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В 1989—1990 гг. Севанская археологическая экспедиция новостро-
ечного отдела Института археологии и этнографии НАН РА пела рас-
копки на северной окраине с. Неркин Геташен (бывший Нсркни Адна-
ман), возле юго-западного берега оз. Севан1. Исследуемый объект 
представляет собой известный в специальной литературе по работам 
Е. Лалаяна 1903 г. могильник эпох средней бронзы—железа «Де-
мер»2, среди раскопанных комплексов которого особый интерес пред-
ставляют коллективные погребения—характерное проявление культу-
ры Севанского бассейна эпохи бронзы—железа. Целью настоящей 
статьи является представление конкретного коллективного захороне-
ния с привлечением всего комплекса археологических и антропологи 
ческих материалов; наиболее информативным с этой точки зрения яв-
ляется погребение 21 на северном участке могильника (табл.1, рис. 1). 

Погребение имеет каменно-земляную насыпь высотой около 1,0 м. 
обнесенную кромлехом из 87 крупных базальтовых глыб, диаметр ко-
торого по оси запад—восток—22,2 м, по оси север—юг—19,35 м. .Мо-
гильная камера представляет собой прямоугольное, ориентированное 
примерно с востока на запад сооружение длиной 4,25 м и шириной 3,(>5 м. 
при глубине 4.35 м, на западной стене которого сохранилась in situ 
лишь одна базальтовая плнта перекрытия (3,90 мХ1,85 мХ0,65 м). 
Вторая плнта (4.10 мХ2 .0 мХ0 .75 м) оказалась смещенной в южный 
сектор кромлеха, третья, необходимая для полного перекрытия каме-
ры, отсутствовала. Западная, северная н южная стены камеры сравни-
тельно аккуратно сложены из 5—6 рядов грубо околотых крупных ба-
зальтовых плит, в то время как восточная стена отличается небреж-
ной кладкой 8 :рядов необработанных камней. Исходя нз различий в 
характере кладки стен, уровне залегания камней кромлеха и плит 
верхнего ряда камеры, а также неправильных очертаний оконтуринаю-
щего насыпь кромлеха, можно восстановить последовательность соору-
жения конструкции. Судя по всему, в выкопанном в грунте прямо 
угольном котловане с пандусом в первую очередь были сложены за-
садная, северная и южная стены, перекрытые тремя плитами. После 
совершения погребального обряда со стороны пандуса сложили также 
восточную стену; затем поверх камеры был насыпан могильный холм, 
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обнесенный кромлехом. В последующем, примерно в XIII в. до н. э., 
« л е с ь ж е было совершено впускное погребение, в процессе которого и 
была удалена третья плита перекрытия. 

Основное, коллективное захоронение открыто на дне камеры 
(табл. J, рис. 2). В юго-восточном и северо-восточном ее углах лицами 
на )апад в сидячем положении были погребены мужчины 45 и 40 лет' 
Под южной стеной, по всей ее длине было установлено 15 одинаковых 
кувшинчиков; и* ряд завершается в юго-западном углу большим гли-
няным котлом. Аналогичным образом под северной стеной стояло 13 
мисок. И центре восточной половины камеры лицом к лицу, соответ-
ственно на правом и левом боку, в слабо скорченном положении голо-
вами на север лежали мужчина примерно 50 и женщина 27 лет. На 
шее мужчины было 15 бус, грудь украшена тремя бронзозымн нашив-
ными шитхами, в поясничной часги находились бронзовый кинжал и 
точильный камень, возле правого плеча—костяной наконечник стрелы. 
На голове женщины был бронзовый пластинчатый ободок, на шее— 
костяная подвеска, на груди—более трех десятков стеклянных бус, на 
пальцах—четыре кольца, и на разных частях скелета—11 бронзовых 
пуговиц. 

Под восточной стеной, в центре, найден череп быка плохой сохран-
ности. Между шеренгой мисок и черепами лежащих костяков находил-
ся скелет соОаки, кости конечностей которой были охвачены бронзо-
выми лентами. В ногах нары были собраны в кучу кости двух овец, 
трех купил, лисы, а также две младенческие нижние челюсти. Запад-
ную половину камеры занимали скелеты 14 помещенных сидя покой-
ников, размешенных в три ряда. В первом, восточном ряду, лицами 
на восток помещались (с юга на север) женщины соответственно 27, 
>20, 32, 30 лет. Перед каждой из них стояло по миске. Второй ряд, при-
мерно в одном метре западнее, составляли четверо мужчин (с юга на 
север) 30, 40, 40, 20 лет. Перед каждым из них также стояло по мис-
ке. Последний, третий ряд, образуют сидящие под западной стеной 
шесть скелетов. В данном случае степень сохранности антропологиче4 

ского материала позволяет определить пол и возраст лишь одного, 
четвертого с юга индивидуума—женщина 30 лет. 

