom anas referentes a T artessos, «Tartessos 

у sus problem as», стр. 106.
34 Там ж е
35 Т. П . К ац  отказы вается видеть какие-либо следы пребы вания тартессиев в Сар

динии (Т. П . К а ц ,  Ф иникийцы в Сардинии, сб. «Норция», В оронеж , 1971, стр. 58); 
о н а  ж е ,  Античные традиции о колонизации  Сардинии, «Античный мир и  археоло
гия», Саратов, 1972, стр. 101— 103).

38 Е . М. М е л  е т и н с к  и  й , П роисхож дение героического эпоса, М ., 1963, стр. 
32; Е . С. К  о т л  я  р , О «культурном герое» аф риканской мифологии, СЭ, 1966, № 2, 
стр. 96.

37 S c h u l t e  п, T artessos, стр. 214.
38 l u s t .  X L IV , 4,16; A b hoc e t m in is te ria  se rv ilia  populo in te rd ic ta  et plebs in  

septem  urbes d iv isa.
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А рхеология не только подтверждает сведения] античной традиции, но и свидетель
ствует  о высокой стратификации тартессийского общества, знавш его классовое и сос
ловное деление 39.

Этот пассаж  Помпея Трога, будучи уникальным для  изучения политической исто
рии Тартесса, вы звал множество самых различных толкований. X . М алукер де Мотес 
■ошибочно, к ак  нам каж ется, полагает, что речь идет о делении тартессийского общест
ва на семь классов и о запрещении знати выполнять рабские р аб о ты 40. Замена 
Х . М.  Бласкесом и  рядом других ученых urbes на ordines такж е не имеет смысла, 
поскольку противопоставление populus — plebs, явствующее из этой ф разы , и зап ре
щение первому исполнять рабские работы говорит об уж е существовавшей соц иаль
ной дифференциации общества. Трудно представить сословие plebs поделенным еще 
на семь сословий — ordines 41.

Династия Гаргориса и Габиса правила в течение многих веков, вплоть до карф а
генского завоевания (lu s t., X LIV , 4, 14; 5, 1). Помпей Трог повествует о ходе карф а
генской экспансии в Тартессиду — первоначально карф агеняне оказы вали  помощь 
своим «соплеменникам»— гадитанам — в их борьбе против тартессиев, а затем под
чинили своей власти часть Тартесса (там ж е, 5, 2—3).Ц

Рассказы  о «культурных героях» и монархах-законодателях отражаю т необхо
димый этап в политическом развитии древнейших обществ Средиземноморья. Т ар- 
тессида в этом отношении не исключение. П редполагаемое правление Габиса исто
рически должно соответствовать периоду знакомства и  установления первых кон так
тов тартессиев с финикийцами. Это время характеризовалось укреплением власти  
тартессийских царей, необходимым для  проведения самостоятельной внешней и внут
ренней политики.

X . М алукер де Мотес очень осторожно высказывает мысль о преемственности дина
стий  Н оракса и  Габиса 42. Он считает, что установление Н ораксом внеш них торговых 
с в я зе й  требовало пересмотра внутренней политики, который и долж ен был осущест
вить Габис. Действительно, его нововведения, направленные на обособление аристо
кратии  и закабаление плебса, очевидны. Однако X . М алукер сам отмечает сущ ествен
ные различия между обеими династиями: цари  первой будто бы наделены чертами 
континентальной, кельтской, мифологии 43, тогда к ак  династия Гаргориса и Габиса 
находит прямые аналогии  в ближневосточных монархиях. По мнению X . М алукера, 
тартессипскую монархию  характеризует слияние восточносредиземноморского и кон
тинентального кельтского элементов 44. Связь тартессийской мифологии с ближнево
сточной представляется нам несомненной. Что касается предполагаемых X. М алуке- 
ром аналогий с кельтской, то они, на наш  взгляд, сильно преувеличены.

Благоприятны е географические и природные условия Тартессиды вклю чали ее 
в единый торговый п культурны й средиземноморский ареал 43 и тем самым способст
вовали образованию городов. Д инастия Гаргориса отражает более высокий уровень 
общественного и политического развития Тартессиды. Она относится к  периоду доста
точно высоко развитого урбанизма, характеризует далеко зашедшую классовую  диф
ференциацию общ ества, достигшего ш ирокого развития внешних связей п пережив
шего второе общественное разделение труда.

