
II. ВИДЫ ЗАХОРОНЕНИЙ 

Раскопки погребений VI в. до н. э.—IV в. н. э. показывают, что в 
древней Армении имелось большое разнообразие типов захоронений. 

В Гарин, з эллинистический период, встречаются следующие типы 
захоронений: ящик из плит, правильной прямоугольной или овальной 
формы; каменный ящик, т. е. сложенный из сравнительно бесформен-
ных камней; погребения, совершенные в одном или двух карасах; грун-
товые и глинобитные погребения. Эти типы захоронений, за исключе-
нием двукарасных и глинобитных, существуют и в первые века н. э. 

Основным типом захоронений в Гарни является традиционный 
ящик из каменных плит, наряду с которым, однако, встречаются грун-
товые и карасные (кувшинные) захоронения. Размеры ящиков из плит 
невелики, и покойников хоронили в скорченном положении, с поджаты-
ми ногами, со сложенными на груди руками. Покойников укладывали на 
левый или на правый бок. Погребения не имеют постоянной ориенти-
ровки. Постоянной ориеитации в отношении сторон света не имели так-
же погребения античного периода многих других стран, например, гре-
ческие могилы, которые в одном и том же некрополе, а также в разных 
местах имели разную ориентировку. 

Исследователи придерживаются того мнения, что у греков не было 
определенных правил относительно ориентировки погребений и что это 
было обусловлено местностью и особенностями каждого погребения1. 

В северных причерноморских городах, например в Пантикапее, по-
гребения также не имели определенной ориентировки. Это обстоятельст-
во заметно и в местных поселениях Боспора2. 

Разное положение погребений на одном и том же кладбище, в дан-
ном случае в Гарни, где местность ровная, вероятно, связано с време-
нем захоронения—в зависимости от того, в какое время года и в какое 
время дня производилось захоронение3. 

В античный период встречаются семейные погребения. По всей ве-
роятности, некоторые из погребений были впоследствии раскрыты и в 
них произведены повторные захоронения, хотя и в сопутствующем небо-
гатом материале не заметна разница во времени (№ 118, 121). 

Сопутствующий инветарь помещался обычно у рук, перед головой, 
у затылка, а в некоторых случаях—и у ног. В кувшинном погребении 
предметы находились у лица, в передней части, иногда и вне караса 
среди камней, насыпанных на горло караса. 

1 См. об этом Е. Г. Кастанаян, Грунтовые некрополи Боспорских городов VI—IV вв. 
до н. э. и местные их особенности, МИА, № 69, 1959, стр. 266; И. Кигг. У, ВоагЛтап 
Огеек Ьипа1 сиз^ошз, Ьопйоп, 1971. 

2 См. об этом Е. Г. Кастанаян, ук. соч., стр. 265. 
3 Подобное предположение относительно положения склетов в погребениях бронзо-

вого века сделал Я. Гуммель. См. Я. И. Гуммель, О планировке курганов эпохи бронзы 
в районе Ганджачая, СА, № 1, 1936, стр. 214. 

21 



Монеты найдены и в кувшинном погребении и в погребении типа 
каменного ящика из плит во рту покойника, между зубами (№ 119) или 
перед покойником, вместе с другими предметами. Как в Гарни, так и во 
всей Армении, монеты клались в погребения в эллинистический период, 
начиная с IV—III вв. до н. э. Самыми древними монетами, встречаю-
щимися в погребениях, являются монеты Александра Македонского, ко-
торые найдены в Гарни, Гехадире4, на территории Кармир-блура5 и в 
других местах-

Обычай класть деньги в рот или в руку покойника был присущ це-
ремонии захоронения в Греции. Об этом свидетельствуют как археоло-
гические открытия в Олинфе, Афинах, Коринфе и других .местах6, так и 
письменные источники, как, например, диалог Харона с тенью Микул-
ла у Лукиана7 или разъяснение Геракла Дионису о том, что можно по-
пасть в царство умерших, уплатив перевозчику два обола—за самого 
Диониса и его слугу Ксанфия8 . Страбон свидетельствует, что жители 
Гермионы попадали в царство умерших коротким путем, не пользуясь 
услугами Харона, поэтому они ,не клали с покойником плату за перевоз 
(монеты)9. 

