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Предлагаемый читателю сборник 

является публикацией материалов 

представительного международного 

Круглого стола «Древние некрополи: 

погребально-поминальная 

обрядность, погребальная 

архитектура и планиграфия 

некрополей», проведенного 

в Петербурге в ноябре 2016 г. 

Он является второй из задуманной 

серии подобных встреч, 

посвященных малоисследованным 

аспектам погребальной обрядности, 

отражению в материалах археологии 

ментальности и субкультурной 

специфики. В публикуемых текстах 

особое внимание уделяется 

закономерностям внутренней 

планировки некрополей 

и святилищ, междисциплинарному 

исследованию памятников такого 

рода, редким формам погребальных 

и надмогильных сооружений, 

обрядам обезвреживания 

умерших, в т. ч. с их черепами, 

человеческих жертвоприношений, 

реконструкции средневековых 

наземных склепов (выглядящих 

сейчас как курганы) и т. п. Тексты 

размещены в хронологической 

последовательности от неолита 

к позднему средневековью. 

Сборник будет полезен археологам, 

религиоведам, этнографам, 

историкам и всем интересующимся 

древней религией и культурными 

корнями ряда современных 

традиций.
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А. Е. Симонян, Е. Л. Атоянц 

НЕКРОПОЛЬ ТЕЙШЕБАИНИ 

В 2013–2016 гг. экспедиция Научно-исследовательского Центра историко-культурного наследия при 

Министерстве культуры Республики Армении (начальник экспедиции А. Е. Симонян) под двух-

трехметровым слоем строительного мусора обнаружила и исследовала участок некрополя города 

Тейшебаини (Кармир блур), по южной окраине которого будет проходить обходная дорога Ши-

рак — Аргаванд. Южнее этой местности находится современное кладбище Шенгавитского района 

г. Еревана. Казалось, что здесь вряд ли могли сохраниться нетронутые археологические объекты. 

Раскопки проводились в течение четырех сезонов (2013–2016 гг.). Было исследовано 

281 погребение, которые в основном ровесники урартскому городу. 

Ключевые слова: Кармир блур, Тейшебаини, некрополь, погребальный обряд, жертвоприношения, 

традиционная культура, инновации в преставлениях о загробном мире 

Расположение. Группа памятников Кармир блура находится в юго-западном районе г. Еревана, на ле-

вобережном плато реки Раздан (по клинописным источникам VII в. до Р. Х., река Илдаруни). Городи-

ще Урартского царства с северной, западной и северо-восточной сторон окаймлено рекой. На северном 

краю плоского плато, у обрыва каньона реки Раздан возвышается холм, на котором в древности возвы-

шалась цитадель урартского города Тейшебаини. 

Южнее цитадели простирался древний город с прямолинейными улицами, по обеим сторонам ко-

торых были построены прямоугольные в плане жилища и общественные сооружения. К югу, вне недо-

строенных городских стен, на территории, занятой современными зданиями и действующим 

кладбищем, находился обширный некрополь (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид памятника Тейшебаини 

История исследования. В советское время на южной окраине охранной зоны с помощью техники вы-

равнивали рельеф, проложили дороги, вырыли траншеи для магистрального водопровода и электриче-

ских кабелей, заложили сад. В первые годы независимости РА южная часть охранной зоны памятника 
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Кармир блур превратилась в свалку, и некрополь был покрыт 2–3-метровым слоем строительного му-

сора. По решению мэрии г. Еревана, именно это территория была выбрана местом для строительства 

объездной дороги Ширак — Аргаванд. Несмотря на то, что видимых признаков наличия каких-либо 

историко-культурных памятников не было, мэрия, идя навстречу требованиям ученых, объявила тендер 

для выяснения истины до начала строительных работ. 

