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Антропология обобщённых образов  
этрусского портрета

Из всех народов Древней Италии этруски первыми оставили после себя бесценную 
галерею античных лиц, запечатлённых в произведениях искусства. Антропологи и ар-
хеологи в практике своих исследований нередко использовали произведения искусства 
для исторического осмысления археологических памятников Евразии и характеристи-
ки древнего населения, особенно это было актуальным при дефиците или отсутствии 
краниологического материала. Краниологические материалы, сохранившиеся от куль-
туры этрусков, в первую очередь привлекались к решению проблем их этногенеза, но 
не давали однозначных результатов [33], полученные характеристики укладывались 
в общую изменчивость населения средиземноморского региона I-го тыс. до н. э. Ита-
лия в железном веке характеризовалась большой этнической пестротой и постоянным 
смешением различных племён, что не давало поставить окончательную точку архео-
логам и лингвистам в вопросе об её индоевропеизации [7]. Одним из ключевых мо-
ментов в этом вопросе является происхождение этрусской культуры и языка: многие 
культурные особенности этрусков являются универсальными для народов Средизем-
номорья II–I  тыс. до н.  э. и возникли под влиянием других культур. В палеогенети-
ческих исследованиях последнего десятилетия с различной периодичностью появля-
ются аргументы в пользу автохтонной, либо миграционной гипотезы происхождения 
этрусков, и при этом делаются косвенные выводы о возможных связях с восточным 
Средиземноморьем (ближневосточными, малоазийскими группами). Подробный об-
зор этой темы представлен в литературе [18; 37]. Начиная с фундаментальных работ 
основоположника этрускологии в России В. И. Модестова, затем исследований школы 
Н.Н. Залесского, в отечественной науке неоднократно поднималась спорная «этрусская 
проблема» о «восточных порядках» в Этрурии [6]. В большинстве работ российских 
(советских) этрускологов поддерживалось миграционное происхождение этрусского 
этноса, относящееся к эгейско-анатолийскому миру [8, с. 7‒61]. В западноевропейской 
этрускологии, начиная с работ М. Паллотино [36], становится превалирующей автох-
тонная гипотеза. Противопоставление миграционной и автохтонной гипотез доста-
точно часто встречается при изучении этногенеза разных народов. В силу определён-
ных трудностей с пониманием и расшифровкой этрусских письменных источников, 
нам вряд ли будет известно мнение этрусков о своём происхождении. Но, возможно, 
этрусский портрет, в котором отражена морфологическая изменчивость, свидетель-
ствующая о биологических (антропологических) характеристиках этрусского этноса, 
может выступить косвенным свидетельством в этой полемике. Мы можем буквально 
воочию «читать» изображения людей, разнообразие этрусских лиц, которые сами по 
себе являются уникальным источником антропологической информации. Антропо-
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логическое изучение этрусского портрета внесёт свой вклад в решение «этрусской» 
проблемы, поскольку большое количество сохранившихся синхронных групп этрус-
ских памятников позволяет проводить не только индивидуально-типологическое опи-
сание, но и применять популяционный подход к анализу серий изображений, в том 
числе их визуализацию. В современной антропологической литературе практически 
нет примеров работ по антропологическому описанию внешности этрусков на осно-
ве анализа группы изобразительных источников. В многочисленных работах общей 
направленности по этрусскому портрету приводятся индивидуально-типологические 
описания портретов и их стилистический анализ, рассматривается развитие этого фе-
номена, которое происходило в тесной связи с религиозными практиками [2; 13; 14; 
25]. Однако, как отметил Е. В. Мавлеев, «связного изложения истории этрусского пор-
трета нет до сих пор» [5, с.  203]. При изучении литературы по этрусскому искусству, а 
также по теме этрусской вотивной религии, мы не могли не отметить факторы внеш-
него влияния, в частности, греческого, на формирование этрусских изобразительных 
традиций [4; 5; 31; 20; 30], в том числе в отношении вотивных изображений человека 
[23; 48; 34; 17]. В своей работе мы придерживались гипотезы о возможном отображе-
нии изобразительными источниками особенностей антропологической среды и стави-
ли перед собой задачу непосредственного описания морфологической изменчивости 
изображённых лиц, а стилистические типологии использовали в первую очередь для 
уточнения хронологии и географии распространения памятников.