Согласно Д. Робинсону10, обычай греков класть монету в рот по-
койника в качестве платы за перевоз появляется в V в. до н. э. п связан 
с развивавшимся денежным оборотом, а по мнению Ф. Брука11 , этот 
обычай распространился в Греции в IV в. до н. э. Совершенно очевид-
но, что в Закавказье и Армении этот обычай появился в эллинистичес-
кий период под воздействием греков. 

В гарнийских погребениях, как кувшинного, так и типа ящика из 
плит, часто встречаются бабки, в особенности в погребениях малолет-
них. Их количество в некоторых погребениях достигает ста. Бабки мно-
го раз обнаруживались и в погребениях античного периода других 
стран12. Бабка считалась в Греции одним из самых обычных подноше-
ний покойникам. Игра в бабки была одной из самых любимых детских 
игр в Греции, о чем 'свидетельствуют не только обнаруженные в погребе-
ниях бабки13, но и глиняные статуэтки детей, играющих в бабки, кар-
тина художника Полигнота, о которой пишет Павааний14, и ряд источ-
ников16. Однако бабки служили не только для игры; они являлись так-

4 Ж. Д. Хачатрян, Археологические находки в Гехадире, ВОН, .1966, № 1, стр. 92 
(на арм. яз.). 

8 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, Ереван, 1961, стр. 139. 
6 ЕхсаУаИопз а1 01уп1Ьиз, р. XI, 1942, стр. 147, 178, 202 и сл.; Т .А. ЗПеаг. 

ЕхсауаИопз 1п 1Не пог1Н сете!огу а1 СоПШЬ 1п 1930, А1А, УО1. XXXIV, 1930, стр. 
426; А. Вгиескпег ипй Е. РегпСсе, Е1п аШзсКег РПейЬоГ. АМ, ВЙ. XVIII, 1893, стр. 
187 и сл. 

* 1ис. Са(ар1из. 18. 
*АгЫ. Ва1гасНо1, 138 и сл. 
' 3(гаЬ.. VIII, 12. 
10 ЕхсауаИопз а! 01уп11шз, р. XI, стр. 204. 
11 Е. Вгиск. То(еп1еП ипй 5ее1{гега1 1т ^ПесЫзсЬеп ГСесЫ- МйпсИепег ВеНгаке 

гиг Раругиз1ог8с1тп2 ипй апИкеп КесЫздезсЫсМе, Вс1. 4. МОпсНеп, 1926, стр. 145. 
12 Е. Г. Кастанаян, ук. соч., ст.р. 266. 

13 Вое к 1а а, Аиз ЮШзсЬеп ипй ИаНвсЬеп Ыесгоро1еп, Ье1р21{т, 1898, стр. 21 и 
сл.; С1ага /?Л0.*08, \'о1. III, 1929. стр. 13; ЕхсауаИопз а1 СЛупИшз. XI, стр. 17 и сл., 
21 и сл., 25 и сл. к т. д; О. КоЫпзоп, ТНе КеМйепЫ «Из1г1с(з аш1 (Ье сете1ег1ез а1 
СНуШЬиз, АЗА, уо1. XXXVI, р. 2, 1932, стр. 125; Н. Огацепиог/. Т11егае1зсЬе Ог.'Ьзг. 
ТЬега, В(1. II. 

14 Раиз., X, 30, 2. 
15 ЕхсауаИопз а1 01уп1Ьи5, XI, №сго1уп1Ыа., стр. 198 п сл. и ссылка 119. 
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ж е талисманами16, которые вешались на шею. По всей вероятности, в 
Армении бабки являлись и предметами для игры, и талисманами. 

Кремация при похоронах—не новость в Армении (погребение 
Лэ 114); этот обычай восходит еще к эпохе средней бронзы и продолжает-
ся в дальнейшем—в эпоху поздней бронзы, железа и раннеармянский 
период. Подобные погребения раскопаны на холме Шреш в Эчмиадзин-
ском районе, в селе Элар Котайкского района (ныне город Абовян Або-
вянокого района)17 , в окрестностях Звартнона18 , в Лори, Воскевазе, в 
бассейне озера Севан19. Колумбарии Нор-Ареша и Малаклу свидетель-
ствуют, что кремация была присуща и урартам2 0 ; она встречается и в 
раннеармянский период21. 