'1аким образом, 'представленное погребение, наряду с многочис-
ленными костными остатками, содержит также богатый набор арте-
фактов, достаточно представительный для датировки комплекса. Пер-
вую, наиболее многочисленную группу находок образует керамическая 
посуда, представленная кувшинами (15 экземпляров), мисками (21; 
экз.) п одним котлом (таол. 1, рис. 14—15). Кувшины черно коричне-
зого цвета высотой 17—'20 см имеют плоское дно, шарообразное ту-
тово, низкое цилиндрическое горло и отогнутый наружу венчик. Че-
тырнадцать из них в верхней части корпуса орнаментированы гори-
зонтальным поясом зигзагообразного пунктирного узора, выполненно-
го накатом. Миски черно-коричневого или коричнево-оранжевого цве-
тов, высотой около 10 см, имеют плоское дно, полушарное тулово, 
жруглыо плечики и отогнутый наружу венчик. Девять из них украше-
ш под венчиком тем же зигзагообразным орнаментом. Прнмечатель-
ю, что нее помещенные перед шеренгой женщин восточного ряда мис-
си орнаментированы, в то время как перед мужчинами второго ряда 

* Здесь п далее в тексте возраст погребенных привидится в средних цифрах. 
Данные но индниндуальноу возрастному диапазону см. в табл. 2. 
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находятся лишь неорнаментпрованные образцы. Наконец, единствен-
ный в !'ашем собрании котел имеет плоское дно. шаровидное тулово. 
ррямой венчик, на противоположных краях которого помещены две 
вертикальные ручки. Красно-оранжевая поверхность не залощена. 

Л н а г н о с т и р у ю щ н м п р и з н а к о м к е р а м и ч е с к о г о к о м п л е к с а , п о з в о -
л я ю щ и м о п р е д е л и т ь к у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к у ю а т р и б у ц и ю р а с с м а 
т р н в а е м о г о п о г р е б е н и я , я в л я е т с я н а л и ч и е о р н а м е н т и р о в а н н ы х з и г з а -
г о о б р а з н ы м п у н к т и р н ы м н а к а т о м с о с у д о в , к о т о р ы е а н а л о г и ч н ы к е р а -
м и ч е с к и м м а т е р и а л а м о д н о г о н з в а р и а н т о в с р е д н е б р о н з о в о й к у л ь т у р ы 
З а к а в к а з ь я , а и м е н н о т е м т а к н а з ы в а е м ы м с е в а н о у з е р л и к с к н м к о м -
п л е к с а м 3 . к о т о р ы е д а т и р у ю т с я I I ч е т в е р т ь ю I I т ы с . д о н . э . 

Вторая группа артефактов—предметы вооружения и украшения 
нз бронзы, камня и кости (табл. 1, рис. 3—13). В первую очередь сле-
дует отметить цельноотлитый кинжал с рамочной рукоятью, на кото-
рой сохранились деревянные накладки. Рукоять завершается ажурным 
полусферическим навершием. Подтреугольный клинок с четко выра-
женной срединной нервюрой отделен от рукояти узким рикассо (табл. 
1. рис. 13). 

Кинжалы подобного типа достаточно широко распространены в 
памятниках середины 11 тыс. до н. э. как Севанского бассейна (Севан, 
Пчашен. Норатус, Камо, Сарухан), так и Закавказья в целом (Каре, 
Дртнк, Ванадзор. Папапино, Хртаноц, Ошакан, Арцах, Земо-Бодбе. 
Трели н т. д.)4 . Учитывая сочетание в нашем образце как средне- (ра-
мочная рукоять, крестообразное сечение клинка, срединная нервюра), 
так п позднебронзовых черт (полусферическое ажурное навершпе, 
узкое рикассо, украшенные бронзовымн гвоздиками деревянные на-
кладки), время его изготовления можно отнести к переходному этапу, 
т. е. к концу 16—15 вв. до п. э. 