38 См. выше прим. 3.
41 М а 1 u  q u  е г d е M o t e s ,  Tartessos у su «historia», стр. 394.
41 B l a z q u e z ,  Fuentes . . . ,  стр. 16; о н  ж  е, T artessos у  los origenes de la 

•colonizacion fenicia en O ccidente, Salam anca, 1968, стр. 14.
“ M a l u q u e r  d e  M o t e s ,  T artessos у  su «historia», стр. 395.
43 Там ж е, стр. 395. В подтверждение автор ссы лается на работы: М. L. А 1 Ь е г- 

t  о s, O nom astica personal p rim itiv a  de H ispan ia , Salam anca, 1966, стр. 137 слл .; 
J . M.  B l a z q u e z ,  R elig iones p rim itiv as  de H ispan ia , Salam anca, 1962, стр. 89.

4 4 M a l u q u e r  d e M o t e s ,  T artessos у  su «historia», стр. 396.
40 A. G a r c i a  у  B e l l i d o ,  T artessos у  la  koine m ed ite rran ea  del periodo 

o rien ta lizan te , «Actas del I I  Congreso E sp an o l de E stud ios Clasicos», M adrid , 1964, 
■стр. 590 слл .; J . d e M a t a C a r r i a z o ,  E l m ensaje de T artessos, Sev illa , 1960, стр. 19.
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Первую историческую династию тартессийских царей принято связы вать с именем 
А ргантония 46. Некоторые реальные черты этого монарха известны благодаря Геро
доту и отдельным упоминаниям других греко-римских авторов. Геродот (I, 163; 165) 
говорит об Аргантонии к ак  о мудром и добром правителе, который на всем протяж ении 
своего|царстЕования оставался проводником филэллинской политики. Из его ж е сооб" 
щ ений явствует, что тартессийские цари, подобно монархам К рита и М икен, были еди
новластными правителями. Аргантоний самостоятельно ведет переговоры с фокейцами 
и решает оказать им большую помощь серебром. В повествовании Геродота нет и наме

к а  на наличие каких-либо действующих органов государственного правления. М ожно 
думать, что если таковые и сущ ествовали, то не играли  активной роли в государствен
ном управлении.

Вопрос о древности монархической власти в Тартессиде очень сложен. Греческая 
традиция в лице Геродота дает представление о времени правления только одного тар- 
тессийского монарха — А ргантония, их сою зника во взаимоотнош ениях с финикий
цами. К ак мы уж е говорили, оно должно совпадать с начальным периодом греко-тартес ' 
сийских связей 47. Однако не следует видеть в Аргантонии родоначальника царской 
династии. Государство у  тартессиев существовало задолго до появления греков на полу
острове, когда единственными партнерами тартессиев были финикийцы. У ж е тогда 
государство выполняло н аряду  с другими функцию посредника в финикийско-тартес' 
сийской торговле. Формой правления была, по-видимому, та ж е монархия, п оскольку 
единственно о ней сохранились сведения в античной традиции. Т аким  образом, время 
правления древнейшей исторической царской династии должно относиться не позднее 
чем к  IX  в. до н. э.

Мы не долж ны удивляться тому, что греческая традиция сообщает имя только одно
го тартессийского ц аря . З а  свое недолгое пребывание в Тартессиде греки  не могли 
основательно познакомиться с ее прошлым. К  тому ж е оно, к ак  и профиникийское 
направление политики предшественников А ргантония, не должно было импонировать 
греческим историкам. Друж елю бие и гостеприимство, проявленные Аргантонием по 
отношению к  грекам , наш ли естественный отклик в их традиции. Аргантоний стал для  
них едва ли  не бессмертным, время его правления возросло до 120 лет.