В данной статье представлены результаты изучения живописных портретов (по-
гребальные фрески 30 этрусских гробниц архаического и классического периодов) и 
скульптурных портретов (вотивные терракотовые головы V–I вв. до н.э. и портреты 
с крышек этрусских саркофагов III–I вв. до н.э.) с целью антропологического описа-
ния и получения зрительного образа каждой изобразительной группы. В работе ис-
пользовалась база данных фотографических изображений этрусских изобразительных 
источников, которая собиралась из доступных онлайн коллекций музеев, онлайн де-
позитов изображений, литературы с иллюстративным материалом. При составлении 
выборок изображений мы ориентировались на датировки и описания в каталожных 
источниках [22; 23; 43; 44; 45; 48] и на сопроводительную информацию музейных кол-
лекций. В работе использованы кефалоскопический метод для описания морфологи-
ческой изменчивости [1; 32] и метод обобщённого портрета [9; 26] для визуализации 
выборок. По индивидуальным изображениям созданы словесные описания выборок и 
обобщенные портреты в цифровом варианте по программе «FaceONFace» [12] c помо-
щью инструмента «три точки». Частотные распределениями признаков по этрусской 
скульптуре и живописи нами были приведены ранее [11]. Логика наших рассуждений 
об антропологии этрусских портретов будет строиться, исходя из существования на 
территории древней и современной Европы определенных закономерностей в гео-
графическом распределении некоторых признаков, имеющих клинальный характер, 
например пигментации, размеров и пропорций головы. В силу понятных причин, в 
отношении пигментации, мы можем ориентироваться только на цвет волос в живо-
писи. Для понимания наших рассуждений об антропологическом вкладе южного или 
северного европеоидного «субстрата», приведём краткое описание средиземноморско-
го антропологического типа. Волосы преимущественно тёмные и волнистые, склад-
ка верхнего века развита слабо, лептосомное телосложения, узкое лицо с небольшим 
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подбородком, преобладанием среднего 
этажа лица, чаще высокими орбита-
ми и широко открытыми глазными 
яблоками, чаще со слабым или средне-
развитым третичным волосяным по-
кровом [16; 24]. Иллюстрацией к опи-
санию может служить обобщённый 
фаюмский портрет, который является 
своеобразным морфологическим репе-
ром при визуализации «классических» 
средиземноморцев [10].

Живопись. Живописные портреты 
практически все выполнены в про-
фильной норме. Достоверных различий 
в описательных признаках при разделе-
нии выборки на социальные страты со-
гласно сюжетной роли изображённого 
персонажа нами не выявлено. Анализ 
описаний мужских и женских изобра-
жений с точки зрения антропологии 
говорит о том, что перед нами пред-
ставлена группа с явно выраженными 
внутригрупповыми различиями по цве-
ту волос, но преимущественно с тёмны-
ми и волнистыми волосами, с сильным 
развитием бороды у мужчин (но была только у 30% мужчин в выборке), с преимуще-
ственно прямой спинкой носа и средним или высоким переносьем, носом среднего или 
большого размера, малой высотой верхней губы, небольшим подбородком. Пигмента-
ция волос, несмотря на преимущественно темные оттенки, имеет тенденцию к полимор-
физму, но об этом мы можем говорить с осторожностью, поскольку не исключается кос-
метическое окрашивание (имеются случаи сочетания светлых и узковолнистых волос у 
представителей обоих полов). Преобладание волнистой формы и темной пигментации 
волос исключает из рассмотрения северные группы европеоидов в качестве прототипов 
данной изобразительной группы. Обобщённый живописный портрет (Рис. 1) на наш 
взгляд близок к восточно-средиземноморским типажам, возможно к ближневосточным, 
что вполне согласуются с историографией этрусского искусства, но этот результат нуж-
но проверять по другим сравнительным источникам, например по греческой живописи.