Бронзовые нашивные щитки (табл. 1, рис. 12) являлись, судя по 
всему, деталями доспеха. Все три образца изготовлены нз пластины, 
имеют дисковидную форму (диаметр одного 9,0 см, двух других—6,0 
см) и концентрический рельефный орнамент. Большой экземпляр снаб-
жен двумя, меньшие—одной парой отверстий. Их медные и бронзо-
вые прототипы известны нз погребальных комплексов конца 111—на-
чала И тыс. до н. э. Малой Азии (Аладжа-Гунюк)5 Иранского нагорья 
(погр. 4 Джамшиди)6 , Закавказья (Большой Караипамбскпй курган, 
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Т б и л и с и , 1979, т а б л . V I , рис . 1; е г о ж е , Т б и л и с и I , Т б и л и с и , 1978, рис . 31 . 
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Триалетский курган 40)7 и Северного Кавказа*. Практически без ка-
ких-либо изменений они продолжают бытовать и в эпоху поздней брон-
зы. свидетельством чему являются их находки в погребениях Арме-
нии II половины II тыс."до н. э. (Тазакент. погр. 3; Ангехакот, погр. 
2. 3: Лорн-Берд. погр. 2. 3. 9; ЕхегнадзорЧ9. 
Костяной трехгранный наконечник стрелы (табл. 1. рис. 10) с круглым 
в сечении черенком принадлежит к типу, бытовавшему в Закавказье 
на протяжении всех эпох бронзы и железа1 0 . 

Единственной в своем роде находкой является ножевндный точиль-
ный камень с квадратной в сечении рукояткой со сквозным отверстием 
('табл. I, рис. 11). 

Украшения рассматриваемого комплекса представлены бронзовым 
Ободком, лентами с лап хищника, кольцами, пуговицами, костяной 
подвеской и разнообразными бусами (табл. 1. рис. 3—9). Ободок из 
бронзовой пластины с закругленными концами толщиной 0,2 см име-
ет ширину 3.3 см и длину "около 33 см. Из такой же пластины с за-
кругленными кониамч. снабженными отверстиями, изготовлены лен-
ты"; их ширина—2,3—2.7 см, длина 16—20 см. (табл. 1, р.нс. 9). 

Среди колец из бронзовой проволоки один экземпляр—с заходя-
шими и два—со сходящимися концами; четвертое кольцо имеет но 
кругу 10 шаровидных шишечек (табл. 1. рис. 6). 

Одиннадцать выпуклых пуговиц диметром 1.0 см и высотой 0,4 см 
имеют с внутренней стороны петлю (табл. 1, рис. 4). 

Костяная подвеска (табл. 1." рис. 3) диаметром 3.6 см имеет фор-
Mv кольца с ушком. Ее аналогии пронсхотят из синхронных комнлек 
сов погребений Спсиана, Хошун-Даша, Нор-Баязета" . 

Особый интерес представляют многочисленные сердоликовые, сте-
клянные и пастовые бусы. Обнаруженные вблизи женского скелета 
образцы преимущественно шаровидные, из красно-оранжевого сердо-
лика и стекла. Среди последних имеются как монохромные (зеленые), 
так и полихромные, орнаментированные проходящими по молочно-бе-

7 Л. Ж о р ж и к а ш в и л и, Э. Г о г а л з с. Памятники Трналети эпохи рампой 
к средней бронзы, Тбилиси. 1974, с. 53. табл. 40. рис 353. 

8 Е И. К р у п н о в. Первые итоги изучения Восточного Предкавказья (Совет 
екая археология, 1957, № 2, с. 159, рис. 3/3). 
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Лори Берл I, Ереван, 1981, табл. XIII, рис. 15. табл. XXV, рис. 13. е. (i8. рис. 28. 
1 0 П. П. П н о г р о в с к и П. Археология Закавказья , Л., 1949, с. 33. 77; Т. П. 