В попы тках реш ения вопроса о периоде правления А ргантония указан ие на его 
долголетие немаловаж но. Известно, что персы разбили Фокею в 540 г. д о н . э ., когда 
А ргантония уж е не было в ж ивых (H erod., I, 165). Следовательно, его правление при
ходится на конец V II — первую половину V I в. до н. э .48 X . М алукер считает, что 
справедливее было бы говорить о том, что за это время сменились несколько тартес
сийских монархов, носивших одно и тоже имя, наподобие Рамессидов в Египте 
Нового царства 49.

В последнее время сделана еще одна попытка 50 исторически истолковать подчер
киваемое Геродотом филэллинство А рган тон и яи . Е сли некоторые историки в нем 
видели сказочны й элемент — образ доброго царя-патриарха, наподобие гомеровского 
Ф еак а ,— то X . М алукер рассматривает это дружелюбие к ак  известного рода полити
ческий расчет или как  проявление свойственной разным народам и эпохам политики 
равновесия сил. А ргантоний н аграж дает самосца К олея 60 талантам и (H erod ., IV ,

46 A. G a r c i a  у  B e l l i d o ,  T artessos, Н Е , t .  I , fasc. 1, M adrid , 1952, стр. 
509; A. T о v a  r ,  Tartessos en la  h is to ria  у  ен la  ep ig rafla , «Actas del I I  Congreso Espa- 
n o l de E stud io s Clasicos», стр. 602; A. B l a n c o  F r e i j e i r o ,  E l problem a de T ar
tessos, там  ж е, стр. 569; S c h u l t e  n , T artessos, стр. 92.

47 X . М. Б ласкес считает, что А ргантоний родился в 670 г. до и. э ., вступил на 
престол около 630 г. до н. э. и  правил 80 лет (В 1 a z q u  е z, F uentes . . . ,  стр. 106). 
Ранее подобная точка зрения была вы сказана А. Ш ультеном (S с h  u  1 1 е n , Tartessos, 
стр. 94).

48 W . F . А 1 b г i g h  t ,  S y ria . The P h ilis tin e s  and  Phoenicia , Cam br. 1962, passim ; 
S c h u l t e n ,  Tartessos, стр. 94; M a  1 и  q  и e г d  e M o t e s ,  Tartessos . . . ,  стр. 399; 
M o n t e n e g r o D u q u e ,  Los pueblos del m a r . . . ,  стр. 257.

"  M a 1 и  q и e г d e  M o t e s ,  Tartessos . . . ,  стр. 399.
50 Ср. выше, прим. 18—19, 21.
81 Там ж е; M o n t e n e g r o  D u q u  е , ' Los pueblos del m ar .. . ,  стр. 257 слл.
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152), оказывает поддерж ку фокейцаы — все это делается для  ослабления своей зави 
симости от финикийцев.

Дополнительными аргументами в пользу такого вполне резонного толкован ия 
можно считать зарегистрированное традицией ухудш ение отношений между финикий
цами и тартессиями во второй половине V II в. до н. э. и обилие греческого импорта 
в Тартессиде начиная именно с этого времени В2. В книге Исайи (2, 16; 23, 1 слл.) 
сообщается об освобождении Тарш иш а из-под гнета финикийцев в результате падения 
Т ира и Сидона. Это свидетельствует о том, что уж е ранее V III  в. до н. э. (до захвата 
Т ира ассирийцами) между тартессиями и финикийцами существовали враждебные 
отношения, которые привели к  подпадению каких-то тартессийских территорий под 
власть Гадеса, а возможно, и метрополии. К  этому ж е времени относится упрочение 
сою знических отношений между Финикией и Этрурией 53. Д л я  восстановления поли
тического равновесия в Западном Средиземноморье тартессийские цари  проявляю т 
настойчивое стремление наладить контакты  с грекам и. Торговое и политическое со
друж ество тартессиев и греков могло продолж аться вплоть до битвы при А лалии 
(40-е годы V I в. до н. э.).