Скульптура. В этрусском скульптурном портрете гиперболизировались одни эле-
менты внешности и утрировались другие, идеализация образа, свойственная грече-
ской эстетике, была не характерна этрускам. Греки воспринимали форму целостно, а 
этруски выделяли обязательный и самый важный элемент при передаче человеческого 
образа — голову. И причина не в том, что этруски не могли воспроизводить правиль-
ные пропорции, а, возможно, в особом чувствовании предметной среды. Так у греков, 
например, в вотивном культе не практиковались многие группы вотивных изображе-
ний, характерные для этрусков, в том числе вотивные головы, за исключением изобра-

Рис. 1. Обобщённый мужской портрет по этрусской по-
гребальной живописи (N = 44). Цифровое обобщение 
на основе метода Ф. Гальтона
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жений богов [17]. На этрусских вотивных и погребальных портретах нередко можно 
встретить такие признаки индивидуальной типологии как родинки или бородавки, 
шрамы, залысины, тучность, различные асимметрии или дистрофии. Подобными до-
работками и моделировками индивидуализировался образ. Физиономическая основа 
этрусского портрета позволяет нам предположить максимальное привлечение аутен-
тичных моделей из своей антропологической среды этрусскими мастерами, в качестве 
первичной модели логичнее выбрать «типичного» человека из своего окружения. От-
метим, что даже типизированные (до определённой степени) портреты содержат ан-
тропологическую информацию, пригодную для группового сравнения. Возможность 
повторов одной и той же модели вынудили нас использовать для анализа лишь одну 
голову из группы однотипных. Вопрос о портретности вотивных голов неоднократно 
поднимался, и многими специалистами их портретность, в нашем современном его 
понимании, признаётся лишь отчасти [3; 13; 19; 21; 35; 42; 43]. Массово тиражирован-
ные терракотовые головы III‒I вв. до н.э. и образцы плохого качества ассоциируют с 
дарами плебса и рабов разрастающихся поселений римских колонистов, портретные 
вотивы соотносят со знатными дарителями [23; 48]. Однако высокий социальный ста-
тус заказчика, не всегда соотносится с высоким уровнем индивидуализации портрета, 
как можно убедиться на примере недавней реконструкции лица по черепу этрусской 
аристократки (Британский музей, саркофаг, Inv. 1887,0402.1.). Но, если в отношении 
большинства погребальных портретов этническая принадлежность прототипов под-
тверждается эпиграфикой, то в отношении вотивных моделей она остаётся пока от-
крытой. Вотивные терракотовые головы ранее нас заинтересовали в связи с поиском 
изобразительного материала по этрусскому портрету [11] и изучением материалов по 
вотивным изображениям человека в античном Средиземноморье [17]. Выборку вотив-
ных портретов в данной работе мы попытались условно разделить рубежом III в. до 
н.э. (временем активной римской колонизации), то есть формально мы получили вы-
борку вотивов классического и эллинистического периодов (Рис. 2, 3). Стилистическая 
типология вотивных голов для III‒I вв. до н.э. [22; 43], построенная, в основном, на 
иконографии причёски, помогла условно разбить нашу выборку на две хронологиче-
ские группы. Стоит отметить, что даже в некоторых музейных коллекциях отсутствует 
атрибуция вотивных голов ввиду различных обстоятельств поступления в музейные 
коллекции, а датировки указаны в очень широком диапазоне или даже отсутствуют, в 
том числе из-за сложностей в типологии [28]. Это связано с тем, что некоторые типы 
вотивов имели очень широкое и длительное распространение, и поэтому точное дати-
рование в соответствии со стилем бывает затруднительным. Различия в материалах и 
технике производства вотивов показывают, что они изготовлялись в окрестностях са-
мих святилищ или в мастерских ближайшего города, но сами матрицы могли свободно 
перемещаться [22; 23; 41; 48]. В силу общего исторического развития и смешанного 
этнического состава городов Южной Этрурии и римских городов Лациума, а также 
единства вотивного культа III‒I вв. до н. э, дифференцировать принадлежность вотив-
ных изображений конкретной этнической группе пока не представляется возможным, 
в том числе по признаку наличия/отсутствия покрова головы (велум) на модели [29]. 