Ч у б н и н ш в н л н. Древнейшие археологические памятники Мцхета, Тбилиси, 1957, 
рис. 16; К. П. П и ц х е л а у р н, Итоги исследования памятников эпохи поздней 
Гронзы- ранигго железа (Труды Кахетской археологической экспедиции, вып. I, 
Тбилиси, I9G9, с. 104. табл. XII, рис. 4 ) ; Т. С. Х а ч а т р я н , Каменные ящики Сте-
нанавапа (Труды Гос. музея истории Армении, т. V, Ереван, 1959, рис. 38) ; Г. Ф 
Г о б е д ж и ш в и л и, Бедени, культура курганских погребений, Тбилиси, 1980, табл. 
XI; III. Ш. Д е д а б р и ш в н л и , Курганы Алазанской долины, Тбилиси, 1979, табл. 
XIII, рис. 1; Г. Е. А р е ш я н , В. Э. О г а н е с я н , Ф. М. М у р а д я н , П. С. А в е-
т и с я п. Л . А. П е т р о с я н, Конец среднего бронзового века в междуречье Арак-
еа н Куры (1)шшаш.гшЬ,ии1,ри,11шЬ <шЬ,,/,„, 1990, № 1. с. 08, табл. VII, рнс. 2) ; 
Ь. I] Ь ч /| р ш р J ш 1<, flul/ph Ы.шшщшрЫ.рр ZuijWumuilniJ J./1.UI. 3-1-/>Ь 4шцщршй-
)ш1{Ы.рпЫ (ZUUZ Ч-а tlpwpLp,, 198?, Л" 1, < / 1(11 —1(H), 

" М. А с р а т я н, указ. соч., с. 190, табл. 14, с. 195, табл. 19, с. 197, табл. 21. 



К о л л е к т и в н а погребение Маркин Геташена 1 3 5 

лому фону темно-синими или голубыми спиралями экземпляры. Осо-
бняком стоит бусина с тремя желтыми «глазками» (табл. 1. риг. 5>. 

Бусы, найденные вблизи скелета мужчины, имеют в основном ци-
линдрическую, призмовлдиую и шаровидную формы, изготовлены из 
белой массы, иногда покрыты светло-серой, бирюзовой или молочной 
iлазурью. Среди них выделяются три сравнительно крупные трехгран. 
ные бусы, занимавшие в низке центральное место (табл. 1, рис.7). Кг< 
по форме, так и по орнаментации они близки распространенным в 
Ш II тыс. до и. э. в Египте, на Крите и в Северной Сирии глазуро-
ванным печатям и бусам12. 

Суммируя результаты изучения артефактов рассматриваемого по-
гребения на основании имеющихся аналогий, можно констатировать 
принадлежность комплекса к финальному этапу севано-узерликской 
£рсднсбронзовой культуры, а именно—ко второй половине 16, бить 
может, и к началу 15 вв. до н. э. 

Краниологическая серия представленного погребения насчитыва-
ет 13 черепов. Суммарная характеристика остальных тринадцати ин-
дивидуумов представлена в таблице 3, а перечень половозрастных 
определений приводится ниже (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

№ 
костяка Поя Возраст 

1 M 3 5 - 4 5 
2 M 30-40 
3 Ж 25-30 
4 ж 2 0 - 2 5 
5 ж 18-22 
6 ж 35- 40 
7 ж 2 5 - 3 5 
8 м 25-85 
ii м 4 5 - 5 5 

10 м 35-45 
11 м 3 5 - 4 6 
12 м 18-28 
18 ж 25 35 
19 1.5 2 
20 ? 6 мес. 

Мужская группа характеризутся очень большим продольным, 
средним поперечным диаметром и долихокранным строением черепа. 

" Н. F r a n k f o r t , S tud ies In Early Pottery ol the Near Ea s t , I (In . M e s o p o -
tamia,'' Syr ia and E g y p t and their earliest Interrelations), London, 1924, f i g . 14; 
1'. M a t z , Die frUhkretlschen S l e g e l , Ber l in—Leipz ig , 1923, laf . XII, abb . 1; В. В r e n" 
t j e s , Alte S l ege l kunst des Vorde ien Orients , Le ipz ig , 1913, S. 50. 
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Сл-ммарно мозговая коробка-средней высоты лобная кость-широ-
кая тнцевой скелет высокий, умеренно широкнн. ортогнатяый и резко 
профилирован в горизонтальной плоскости. Ширина грушевидного от-
веопия малая высота-большая. Носовые кости сильно выступаюг 
по двум показателям SS и 75(1) ) . Лобный рельеф очень развит, осо-
бенно" у индивидуума \ е 9 (6 баллов). 