О противоречиях между двумя межгосударственными союзами в первой половине 
VI в. до н. э. можно заклю чить из Авиена. Он говорит о наличии сухопутной дороги 
от М айнаке до Тартесса. Ее строительство было вызвано ухудш ением отношений 
с финикийцами, которые, видимо, монополизировали более удобные морские пути 
между греческими и тартессийскими центрами. После пораж ения греков при А лалии 
М айнаке и их остальные колонии на территории Тартессиды прекращ аю т существо
вание. Победители-гадитане на рубеж е V I—V вв. до н. э. переживаю т период наивыс
шего могущества. Именно на это время должно приходиться наибольш ее число военных 
столкновений между тартессиями и пунийцами. Они явно не были удачны дл я  первых, 
о чем говорит усиленное проникновение пунийцев в глубь тартессийской террнторип. 
А рхеология обнаруж ила остатки их поселений почти до верхнего течения Г вадалк
вивира. Поэтому известия об этих столкновениях могли быть только в недошедших до 
нас карф агенских источниках. Римляне не стремились увековечить военную славу 
своих соперников на Пиренейском полуострове. Нам оказался известным единствен
ный эпизод из военной истории Тартессиды периода ее упадка. Это сраж ение ц аря  
Ф ерона с гадптапами.

• После разгрома греческих союзников п их изгнания с территории Тартессиды ухуд
шилось не только ее экономическое, но и политическое положение. Юстин сообщает, 
что тартессип, обеспокоенные усиление.',! Талеса, предприняли против него военный 
поход ( lu s t.,  X L IV , 5, 1). Более точные сведения оставил М акробий. Он повествует о 
выступлении Ф ерона против гаднтанцев с целью захватить богатства их храм а < М асгоЬ., 
Sat. I, 20, 12). Многочисленные попытки обогащ ать к азн у  подобным образом извест
ны в Восточном Средиземноморье. Они всегда были связаны  с бедственным положением 
государства. Поражение Ф ерона совпадает, по-вндкмому, с исчезновением Тартесси
ды как  самостоятельного целого.

Можно думать, что М астия с городами S yaiis . M eanobora, S ixus, M olybdana 
выделилась из конфедерации несколько ранее 500 г. до н. э ., поскольку Гекатей назы 
вает эти города мастиенскимп, а не тартессийскими м . О стальная часть Тартессиды 
распадается на ряд  небольших государств-тайф. И х организация по карфагенскому 
принципу говорит о той роли, которую  сы грал К арфаген в круш ении Тартессиды.

Ф ерон, видимо, был последним тартесспнским монархом. Д л я  времени после рас
пада его держ авы  античная традиция сообщает о господстве многочисленных царьков 
(reguii) на ее бывших владениях. Возможно, поэтому М акробий (Sat. I, 20, 12) назы 
вает и Ф ерона царьком  Ближ ней И спании.

52 В 1 a z q u  е z, F uentes . . . ,  стр. 107.
63 S. М о s с a t  i, I ta lia  sconosciuta, R om a, 1971, стр. 40 сл.
64 H e с a t . ,  frg. 7— 11 M uller. О выходе Мастии из-под власти Тартессиды до 500 г. 

до н. э. см. так ж еЮ . Б . Ц и р к и н ,  Ф окейцы на Западе, Автореф. канд. дисс.. JL , 1968, 
стр. 13.
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А. Ш ультен произвольно относит правление Ф ерона к  гораздо более ранним вре
менам. Сообщения Ю стина о слож ностях во взаимоотнош ениях и открытой борьбе 
меж ду гадитанами и тартессиями, о карфагенской военной помощи гадитанам 
А. Ш ультен истолковывает к ак  факты, имевшие место в период становления Гадеса. 
Д л я  полной убедительности он добавляет, что эту помощь оказали  тирийцы, но через 
посредство Карфагена 55. Однако X. М алукер справедливо считает, что трудно поверить 
в такую  возможность, если вспомнить сложную  обстановку в Восточном Средизем
номорье X I I —X I вв. до н. э .66

К сожалению , для  Тартессиды мы не обладаем не только перечнем атрибутов ц ар
ской  власти, подобным этрусскому (D ionys. H a l., I l l ,  61 слл .), но даж е сколько- 
нибудь подробными сведениями об отдельных зн аках  власти царей. Все, что нам извест
но о них, дает археология. Прежде всего, это многочисленные клады  из южнотартес- 
сийских погребений IX —V II вв. до н. э ,— К арамболо, Алиседы, Эворы, К адикса 57. 
О пределенный интерес представляю т разрозненные находки диадем, оруж ия и т. д .68