Проведенные за последние годы раскопки новых памятников антич-
ного периода предоставили интересный материал о видах и обрядах за-
хоронений. 

Обряд похорон с кремацией, жертвоприношением и тризной 
был наиболее распространенным видом похорон в Арташате в II в. до 
п. э.—III в. н. э- Здесь в основном встречаются погребения грунтового 
типа. 

Закоптевшие внутренние стенки караса из гарнийского погребения, 
зола, обуглившиеся кости и предметы со следами огня показывают, что 
кремация была произведена на месте. 

Кувшинные (карасные) погребения в Гарни появляются в эллини-
стический период. Используемые для захоронения карасы изготовлены 
в основном грубо, имеют косое сечение или округленный венчик, плос-
кое дно, в центре которого иногда имеется небольшое отверстие. Встре-
чаются также изготовленные на гончарном круге карасы с острым 
дном22, ножкой; отверстие проделано сбоку у литой части ножки (рис. 

" ВоеМаи, ук: соч., стр. 21. 
17 Е. Лалаян, Развитие захоронения и погребений в Армении, Вести. Ин-та науки и 

искусства, 1928, № 3, стр. 94 и сл. (на арм. яз.). 
18 Ашх. Калантар, Раскопки древнего Вагаршапата, Ереван, 1935, стр. 44 (на арм. 

яз.). 
10 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской Армении, Ереван, 1931, стр. 110 и 

сл. (на арм. яз.). 
20 А. Мартиросян, А. Мнацаканян, Урартский колумбарий в Нор-Ареше, ВОН, 

1958, № 10, стр. 63 и сл. (на арм. яз.); Б. А. Куфтин, Урартский колумбарий у подо-
швы Арарата и Куро-Аракскнй неолит, ВГМГ, т. XIII, Тбилиси, 1943, стр. 4 и сл. 

21 С. А. Есаян, Погребения VI—V вв. до и. э. в горах Шамшадина, СА, № 3, 1965. 
стр. 230. 

25 Б. Н. Аракелян, Гарни, II, Ереван, 1957, рис. 22. 

Рис. 5. 

23 

О 



5). Размеры карасов разные (высота 60—115 см); они бывают н с вы-
пуклым, и с вытянутым туловом. В них преимущественно хоронились 
дети. В карасах покойники хоронились также в скорченном положении, 
с поджатыми ногами; сопутствующие предметы помещались или внутри 
караса, или у его горла среди камней. Труп вкладывался через пролом 
в плече караса, а пролом затем латался. Горло караса закрывалось 
плоским камнем и засыпалось мелкими, а иногда карас полностью за-
сыпался камнями. Карасы, как и скелеты, не имеют четкой ориентиров-
ки и положения. Они в основном укладывались набок; встречаются ка-
расы и в более вертикальном положении (№ 114, 119). Скелеты лежат 
и па правом, и на левом боку, головой к горлу караса; в одном из ка-
расов, вследствие его выпуклосин, покойник был помещен по ширине 
караса (№ 122). 

Кувшинные (карасные) погребения открыты и в других местах—в 
Двине23, селении Хачик Ваноц дзора. в бассейне озера Севан24, Верни 
Арташате, окрестностях Нахичевана25 , Нагорном Карабахе, Вагарша-
пате26, Арташате. 

Карасные захоронения в Армении встречаются еще в урартский 
период27, но становятся обычными с IV—III вв. до н. э. В Гарни раско-
пан ряд карасных захоронений, в которых найдены серебряная г.:онета 
Александра Македонского и инвентарь раинеэллиннстического перио-
да. В первые века нашей эры карасные захоронения получают еще боль-
шее распространение, что доказывают погребения, открытые в Гарни и 
указанных выше местах. 

Рис. 6. 

Наиболее интересной формой кувшинного захоронения является 
открытое в Гарни и бассейне озера Севан двукарасное погребение. Дву-

23 К. Г. Кафадарян, Город Двин п его раскопки, Ереван, 1952, стр. 64—65, 82 (на 
арм. яз.). 