— — " " - - - - - - Т а б л и ц s 3 

Средине размеры черепов нз № 21 погребения у с. Неркин Геташен | 
I! сопоставление средних квадратнческнх отклонений 

Пол Мужские Жен. кие 

по Мар- S1 S Цаыака-
по Мар- X n SI X п S1 s „ берд 

тину 
берд 

1. 192.9 1 4 41 184.5 6 3 .02 6 .1 9 . 3 

8 . 140.3 7 2 .17 137.0 в 2 .44 5 . 0 7 . а 

17. 133.3 7 3 . 7 3 126.5 6 3 .93 4 . 9 8 . 8 

5 . 106.3 7 5 .25 97 .3 6 1.80 4 .1 5 . 9 

9 . 100.4 7 5 .38 99.7 6 3 .83 4 . 4 5 .01 

10. 117.9 7 2 .61 120.5 6 4 .09 4 . 8 6 .12 

8 : 1 . 72.8 7 1.57 73.9 6 2 .08 3 . 2 3 .59 

9 : 8 . 71.6 7 3 .81 73.1 6 3 .44 3 . 3 3 . 9 5 

45. 136.3 7 5 .02 121.5 6 4 .51 5 . 1 8,33 

48. 76 .3 4 .76 70 .8 6 3 .31 4 .1 4 .33 

46. 97 .7 5 . 5 0 89 .S 6 1.60 4 . 7 6 .49 

60. 57 .0 в 2 .28 55 .0 6 3 .03 2 . 8 8 .41 

61. 63 .7 6 2 .33 58 .3 6 3 .44 3 . 2 — 

55. 54 .3 7 3 .77 50.7 6 1.60 2 . 9 5 .62 

54. 24 .3 7 2 .98 22 .2 5 1.92 1 .8 3 .58 

51. 41 .7 7 2 .14 40 .3 6 1.97 1.8 3 .03 

54. 33 .0 7 1.29 35 .2 6 2 .48 1.9 1 .84 

4 5 : 8 . 97 .3 7 2 .95 89 .3 6 2 .52 3 . 8 2 . 0 9 

4 8 : 4 5 . 56 .5 3 .47 59 .0 6 4 .27 3 . 2 1 .52 

5 4 : 5 5 . 44 .9 7 6 .01 43 .9 5 3 .77 4 .1 1 .62 

5 2 : Е 1 . 79 .2 7 4 .23 85 .7 6 1 .76 5 . 0 5 .22 

77. 154.0 2 .64 133.5 6 4 .49 4 . 4 7 .81 

< z m 125.4 6 .04 116.4 6 4 .55 5 . 4 4 .46 

S C . 10.2 7 1.23 8 .4 6 0.G1 1.8 1.41 

S S . 5 . 4 7 1.61 4 . 2 6 1.27 0 . 9 1 .77 

32. 76 .0 7 2 .58 84 .5 6 2 .81 3 . 7 2 .97 

72. 88 .0 6 1.26 8 5 . 2 б 2 .86 2 . 9 4 .46 

73. 91.1 7 1.07 88 .7 6 3 .27 3 . 0 6 .47 

7 5 ( 1 ) . 33 .2 5 3 .42 29 .3 5 4 .46 4 . 1 7 .94 

Si — Эмпирическое среднсквадратичсскос отклонение. 
Sst — Стандартное срелнеквадратичсскос отклонение. 
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Женская группа по сумме характеризуется аналогичным описани-
{м мозговой коробки и лицевого скелета, отличаясь от мужской толь-
ко высокоорбитностью. 

В мелом это ортогиатиая, высоколицая краниологическая серия 
с очень большим продольным диаметром. .Массивность этой коллек-
ции, особенно мужской группы, выражается в больших величинах длин-
нотных размеров мозговой коробки П) и лицевого скелета (48), а 
также в сильном развитии лобного рельефа. 

Подобная характеристика присуща и другим присеванским кра-
ниологическим материалам эпохи бронзы и железа1 3 . Морфологиче-
ские особенности, отмеченные выше для геташенских черепов: опре-
деленная массивность, высоколицость, ортогнатиость, сильное высту-
пание носовых костей особенно четко выражены в сериях нз цамака-
бердского могильника и коллективного погребения у с. Норатус. По-
следнее имеет более позднюю датировку (эпоха железа) и в настоя-
щей работе не рассматривается. 