Д ревнейш им атрибутом тартессийских царей была, по всей видимости, диадема, 
видимо унаследованная ими от института родо-племенных вождей. П ервоначально 
диадемы представляли собой тонкие, расш иряю щ иеся в центральной части пластинки 
и з золота. Н ередко по их краю  наносился простой орнамент в виде проды рявленных 
круж ков . О бразец подобного рода найден в пещере Лос-М урсьелагос де А лбуньоль 
{ Г р ен ад а)59. Диадема была обнаруж ена около височной кости погребенного. О его 
высоком общественном положении свидетельствует такж е мумификация. Н аходка, 
датируем ая (благодаря анализу селитры) второй четвертью II тыс. до н. э ., позво
л яет  видеть в нем вож дя одного из тартессийских племен.

Результатом  длительной эволюции явилась диадема из кл ада  Алиседы IX — 
V III  вв. до н. э .60 Ее древнейшими прототипами можно считать ассирийские диадемы 
эпохи  А ш ш урбанапала и микенские X V I в. до н. э .61. Ближ айш ие параллели  такж е 
следует искать на Востоке — среди родосских, коринфских и афинских диадем IX — 
V III вв. до н. э .62 Диадема из Эворы 63 может быть сравнима с царской диадемой из 
этрусского  погребения Реголлини-Галасси 64. Архаические греческие диадемы служ или 
царскими инсигниями и носили сакральны й характер . Нет сомнения, что диадемы и з 
Алиседы и  Эворы такж е принадлеж али царю.

Д ругим  атрибутом царской власти в древнейш их средиземноморских обществах 
была колесница. Она считалась принадлежностью  верховного бога (Зевса, Тйни, 
Ю питера). Н аходки  колесниц в греческих и этрусских погребениях царей говорят 
об обожествлении их власти, сопоставлении образа монарха с верховным божеством. 
Колесницы из тартессийских погребений такж е могут свидетельствовать о сакраль
ном характере царской власти в Тартессиде.

Древнейш ие монархи отправляли  на колеснице в последний путь умершего ц аря . 
В Этрурии колесница погребалась с остальным царским инвентарем. Впоследствии 
ее заменили макетами в натуральную  величину 66. В Тартессиде известны маленькие

55 S c h u l t e  п, T artessos, стр. 74.
5 6 M a l u q u e r  d е M o t e s ,  T artessos . . . ,  стр. 401.
57 См. выше прим. 3, а такж е M o n t e n e g r o  D u q u e ,  Los pueblos del m ar . . . ,  

стр. 261 слл.
58 М. A 1 m  a g г о, D eposito de la  R ia  de H uelva , « In v en ta ria  A rchaeologica», I , 

1958; о н  ж е ,  Las estelas decoradas del Suroeste p en in su la r, M adrid , 1966.
5 8 J . M a l u q u e r  d e  M o t e s ,  O rfebrerla de la  E spana an tig u a , «M ineraria his- 

pana e iberoam ericana», Leon, 1970, стр. 11.
60 B l a z q u e z ,  T artessos у  Ios origenes . . . ,  рис. X X X V III— X X X IX .
61 Там ж е, стр. 120.
62 A. G a r c i a  у  B e l l i d o ,  H isp an ia  G raeca, I, M adrid ,, 1948, стр. 209, табл. 

C L X II I—C LX IV ; о н  ж е  H E , I, 3, рис. 418, 420—421.
83 J. de M a t a  С a r r  i a z o, E l cerro del C aram bolo, «Tartessos у sus problem as», 

стр. 313, табл. I l l —IV.
64 В 1 a z q u e 7, T artessos у  los origenes . . . ,  стр. 138.
65 А. И. H e м и p о в с к и й, Ц арская  власть у этрусков, сб. «Норция», Воро

н еж , 1971, стр. 19.
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макеты  колесниц 66 и  их изображ ения. Т ак , в центральной части стелы из А тегуа 
изображ ены  два коня, впряж енные в колесницу в7. Это — повозка на двух колесах 
наподобие греческих и этрусских 68.