В 2013 году под контролем археологов и с помощью техники был убран огромный объем строй-

мусора, в том числе включающего бетонные конструкции. Работы проводились таким образом, чтобы 

над предполагаемым культурным горизонтом оставался слой мусора толщиной в 10–15 см для после-

дующей расчистки вручную. После расчистки на участке длиной 3,5 км были заложены двадцать проб-

ных раскопов площадью 10×20 м каждый. В процессе работы в южной стороне секционного дома, 

выявленного еще в 1956 году, обнаружилась прямоугольная в плане пристройка с вымощенным базаль-

товыми плитами полом. По нашему предположению, это была конюшня. 

В двух раскопах выявились группы захоронений. Для обоснования присутствия на этой террито-

рии культурных слоев в 2013 году были раскопаны погребения № 1 и № 2. 

В 2014 г. была поставлена цель: определить границы находящейся под угрозой дорожных работ 

территории некрополя и предварительное число захоронений. Только после этого мог быть подписан 

договор на проведение масштабных раскопок. Вскоре силами экспедиции был убран 10–20-

сантиметровый слой строймусора на участке площадью 400×20 м и произведены картографические 

работы с обозначением обнаруженных артефактов и погребений. 

Масштабные раскопки проводились в 2015–2016 гг. В сложной и напряженной ситуации, при де-

фиците времени — всего два сезона, на академическом уровне были раскопано 279 захоронений.  

Еще до наших изысканий экспедицией Б. Б. Пиотровского на Кармир блуре было вскрыто около 

десятка гробниц, которые датировались или ранним железным веком, или эллинистическим периодом 

(Пиотровский, 1950. С. 19–20; Мартиросян, 1961. С. 137–150; 1965. С. 167; Вайман, Тирацян, 1974. С. 60–70). 

Тем не менее, могильник города Тейшебаини до наших раскопок оставался неизвестным, также не бы-

ло известно, где были захоронены тысячи жителей северной столицы Ванского царства. 

 

Рис. 2. Участок некрополя после раскопок 

Наши раскопки выявили некрополь урартского города с чрезвычайно плотным расположением 

могил (одна могила на 6 м2) (Рис. 2). На территории найдены также некоторые доурартские погребения. 

Конструкция гробниц. Гробницы в основном земляные, в нижней части некоторых из них устроены 

ниши. Также были обнаружены гробницы со стенами, выложенными в нижней части из речных голы-

шей или колотого туфа и базальта, и просторные погребальные залы знати. Большая часть погребаль-

ных камер ограничена своеобразными, до того нам неизвестными конструкциями кромлехов — 

«магическими» кругами. Кромлехи обустраивались следующим образом: вокруг могил в глинистом 
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грунте рыли кольцевые ровики, которые заполняли речной галькой на глиняном растворе. Так образо-

вались ленточные круги. Отдельные гробницы имели традиционные кромлехи, сложенные из крупных 

речных окатышей. В этих немногих захоронениях сохранилась традиция обустройства кромлехов, ха-

рактерная для периода поздней бронзы — раннего железа. 

 

Рис. 3. Защитный слой из мелкой гальки на глиняном растворе на поверхности могил 

 

Рис. 4. Туфовый идол с двумя углублениями-глазами 

Своеобразен и способ перекрытия гробниц. Как правило, после захоронения могилы засыпались зем-

лей, а потом сооружался защитный слой из мелкой гальки на глиняном растворе (Рис. 3). Имелись также 

могилы с перекрытием из туфовых плит. В этих случаях могильные ямы не засыпались после захоронения. 

Рядом с почти двадцатью гробницами были установлены изваянные из туфа изображения неких 

идолов с двумя углублениями-глазами, обращенными к небу (Рис. 4). Эта традиция погребального обряда 

впервые зафиксирована в Тейшебаини, однако, по всей вероятности, она имеет глубокие корни. Так, тра-

диция изготовления идолов с подобными «глазами» на Армянском нагорье отмечена в раннем бронзовом 

веке. В городище Шенгавит было обнаружено более десятка туфовых идолов с просверленными «глаза-
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ми» (Симонян, 2013. С. 14–15). Примечателен и камень из западной стены гробницы 1-А из Верин Навер, 

на котором выдолблены две ямки, напоминающие «глаза» (Симонян, 2014. С. 222–226). 