Краниологическая серия Цамакаберда публиковалась неоднократ-
но14, причем всегда датировалась эпохой поздней бронзы и раннего 
железа. В фондовых журналах Государственного музея истории Арме-
нии материалы памакабердских погребений записаны под коллекци-
онными номерами 1922 (раскопки 1952 г.) и 1941 (1954 г.). Публикуя 
краниологическую серию Цамакаберда, В. П. Алексеев отмечает год 
раскопок—1954. Перечень материалов из раскопок 1952 г. черепов не 
содержит. Они записаны именно во второй коллекции (№ 1941, 
1954г.). Количество опубликованных и записанных черепов одинако-
во—10. В дальнейшем эти краниологические материалы были переве-
дены в Москву и в настоящее время хранятся в Музее антропологии 
МГУ под Лл>№ 108—1I715. Археологический инвентарь, зачисленный в 
(/гот список, до си/ пор не опубликован. Кго тщательный анализ поз-
воляет датировать эту коллекцию (ГМИА, № 1941) 17—16 вв. до н. э., 
г. е. отнести ее к финальному этану среднебронзовой эпохи. Нам пред-
ставляется, что недоразумение с датировкой этой серии произошло по 
пой причине, что краниологическая коллекция Цамакаберда была да-
тирована на основании материалов раскопок 1952 г.16, которые содер-
жат предметы из железа. Таким образом, серии нз Цамакаберда и 
коллективного погребения у с. Неркин Геташеп синхронны. Можно 
констатировать, что па территории западного побережья оз. Севан в 
17—15 вв. до п. э., а может и раньше, был распространен один и тот 
^<е антропологический тип с устойчивой комбинацией краниологиче-
ских признаков. Морфологической доминантой этих серий является 
Сочетание двух характеристик: относительная массивность и высоко-
лицость. Среди более древних выборок с территории Армении отмс-

1 3 Н. П. А л е к с е е в , Происхождение народов Кавказа , М., 1974, с. 9 6 - 98. 
и В. II. А л е к с е е в , О двух группах населении Армении эпохи поздней броп-

•iij и раннего железа (Известия обществ, наук АН Лрм.ССР, 1964, ЛЬ 1, с. 15—22); 
е г о ж е , Происхождение..., 144; В. II. А л е к с е е в . И. И. Г о х м а н , Антрополо-
гия Азиатской части СССР, М., 1984. 

1 5 'Г. II А л е к с е е в а , P. Ii. Э р с ы б у р г , Каталог краниологических и остео-
логических коллекции Института н музеи антропологии .ИГУ (1865—1977), М., 1979. 
с. 33. 

10 J . (Г h ш ij ш I/ ш Ь j ш h, tlhiurjni jh i/uiif [>ш[iшЬшц ш^ui HujJIII flUJ fi L JI If J"''//' dnm ( ' »S A -

ц1.1/ini//iji о . ' ш и I I I / I ш I / . i/fiinm f l . , 1954, Л? J , SS—89) i 
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ченный комплекс признаков прослеживается лишь на черепах нз Шел-
гзвпта III тыс. до н. э . ) * . 

Фиксируя концентрацию конкретного морфологического комплек-
са на определенной территории з определенный хронологический про-
межуток и выявляя пре.ткогую аналогичную форм v. авторы настоящей 
Статьи не ставят вопросы генетического тторядка. Подобные проблемы 
необходимо решать ка мак^опопуляциопном уровне, привлекая весь 
палеоантропологпчесхнй арсенал исследуемого и сопредельных ре-
гионов. 

Коллективный характер погребения также требует интерпретации. 
Размещение погребенных н сопровождающего инвентаря на одном 
уровне, их непотревоженность. идентичность, вплоть до деталей, поме-
щенных в разных частях камеры предметов, наконец, логическая взаи-
мосвязь всей открытой в гробнице картины п^воляют утверждать, 
что погребение является результатом единовременного акта. 

Как отмечалось выше, коллективные погребения являются харак-
терным элементом культуры Севанского бассейна. В частности, тако-
вые раскопаы Е. Лалаяном в сс. Кишлак (ныне Аоцвакар. погр.№AV-1. 
2, 4, 5), Кёса-Махмад (Батнкян, гогр. № № ]. 3). Паташар (погр. №Л« 
1 ,3 ) . Загалу (Цовак, погр. № I) . Пашакенд (Ацарат) и Перкнн Адна-
ман (погр. Д°№ 5. 8, 10. 12. 17) бывшего Нор-Баязедского уезда17. Част!, 
их. судя лишь по описанчю общего- вида погребения и инвентаря (чер-
тежи погребений и рисунки материалов отсутствуют) не всегда мож-
но уверенно считать совершенном единовременным актом. Другая 
часть близка погребению № 21 Н. Геташена как по композиционному 
решению интерьера погребальной камеры, так и по ассортименту if 
размещению сопровождающего инвентаря. Как бы то ни было, пере-
численные погребения должны быть датированы в хронологических 
рамках конца эпохи средней бронзы—раннего железа. 

Кочлектнвные погребения последней четверти II тыс. до п. э., со-
вершенные единовременно, раскопаны нами также в могильнике Мрт-
бн-дзор (между г. Камо и сс. Кармнргюх и Арвакар). 