Об остальных атрибутах царской власти Тартессиды можно говорить лиш ь в пред
полож ительной форме (трон и скипетр — их изображ ения видны на печати из Алисе- 
ды 69).

Рассмотрение атрибутов царской власти в Тартессиде позволяет поставить вопрос 
о ее характере. Можно думать, что первоначально власть царей, глав городов-госу~ 
дарств, была пожизненной, но не наследственной.Терион,"по мифу, умирает в сраж ении 
с Гераклом , сохран яя  вплоть до своей смерти царские полномочия. Л иш ь в процессе 
слож ения государственности выборное правление сменяется наследственным: Габис 
наследует власть у деда; после его смерти конфедерацию долгое время возглавляю т его 
потомки. В ласть принимает централизованный характер.

После смерти А ргантония наступает период ослабления монархической власти . 
П рерогативы  главы  государства (конфедерации) становятся все более номинальными, 
сводясь к  выполнению отдельных официальных, культовы х или других почетных 
обязанностей. Ко времени правления Ф ерона процесс распада Тартессийского союза 
достиг такой  ступени, что восточные города не оказали  ему помощи в походе против 
Гадеса. М ожно думать, что царь в это время обладал в основном функциями ж реца. 
Н а  такую  мысль наводят находки кладов в Карамболо и Эворе 7“.

И х большой общий вес, размеры браслетов и отсутствие типично ж енских украш е
ний говорят о принадлеж ности мужчине, а диадема, роскошное декорирование и фили
гранное мастерство служ ат свидетельством его высокого общественного полож ения. 
И х владелец был или царем, или — если принять во внимание очень близкие ан ало- 
гии с украш ениями ж рицы  и кладом из Эльче — царем-жрецом. Д атировка находок 
подтверждает наше предположение.

О кончательная ликвидация власти главы  союза происходит в результате распрей 
за  сферы вли ян и я  на юге Пиренейского полуострова. Усиление карфагенского гос
подства на юге и греческого на востоке Тартессиды ускорило тот необратимый процесс 
распада, который переж ивала Т артессийская конфедерация, и привело ее к  гибели.

Л иквидация Тартессийского союза не повлекла за собой гибели его цивилизации. 
Н а  территории А ндалузии продолжаю т свое развитие нескольхо самостоятельных 
культурны х общностей. Исчезновение Тартессийского государства означало для  них 
переход от ориентализирующ его этапа развития к  следующему — иберийскому кл ас
сического типа. Археологически уж е в V I в. до н .э. внутри тартессийской цивилиза
ции намечается раскол на две зоны: западную  на базе древнейшей мегалитической 
кул ьтуры  и восточную на базе эль-аргарской.

Турдетанская (западная) получает развитие в долине Гвадалквивира и на запад
ны х территориях, бывшей конфедерации, распространивш ись впоследствии до Садо 
и Т ахо. Природные богатства и благоприятное географическое полож ение способ
ствовали  быстрому превращению  западноиберийских городов в многонаселенные кос
мополитические центры. К ультурн ая  общность Турдетании изучена к  настоящему 
времени далеко не полно, но можно говорить о ее подразделении на три зоны: Альгар- 
ве, Алентехо и юг Эстремадуры.

Восточный ареал тартессийской культуры  объединял всю восточную часть Анда
лузии, а такж е Альмерию и Л еванте. Изучение этого культурного ареала сильно п ро
двинулось в последние годы благодаря усилиям  испанских и зарубеж ны х ученых под 
руководством А рхеологического института Барселоны  (директор X . М алукер де Мотес).

60 B l a z q n e z ,  T artessos у  los origenes . . . ,  стр. 99— 102; А. А г г i b a s, Los 
iberos, M adrid , 1965, стр. 79; стр. 160—161.

67 А. В 1 а п с о, J . М. L u z о n , D. R и 1 z М a t  a , P ano ram a ta rtess ico  de A nda-
iiis la  o rien ta l, «Tartessos у sus problem as», стр. 152, табл. X IV —XV.