Основная масса вотивной терракотовой продукции распространена на территории 
Южной Этрурии и Лациума в IV‒II вв. до н.э. Разделение выборки вотивов на две хро-
нологические подгруппы соответствует историческим условиям — до  III  в. до н.э. 
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Рис. 2. Обобщённый портрет женских вотивных терракотовых голов классического (слева, N = 51) и элли-
нистического (справа, N = 43) периодов из Центральной и Южной Этрурии (этруски, италики). Цифровое 
обобщение на основе метода Ф. Гальтона

Рис. 3. Обобщённый портрет мужских вотивных терракотовых голов классического (слева, N = 65) и элли-
нистического (справа, N = 57) периодов из Центральной и Южной Этрурии (этруски, италики). Цифровое 
обобщение на основе метода Ф. Гальтона
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Этрурия была ещё относительно независима от Рима. Культурное преобладание этру-
сков сохранялось в Центральной Италии до II в. до н.э., следовательно, с большей ве-
роятностью на вотивных портретах могло быть представлено именно этрусское, а не 
римское население, а после III в. и до рубежа эр, напротив, — преимущественно рим-
ское или смешанное. Однако наши результаты по обобщённому портрету оказались 
практически сопоставимы: различия касались наклона глазной щели, ширины лица, а 
также ширины переносья у мужчин (Рис. 2 и 3). Несмотря на то, что многие вотивные 
головы были выполнены в традициях физиономического портрета, всё же обобщён-
ные портреты в обеих выборках выглядят несколько идеализированными и типизиро-
ванными. Это может быть как следствием цифрового обобщения (сглаживание флук-
туирующей асимметрии), так и свидетельством адаптации моделей греческих 
скульптуры. В литературе часто отмечается, что в создании прототипов многих вотив-
ных голов могли быть использованы греческие модели архитектурной терракоты, а 
также образцы греческой скульптуры [38]. Однако в эти греческие реминисценции не 
вписываются параметры носа, если это, конечно, не своеобразный артефакт при изго-
товлении вотивной продукции. Образ Александра Македонского имел большое влия-
ние не только на типологию мужских, но и женских вотивных портретов. На мно-
гих  скульптурных портретах  царя  изображено широкое переносье, возможно, этим 
объясняется увеличение параметров носа на обобщённых вотивных портретах III‒I вв. 
до н.э, в том числе женском. Визуально фиксируемые изменения длины и ширины 
лица, как на мужских, так и на женских обобщённых портретах классического и элли-
нистического времени, нуждаются в дальнейшей объективной количественной оценке 
через морфометрию и вычисление лицевых индексов. Наклон глазной щели (опущен-
ные наружные углы глаз) на обобщённых портретах III‒I вв. до н.э. мы можем объяс-
нить пока только стилистическим влиянием «патетики Пергамской школы» [15, с. 158], 
схожее исполнение признака мы отмечали и на некоторых погребальных портретах. 
По индивидуальным описаниям на вотивах, аналогично фрескам, отмечается преиму-
щественно волнистая форма волос, но встречается как прямые, так и узковолнистые, 
то есть по этому признаку, также и как по цвету волос на фресках, наблюдается поли-
морфизм. Глазница по высоте средняя, но высокие орбиты также встречаются (до 
30%), так же как и встречается большое раскрытие глазной щели (более 30%), складка 
верхнего века чаще слабовыраженная, но встречается и средняя (около 30%). Нос по 
общим размерам довольно крупный с высоким переносьем, что отмечается и по живо-
писи, и по скульптуре. Профильная линия носа часто совпадает с линией лба («грече-
ский профиль»). Общий профиль спинки носа преимущественно прямой, выпуклые 
формы также встречаются, но вогнутые — довольно редко. Рот с относительно неболь-
шой по высоте верхней губой (расстояние от подносовой точки до слизистой губ). Тол-
щина губ средняя. Выступание скул слабое, лицо не широкое, преобладает средний 
этаж лица. Подбородок чаще умеренно массивный или малый по высоте (менее 30%). 