24 Е. Лалаян, Раскопки погребений в Советской Армении, стр. 73; Е. Лалаян, Раз-
пптие захоронения и погребений в Армении, стр. 85—86; Ж. Д. Хачатрян, А. А. Калан-
тарян, Античные и средневековые памятники Мартунииского и Варденпсского районов, 
ВОН, 1972, № I, стр. 61 (на арм. из.). 

25 Т. И. Голубкина, Находки кувшинных погребепий в Нахичеванской АССР. ДАН 
Аз. ССР, т. VIII, 1952, стр.451—453; ее же, Раскопки кувшинных погребеннй в с. Коша-

Диза Нахичеванской АССР. ДАН Аз. ССР, т. XIII, № 9, 1957. 
26 Ашх. Калантар, ук. соч., стр. 40, рис. 13|. 
77 А. А. Мартиросян, Аргиштихини.чи, Археологические памятники Армении, 8. 

Урартские памятники, вып. I, Ереван, 1974, стр. 51, 55. 
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караемое погребение з Гарни интересно тем, что меньший по размерам 
карас составляет продолжение большого, дно которого выбито, и ногп 
покойника помещены во втором карасе (рис. 3) . В отличие от гарнийс-
кого двукарасного погребения найденные в бассейне Севана карасы со-
единены друг с другом горлами; в одном из них помещены голова и ту-
ловище покойника, в другом—ноги (рис. 6). 

Карасные захоронения были распространены также в соседних с 
Арменией странах—Грузии и на территории Азербайджанской ССР. В 
Западной Грузии—Колхиде карасные погребения появляются в VI в. 
до н. э. и продолжают существовать до II в- до н. э. Они открыты в Ко-
булети, Даблагоми, Парцхаиаканеви и других местах. Здесь карасы 
также не велики, высота их не достигает 1 м, а диаметр выпуклой час-
ти— 70 см. Захоронены они вертикально, горлом вниз, труп внесен в 
карас через пролом в дие. Встречаются карасы, захороненные горизон-
тально; а этом случае пролом делался сбоку и покойник вносился в ка-
рас в скорченном положении28. В приморских районах в греческих ам-
форах, как в урартских урнах, хоронили прах сожженного покойника29. 

В Восточной Грузии—Иберии карасные захоронения встречаются 
начиная с IV—III вв. до н. э. Особенно часто они встречаются в некро-
поле Самтавро30, Мцхете31. В отличие от Колхиды, здесь труп вклады-
вался через пролом в карасе, а карасы были сравнительно крупного 
размера (высота 110—145 см, диаметр выпуклой части 0,70—1 м). В 
Восточной Грузии в I в. н. э. карасные погребения уже не встречаются. 

На территории Азербайджанской ССР карасные захоронения встре-
чаются начиная со II в. до и. э.32 до раннего среднезекозья. В север-
ной части их меньше, чем в южной. Особенно много карасных захороне-
ний обнаружено в Мингечауре, где такой вид захоронения существовал 
до II в. н. э. Здесь карасы более крупных размеров, чем в Восточной 
Грузии; средняя их высота достигает 140—160 см, диаметр выпуклой 
части—80—90 см; встречаются карасы высотой до 2 м и диаметром до 
1 м. Детей обычно хоронили в сосудах, используемых в хозяйстве. И в 
Грузии, и па территории Азербайджана в карасах хоронили преимуще-
ственно один труп, но встречаются карасы с двумя и даже тремя трупа-
ми, в скорченном положении, с поднятыми к лицу руками. В Мингечау-
ре они вкладывались в карас через .горло, ногами ко дну. Около караса 
часто можно обнаружить очаг, где встречаются сожженные кости. 
Предполагается, что с помощью огня погребение очищалось от «злых 
духов»—посредством приношения даров или жертвы33 . Нам кажется, 
что эти очаги следует считать следами обычного жертвоприношения и 
тризны. 

Карасные захоронения были приняты у многих народов мира, сре-

28 М. М. Иващгнко, Кувшинным могильник в Западной Грузин. СА, XIII, 1950, 
стр. 330 н сл.; Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, т. 1, Тбилиси, 1949. 
стр. 180 и сл.; т. II, Тбилиси, 1950, стр. 72; Археология Грузии, Тбилиси, 1959, стр. 224. 