68 B l a z q u e z ,  T artessos у  los origenes . . . ,  стр. 99.
6S B l a z q u e z ,  T artessos у  los origenes . . . , ,  стр. 131, рис. 36.
70 См. выше, прим. 3.
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Выделение восточного культурного ареала наметилось после битвы при А лали и , 
когда он подпал под греческое влияние. Лиш ивш ись возможности сотрудничать с тар- 
тессиями через Гибралтарский пролив, греки всеми силами стараю тся использовать 
сухопутные дороги. В это время на исконно иберийском побережье возникает множест
во греческих колоний и разветвленная сеть дорог, связы вавш ая прибрежные греческие 
колонии с внутренними (альмерийскими и тартессийскими) горно-металлургическими 
центрами. Т ак  греки продолжаю т вмешательство в экономику Тартессиды, н аруш ая 
ее традиционный морской торговый обмен.

Политическое давление и вмешательство в экономику местного населения не могло 
не привести к  проникновению элементов греческой идеологии и культуры  в кул ьтуру  
восточных иберов. Это влияние проявляется в языке,Тш еьме, искусстве, религии и т. д . 
К типично греческому вкладу в иберийской культуре примеш ивается карфагенский 
элемент, прослеживаю щ ийся прежде всего в развитии ремесленного производства. 
К арф агеняне, преемники кипрских металлургов и тирпйских торговцев, в значитель
ной степени стимулировали экономическое развитие восточной зоны.

К раткий  экскурс в историю Тартесспйскоп конфедерации сделан нами дл я  вы ясне
н ия  характера власти ее последних правителей. Ее распад на небольшие царства во 
главе с царькам и, различные направления экономического, культурного и идеоло
гического развития ее двух основных зон с несомненностью свидетельствуют об отсут
ствии фактического централизованного уп равления в последнее время сущ ествования 
Тартессиды и о давнишней тяге ее отдельных зон и городов к  самостоятельному раз
витию.

В. И . Козловская

T H E  K IN G S OF TA R T ESSIS

by V. I .  Kozlovskaya

A ncien t tra d it io n  te lls 'o f ftw o  legendary  royal dynasties in  T artessis  and one h is
to r ic a l d ynasty  rep resen ted  by  th e  k ing  A rganthonius. The legend ab o u t th e  firs t T artes- 
s>an d ynasty  p u ts  it  a t  abou t the  tim e  of th e  M ycenaean k ings. To th e  second d ynasty  
belong th e  cu lt heroes G argoris and  G abis, who were cred ited  w ith  th e  in tro d u c tio n  of 
plough cu ltiv a tio n  and  th e  estab lishm en t of a s ta tu s-ty p e  class d iv is ion  in  T artessian  
society . The reign  o f ’th e  firs t h is to rica l k ing  A rganthonius cam e in  th e  period  w hen the  
T arte ssian  s ta te  reached its  g rea test pow er. The ph il-H ellen ic  po licy  ^of th is  k ing  can 
be exp la ined  by fear of P un ic  dom ination , w hich was encroaching upon th e  im m ediate  
neighbourhood of th e  sou thern  T artessians and  th rea ten ed  P u n ic  co lon isa tion  of th e  
m ine-rich  and  fertile  v a lley  of th e  G u ada lqu iv ir. W hen th e  Greek allies of A rganthonius 
bad  been overw helm ed th e  econom ic and p o litica l position  of T artessis w as w eakened. 
T he a ttr ib u te s  of T artessian  k ingsh ip  — diadem , sceptre, th ro n e , ch ario t — allow  us 
to  form  an  idea of its  ty p e . A t firs t th e  office w as held  for life b u t was no t he red ita ry . Af
te r  th e  dea th  of A rganthonius th e  m onarchy  began to  w eaken. The p rerogatives of th e  
k ing  — who w as head of th e  T artessian  confedera tion  — becam e m ore and  m ore nom inal. 
In  th e  reign of P haeron  th e  k in g ’s func tion  of m ili ta ry  com m ander m ay  be said  to  have 
been abolished. The final liq u id a tio n  of th e  m onarchy  was b rough t abou t by  in te rn a l 
d issension. The streng then ing  of C arthag in ian  dom in a tio n  in  sou thern  T artessis  and  of 
G reek d om ina tion  to  th e  feast hastened  th e  irreversib le  process of d is in teg ra tion  suf
fered by  th e  T artessian  confederation .
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