Таким образом, рассматриваемое погребение № 21 Перкнн Гета-
шена, датируемое нами концом 16—началом 15 вв. до н. э „ является 
старшим в хронологическом ряду коллективных погребений на терри-
тории Армении. 

Как в раскопанных Е. Лалаяном, так и нами коллективных погре-
бениях, большая часть пространства камеры отведена размещенному 
лежа индивидууму; его же сопровождает большинство артефактов ii 
жертвенных животных. Остальные же костяки, иногда весьма много-
численные, помещались сидя, наваливались друг на друга, сбрасыва-
пнсь в камеру вниз головой, в ряде случаев обезглавливались; как 
правило, они либо безппвеитарпы, либо сопровождаются крайне скуд-
ным инвентарем. Характерно, что эта категория погребенных никогда 
tie размещается епкпой к лежащему индивидууму. 

Приведенные наблюдения позволяют предположить, что подоб-
ные лоллектнвные погребения, совершенные единовременным актом 
следствие захоронения *хозянна» погребения—в нашем случае мужчи-
ны с высоким социальным н имущественным статусом, для носмерт-

* Сводку средних данных краниологических маи:риа.шв с территории Армении 
и Кавказа см.: В. П. А л е к с е е в, Происхождение... с. КО, 94. 

17 b. < hi [ ш j ш и, указ. соч., с. 07—117. 
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ног о сопровождения которого были умерщвлены и помешены в ту же 
камеру подчиненные мужчины и женщины. 

При анализе комплексов подобного рода исследователи сталкива-
ются с рядом вопросов для кого сооружались эти усыпальницы, кем 
являются те люди, которые насильственно умерщвлялись для сопро-
вождения «хозяина» погребения и, наконец, каков характер генетиче-
ского расстояния между ними. 

Решение этих проблем требует в первую очередь большой выбор-
ки погребальных памятников с коллективными захоронениями и с точ-
ными антропологическими определениями. К сожалению, мы не рас-
полагаем подобными данными в достаточном количестве. 

Результаты исследования материалов четырех коллективных по-
гребений из местности Мртби-дзор с полным набором половозрастных 
данных могут быть привлечены для определенных параллелей18. Эти 
погребения локализуются в 35 км от исследуемого объекта и имеют 
более позднюю датировку П2—II вв. до н. э.). Не вдаваясь в подроб-
ности прослеживающихся аналогий строительного и обрядового харак-
теров, отметим только два момента, общих для погребальных ком-
плексов Гета-шсна и Мртби-дзора. Это, во-первых, определенная сим-
метрия (и каждом случае разная) расположения в камере сопровож-
дающих -хозяина» погребения костяков по полу, во-вторых, возраст 
( амою «хозяина», которым во всех случаях являются мужчины стар-
ик: 40 лет. Исходя из отмеченных деталей, в частности, и анализа 
погребального обряда в целом, можно предположить, что аналогич-
ные погребения сооружались для мужчин возмужалого и старческого 
Нозрастов, которые имели особое положение в обществе. Вышеописан-
ная форма коллективного погребального обряда, по всей вероятности, 
показатель не столько богатства, сколько определенного социального 
•татуса этих пожилых мужчин. Следует оговориться, что выборка, на 
основании которой была выявлена корреляция между обрядовыми 
признаками и половозрастными определениями, малочисленна и раз-
нонременна (4 наблюдения из Мртби-дзора 12—11 вв. до н. э. и одно 
из Неркин Геташена 16—15 вв. до и. э.). 

Выдвинутую гипотезу подкрепляет результат интегрированного 
иналнза социодемографической реконструкции археологических и ан-
тропологических материалов Талинского некрополя19, где акторами 
данной работы эта половозрастная группа (мужчины старше 40 лет) 
выделилась в особую страту с очень высоким социальным статусом. 
Безусловно, люди, которые насильственно умерщвлялись при захоро-
нении «хозяина», находились в определенном подчиненном положении. 

В целях выявления впутригрупиовой изменчивости геташенской 
краниологической серии были использованы средние квадратическис 
отклонения оригинальных материалов, которые при сопоставлении со 
стандартными щ с аналогичными статистическими параметрами нама-
кабсрдской серии* позволяют констатировать факт относительной го-

1Я Р. Д. М к р т ч я н , А. С. П и л пп о с и н , II. С. А в е т и с я н , Впутригруп-
иовой аналп:) краниологических материалов нз могильника Мртби-дзор (^Горизонты 
антропологии»— в печати). 