23 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Трналети, Тбилиси, 1941, стр. 34. 
30 Г. А. Ломтатидзе, Археологические раскопки в древнегрузинской столице Мц:;с-

че, Тбилиси, 1955, стр. 17. 
31 /1. М. Апакийзе, Города и городская жизнь в древней Грузии, т. 1, Тбилиси, 

1963, стр. 89 и сл. 
32 С. М. Казиев, Альбом кувшинных погребений, Баку, 1960, стр. 70 и сл. Литера-

туру об этом см. там же. 
33 С. М. Казиев, О двух кувшинных и двух катакомбных погребениях, МКА, III. 

Баку, 1953, стр. 9; С. М. Казиев, Альбом кувшинных погребеннй, стр. 20. 
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дн простого населения. Вероятно, карасы использовались как готовые 
гробы; вначале для этой цели употреблялись старые, поврежденные ка-
расы, а затем и новые. Карасные захоронения возникли в тех странах н 
местностях, где было мало камня, а затем распространились и в других 
странах, приобретя обрядный характер. В Малой Азии (в западной ча-
сти) этот вид захоронений существовал до III в. до н. э.34 

Кувшинные захоронения обнаружены на Средиземноморском побе-
режье35. Обычаи хоронить в амфорах был распространен также в Гре-
ции, на Крите, Кипре36, Родосе37, в греческих колониях на северных бе-
регах Черного моря—Олвии, Керчи38, Херсонесе39 в V—IV вв. до н. э. В 
Междуречьи кувшинные захоронения встречаются с древнейших вре-
мен, а в Тел Умаре открыты погребения в карасах с острой ножкой, ко-
торые датируются II—III вв. н. э.40 

Большая часть исследователей считает, что эти сосуды принадле-
жали жителям, занимавшимся земледелием, и использовались в хозяй-

34 Б. А. Куфтин. Материалы к археологии Колхиды, II, Тбилиси, 1950, стр 75. 
35 ОогЛоп СЫШе. ТЬе йо^п о! Еигореап с1у111га11оп, Ьопёоп, 1927, стр. 33, 77, 

103, 127-
36 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, стр. 74. 
37 С1ага Нкойоз. II, табл. У1, погр, 208, 211 и др. 
38 ИАК, вып, 35. стр. 23, № 46, 48. 
39 Г. Д. Белов, Некрополь Херсонеса классической эпохи, СА, XIII, 1950, стр. 275 

и сл., рис. 3. 
40 5. УеШп. ТЬе (отЬз Гоипй а( 5е1еус1я. Зесопс) рге11т1пагу КероП ироп 1Ье 

ЕхсауаМопз а( Те1 Ь'гпаг, 1гад. Апп АгЬог, 1933, табл. XV, рис. 1. 

Р И С 7 . Рис. 8 
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стве—в качестве капасов для вина, зерна; впоследствии в них хорони-
ли покойников. Некоторые ученые придерживаются того мнения, что 
зстречаются и карасы, специально изготовленные для погребения. Хотя 
кувшинные погребения Армении изучены сравнительно плохо, однако ис-
следование показывает, что в начальный период покойников хоронили 
в использовавшихся в хозяйстве и вышедших из употребления карасах, 
а впоследствии и в пригодных карасах. Предполагается, что в Армении 
в I—II вз. и. э. изготовлялись специальные карасы для захоронения, 
часть которых несколько выше ножки имеет отверстие, проделанное до 
обжига41. Однако карасы, предназначенные для хранения зерна, обя-
зательно имели отверстие в дне—для притока воздуха, предохранявше-
го содержимое караса от порчи (рис. 7). Следовательно, можно пред-
положить, что как в других странах, так и в Армении для захоронения 
использовались обычные карасы, употреблявшиеся в хозяйстве для раз-
ных целей (рис. 8). 

Трудно сказать, как эта форма захоронения появилась в Армении, 
однако совершенно не обоснована точка зрения Б. А. Куфтина и Г. А. 
Ломтатидзе, согласно которой эта традиция проникла в Армению из 
Колхиды через Восточную Грузию42, или С. Казиева, считающего, что 
-*та форма захоронения была очень распространенной в Азербайджане 

/ 0 9 

Рис. 9. 