Морфологические паттерны мужчин и женщин, изображённых на вотивах, очень по-
хожи по описательным признакам и по обобщенным изображениям, что характерно 
для однородных популяций. Относительно длинный нос с прямой спинкой и с высо-
ким переносьем, несколько короткая верхняя губа, большой процент высоких орбит и 
слабо выраженной складки верхнего века, слабое выступание скуловых дуг характер-
ны для более южных морфологических паттернов европеоидов. Однако, наблюдаемый 
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полиморфизм по форме волос, а также довольно широкий нос, средние по высоте ор-
биты и среднее раскрытие глазной щели не дают говорить о преобладании средиземно-
морского антропологического типа в данной изобразительной группе, а скорее, о сво-
еобразной комбинации типов. На наш взгляд, выявленные морфологические 
особенности вотивных портретов могут быть как отображением смешанной в антро-
пологическом отношении группы, так и результатом антропоэстетического выбора 
определённой физической формы (типаж вотива) дарителем вотива. Вотивный пор-
трет, как сложный феномен, объединивший этрусские, греческие и римские изобрази-
тельные традиции, в своей основе мог иметь как реальные прототипы, так и художе-
ственный изобразительный канон формы. 

Иная морфологическая картина наблюдается по обобщённым портретам с саркофа-
гов: скулы средние, ширина лица — от средней и выше, нос средний с широкой спин-
кой, средний и нижний этажи лица одинаково выражены, подбородок массивный, ор-
биты средние или низкие, глазное яблоко не открыто, высота верхней губы средняя 
и выше среднего, губы средние и тонкие (Рис. 4). Обобщённые портреты, сделанные 
нами по прорисовкам портретов с крышек этрусских саркофагов из статьи К. Герхар-
да [27] и по фотоизображениям из нашей подборки демонстрируют очень большую 
близость к альпийскому антропологическому типу (балкано-кавказская малая раса). 
Обобщённые портреты с саркофагов существенно отличаются от обобщённых пор-
третов вотивных голов, в которых отчётливо присутствуют составляющие «средизем-
номорского» паттерна, то есть южного европеоидного субстрата. Американский ан-
трополог К. Кун определял термином «альпийский» — морфотип, происходивший из 
верхнепалеолитических вариантов [24]. О присутствии этого типа среди этрусков в 
своё время говорил Д. Серджи [39; 40], Он выделял два типологических варианта: пер-
вый — собственно классический средиземноморский — долихокранный, узколицый, 
с грацильным телосложением, второй — «альпийский», который был заметно более 
брахикранный, массивного телосложения с крупным лицом. Он считал, что оба ва-
рианта присутствуют среди этрусков, но второй вариант считал пришлым, чужезем-
ным. К. Герхард также говорил о присутствии на изображениях этого древнего «пере-

Рис. 4. Обобщённый мужской портрет по этрусской погребальной скульптуре эллинистического периода (слева 
и посередине, N = 23) и по графическим прорисовкам из статьи К. Герхарда (справа, N = 12). Цифровое обоб-
щение на основе метода Ф. Гальтона
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житочного» типа, называя его cromagniform. В последующих работах по краниологии 
этрусков черепа были определены как долихомезокранные, с удлинённым ортогнат-
ным лицом, длинным носом. Они были соотнесены с грацильным средиземноморским 
типом и существенно не отличались от других древних серий Апеннинского полуо-
строва и других районов Средиземноморья. Генетики предполагают, что привнесение 
этого древнего европейского компонента относится к периоду, более отдалённому, чем 
предполагаемая миграция этрусков из Малой Азии [46], а генетические связи этрусков 
близки как европейской, так и к западноазиатской митохондриальной линии [49]. Со-
всем недавние результаты палеогенетиков [47], изучивших 80 образцов костной ткани 
(из них 48 этрусских образцов VIII‒I вв. до н.э), казалось бы, ставят точку в этой поле-
мике и снимают завесу «загадочности» этрусков, которые оказались, судя по выводам 
авторов, аборигенным населением Апеннин и потомками индоевропейских переселен-
цев. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в изобразительной 
летописи этрусков прослеживаются два антропологических варианта — средиземно-
морский и альпийский. Исследованные группы изображений обладают различной ин-
формативностью и обнаруживают разную степень полиморфизма в отношении мор-
фологических признаков. В сравнении с вотивами, портреты саркофагов являются, на 
наш взгляд, более достоверным иконографическим источником. Мы согласны с крани-
ологами, которые полагают, что в населении Этрурии значительную долю мог состав-
лять тот самый «пережиточный», хронологически более древний морфотип, который 
подходит под описание современных представителей балкано-кавказской малой расы. 