1 9 Р. А. М к р т ч я н , П. С. А в е т и с я н , Опит социодемографической ннтер-
грстацпн но археологическим и антропологическим материалам Талинского некро-
поля эпохи раннего железа (в печати). 

* Средпеквадратнческнс отклонения были просчитаны на основании индивиду-
альных данных (IJ. II. А л е к с е е в , Происхождение..., с. 144). 
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могенности исследуемой группы (табл. 3). Для мужских черепов 12 
из 29 эмпирических коэффициентов превышают стандартный уровень 
в большинстве случаев незначительно и не выдерживают проверку на 
достоверность. При сопоставлении со ареднеквадратнческнмн отклоне-
ниями цамакабердской серии (последние, будучи подсчитанными на 
основании краниологических материалов из одиночных погребений, 
хронологически и территориально занимающих один н тот же локус с 
исследуемыми, являются очень удачным примером для создания срав-
нительного масштаба) выявляется отчетливая однородность черепов 
нз коллективного погребения Л° 21. Лишь по пяти признакам геташен-
екая серия демонстрирует повышенную вариабельность, однако и 
здесь, как и в первом случае, налицо статистическая недостовер-
ность** (табл. 3). 

Культурно -хронологическая однородность археологических мате-
риалов цамакабердского некрополя не вызывает сомнения; таким об-
разом. статистические параметры данной серии представляют харак-
т е р и с т и к у населения одной компактной палеопопуляцин, в данном 
случае—общнны. На этом фоне картина внутрнгрупповой изменчиво-
сти краниологической серии нз коллективного погребения Псркнн Ге-
ташена свидетельствует о более тесных генетических связях погребен-
ных в нем людей, чем в цамакабердском некрополе. Не исключено, что 
в последнем случае мы имеем дело с останками членов более близко-
родственной группы, которые могли принадлежать членам одной семьи 
или рода. Результаты аналогичной процедуры с женскими черепами 
менее наглядны, но не отклоняются от вышеописанных. 

Уместно отмстить, что при анализе палеоантропологнческнх дан-
ных из коллективных погребений эпохи Ванского царства2 0 и из мест-
ности Мртбн-дзор была выявлена такая же картина внутрпгрупповой 
г.эриабелыюсти признаков, что позволило авторам этих исследований 
выдвинуть гипотезу о более гомогенном составе краниологических се-
рий нз коллективных погребений. 

Культурно-антропологический анализ материалов погребения № 2 1 
Меркни Геташена—еще одно подтверждение тому, что единицей общ-
ности людей, погребенных в подобных археологических комплексах, 
являлись семья или род. 
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Ներքին Գետ աղեն ի «Դեմերս դամբարանադաշտի թիվ 21 դամբարանային 
համա/իրը երկու աոանձին դիաթաղումներ պարունակող Հնագիտական Հու-
շարձան է։ Վերինը վերաբերում է մ.թ.ա. XIV—XIII ղդ., իսկ ստորինը 

* * Достоверность отношений эмпирических дисперсий к стандартным п к цпмпка-
бердскнм оценивалась по таблицам р-рнепределенни. 

И Н. Р. К о ч а р , Р. А. М к р т ч я н , А. К. П а л и к я н , Краниологическая ха-
рактеристика материалов урартских погребений с территории Армении («Горизонты 
антропологии»—в печати). 
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1/իամ ամունակ յա ակտով կատարված խմբային թաղում է և, ըստ ուղեկցող 
անխաթար Հնագիտական նյութի, թվա գրվում է մ. թ. ա. А Г / — .11' դդ. սաՀ-
մ անս։ գծով։ Վերջինիս Հնագիտական ե "նամ արգաբ ան ական տվյալների զու-
գորդված ուսոէմնասիրությունր Հնարավորություն ընձեռեց Հիմնավորել այդօ-
րինակ խմբային թաղումների առանձնահատուկ բնույթը: նման դամբա-
րաններր կառուցվեք են սոցիալական բարձր կարգավիճակ ունեցող տարեց 
աղ ամ արգո։՝ "տիրոջ.. Հասար, որի անդրշիրիմյան ուղեկիցները՝ սոցիալա-
կան աոումով ավե/ի ստորադաս և թաղման արարողակարգի պաՀին բռնու-
թյամբ սոլանված մարդիկ (տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ}, թերևս որո-
շակի ազգակցական կա и/ են ունեցել միմյանց և "տիրոջս Հետ: 