и оттуда перешла в Армению и Восточную Грузию43. А. М- Апакидзе 
при рассмотрении этого вопроса совершенно не упоминает Армению41. 

41 Гарни, II, стр. 21. 
42 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, стр. 78; Г. А. Ломтатидзе. 

ук соч., стр. 61. 
43 С. М. Казиев, Альбом, стр. 18 . 

44 А. М. Апакидзе, Города древней Грузии, Тбилиси, 1968, стр. 126 и сл. 
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В Армении, как было указано выше, карасные захоронения встре-
чаются еще в урартский период, в VIII в. до н. э.; затем онн вновь по-
являются в IV—III вв. до н. э., т. е. в то же время, что п в Восточной Гру-
зии (IV—III вв. до н. э.), и ранее, чем на территории Азербайджана (И 
—I вв. до н. э.). Далее, для карасных захоронений Армении характерен 
ряд отличий, а двукарасиые погребения на территории Грузин и 
Азербайджана не известны. Карасные погребения нельзя связывать ни 
с особыми религиозными верованиями, ни с отдельными этническими 
группами; как было отмечено выше, люди стали использовать карасы 
в этих целях, исходя нз целесообразности, потому что в Армении кув-
шинные погребения обнаружены в разных местах бок о бок с другими 
видами захоронения. Вероятно, эта форма захоронения проникла "в Ар-
мению из Междуречья в конце II и начале I тысячелетня, т. е. в урарт-
ские времена. Надеемся, что расширяющиеся нз года в год раскопки зыя-
вят новые материалы, которые дадут возможность более четко ответить 
на этот вопрос. 

Одним из интересных типов захоронений, встречающихся в Гарни, 
является небольшое глинобитное погребение в грунте (№ 123). По-
гребение такого рода встречается в Армении впервые, однако по фор-
ме захоронения и другим признакам оно не отличается от погребении 
типа ящика из плит. Оно относится к числу сравнительно богатых по-
гребений. 

В Гарни обнаружены также грунтовые погребения. Обычно это вы-
рытые в земле прямоугольные ямы, (длина 1—2 м, ширина 50—65 см), 
перекрытые толстыми плоскими камнями разных размеров. Трупы за-
хоронены на спине и на боку, в скорченном положении- Грунтовые за-
хоронения после I—II вв. не встречаются. Сопутствующий инвентарь 
тот же, что и в кувшинных погребениях и погребениях типа каменного 
ящика из плит,—глиняные сосуды, оружие, бусы и монеты45; подобные 
погребения найдены также в Вагаршапате4 6 . 

Традиционными, издавна известными погребениями являются так-
же погребения овальной формы, которые встречаются в Севанском бас-
сейне в конце II—начале I тысячелетия до н. э.'17 Овальные погребения 
V—I вв. до н. э. обнаружены в городской части Кармир-блура48 , погре-
бения, относящиеся ко второй половине I в. до н. э.—в Паракаре4 9 . 1 а-
ким образом, овальные погребения Гарни эллинистического периода не 
являются новостью и (встречаются и в первые века нашей эры. Овальные 
погребения I—II вв. обнаружены в Гарни в предшествующие годы 

Приведенные выше данные показывают, что основным типом захо-
ронения в Гарни являлось погребение, сложенное из каменных плит. 
Предполагается, что плиты для погребеннй изготовлялись специальными 
мастерами и продавались50. Однако это нам кажется маловероятным, по-
тому что в качестве плит использованы несколько зеленоватые плоские 
камни, которых много в Гарни, а базальтовые камни просто отобраны и 
привезены из окрестностей. 

45 Гарни. II, стр. 16 и сл., погр. 25, 41, 49, 51 п др. 
4° Ашх. Калантар, ук. соч., стр. 39, 51 и сл. 
4? А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 146. 
48 А. А. Мартиросян, Город Тейшебаини, стр. 146 и сл., рис. 64, табл. 18, 19. 
4а Г. А. Тирацян, Раскопки Паракарского башнеобразного погребения, Вестн. Ереван-

ского ун-та, № 1, 1970, стр. 234, рис. 2 (на арм. яз.). 
50 Б. Н. Аракеляи, Значение раскопок в Гарнн для изучения культуры дресней 

Армении, ВДИ, № 3, 1953, стр. 158. 
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