Автор надеется продолжить антропологическое изучение изобразительного искусства 
и других народов античного Средиземноморья, так как без сравнительной информа-
ции пока сложно оценивать и интерпретировать наши результаты.
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Аннотация. В бесценной для физического антрополога галерее античных лиц, 
представленных произведениями искусства, особое место занимает этрусский пор-
трет. Большое количество скульптурных изображений этрусков выполнено в жанре 
физиономического портрета, который натуралистично передаёт отдельные элемен-
ты внешности, важные для описательного анализа морфологической изменчивости. 
Краниологические и палеогенетические данные в отношении происхождения этру-
сков весьма противоречивы. В научной литературе практически нет примеров работ 
по антропологическому описанию внешности этрусков на основе анализа групп раз-
личных изобразительных источников и их визуализации. Целью исследования стало 
получение антропологических характеристик и обобщённых портретов трёх различ-
ных групп этрусских изобразительных источников и их интерпретация в контексте 
этногенеза этрусков. Материалы исследования: погребальная живопись VI–III вв. до 
н.э. и погребальная скульптура III–I вв. до н.э., вотивная скульптура V–I вв. до н.э. (во-
тивные терракотовые головы). Исследованные группы изображений обладают различ-
ной информативностью и обнаруживают разную степень полиморфизма в отношении 
морфологических признаков, наиболее достоверным источником выступает погре-
бальная скульптура. Обобщённые портреты по трём группам изобразительных источ-
ников демонстрируют неоднозначные результаты в отношении антропологического 
типа: живописный портрет — наиболее приближен к описанию средиземноморского 
типа, вотивный портрет — занимает промежуточное положение, портрет по сарко-
фагам — наиболее приближен к описанию альпийского типа. Для получения сравни-
тельной информации и дальнейшей интерпретации наших результатов необходимо 
антропологическое изучение изобразительного искусства других народов античного 
Средиземноморья.

Ключевые слова: физическая антропология, обобщенный портрет, метод Ф. Гальто-
на, античный портрет, этрусский портрет, этрусские саркофаги, этрусская живопись, 
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Abstract. In the invaluable for the physical anthropologist gallery of ancient faces 
represented by fine arts the Etruscan portrait occupies a special place. A large number of 
sculptural images of Etruscans are made in the genre of physiognomic portrait, which 
naturalistically conveys individual elements of the appearance, important for the descriptive 
analysis of morphological variability. Craniological and paleogenetic data regarding the 
origin of the Etruscans are very contradictory. In the scientific literature, there are practically 
no examples of works on the anthropological description of the appearance of the Etruscans 
based on the analysis of groups of various artistic sources and their visualization. The aim 
of the study was to obtain anthropological characteristics and composite portraits of three 
different groups of Etruscan artistic sources and to interpret them in the context of the Etruscan 
ethnogenesis. Funerary painting (6th‒3rd centuries BC) and funeral sculpture (3rd‒1st centuries 
BC), as well as votive sculpture of the 5th‒1st centuries BC (votive terracotta heads), were the 
research materials utilized. The studied groups of images have different informative value and 
reveal different degree of polymorphism regarding the characters of facial morphology. The 
most reliable source of information is found in the funerary sculpture. Composite portraits 
based on three groups of pictorial sources show ambiguous results regarding anthropological 
type: the picturesque portrait aligns most closely with the description of the Mediterranean 
type, the votive portrait takes an intermediate position, and the portrait on sarcophagi is most 
closely connected with the description of the Alpine type. To obtain comparative information 
and enhance the interpretation of our results, it is necessary to conduct an anthropological 
research of the fine art of other ancient cultures within the Mediterranean region.

Keywords: physical anthropology, composite portrait, F. Galton method, ancient portrait, 
Etruscan portrait, Etruscan sarcophagi, Etruscan painting, votive terracotta heads, Etruscan 
ethnogenesis
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