В могильнике Тейшебаини погребальные обряды представляются как очень оригинальное и при-

мечательное явление чисто технологически: весь могильник сплошь покрыт слоем галечника, что осо-

бенно заметно на западном отрезке некрополя. Это, без сомнения, результат продуманных действий, 

осуществление которых требовало большого труда: поиск в русле р. Раздан соответствующих камней, 

их погрузка и транспортировка, наконец покрытие ими погребений. Можно предположить, что галеч-

ный слой предохранял могилы от разрушения и сооружения новых гробниц. 

Время. Находящиеся в гробницах керамические изделия — местные (традиционные) черные и се-

рые и урартские, так называемые, «дворцовые» — краснолощеные; статуи, характерные для урартской 

культуры; украшения из металла, бусы, инсигнии власти, печати и другие являются предметами едино-

временного производства и захоронения. Это дает основание предположить, что подавляющая часть 

раскопанных гробниц относится к VII в. до Р. Х. и современна урартскому городу. 

Архитектоника некрополя. В отдельных случаях мы имеем пять-шесть пересекающихся могильных 

колец, частично разрушенных при сооружении новых. Явление, обусловленное ограниченной терри-

торией могильника и множеством захоронений. Принимая во внимание, что Тейшебаини основал Ру-

са II (685–645), и то, что город предположительно пал в начале VI в. до Р. Х., можно сделать вывод, что 

город и некрополь просуществовали максимум 70–80 лет. Есть предположения, что город был разру-

шен еще в 640 г. до Р. Х. (Ayanis 1, 2001. Р. 24; Salvini, 2017. P. 427–447), что еще более сужает время су-

ществования некрополя. Фиксация частичного разрушения старых кромлехов доказывает, что в «городе 

мертвых» захоронения хронологически разделены промежутками в одно, максимум два десятилетия. 

Фактически мы имеем своеобразную горизонтальную стратиграфию, что дает уникальную возмож-

ность для определения последовательности сооружения могил, составляющих группу захоронений с 

точностью до одного десятилетия. 

 

Рис. 5. Погребение 150. Совместное захоронение женщины и мужчины 

Погребальный обряд. Некрополь Тейшебаини обустроен чрезвычайно плотно. Как отмечено выше, в 

среднем одно захоронение на 6 кв. м свидетельствует о перенаселенности города. В наше время в мега-

полисах по нормам на одну могилу отводится такая же площадь. В «городе мертвых» Тейшебаини вы-

явлены гробницы как женщин и мужчин, так и детей, в том числе младенцев. Женщин хоронили 

лежащими на левом боку, мужчин — на правом (Рис. 5). Редко зафиксированы вытянутые, лежащие на 
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спине захоронения. Также был распространен обряд расчленения (декарнация) и обезглавливания (де-

капитация) (Рис. 6) трупов, в основном жертвенных рабов и слуг. В некоторых захоронениях их число, 

похороненных с хозяином, достигает трех десятков. Прослеживается ритуал, когда трупы наложниц 

были уложены друг над другом в несколько рядов, а в центре лежал хозяин. 

Четко прослеживается обряд «обезвреживания» покойников: им отрубали кисти, стопы и головы, 

которые затем хоронили отдельно, теменной частью вниз. Изредка над телом убитых жертв сооружали 

каменную стену. Есть скелеты, лежащие на животе, с явными следами насилия, как будто их убили и 

бросили в могилу в момент захоронения (Рис. 7). 

 

Рис. 6. Погребение 147 с обрядом декарнации 

Трогателен обряд захоронения знатного молодого придворного. О его высоком положении свиде-

тельствует личная печать, изготовленная с большим мастерством. В центре гробницы на правом боку, 

чуть свернувшись, как во сне, лежал его скелет. По обе стороны от него, спиной прислоненные к стене 

гробницы, усажены 18-20-летние наложницы с богатыми украшениями. Они, кажется, охраняют спяще-

го хозяина. Также с не меньшей тщательностью и большой любовью погребены дети. 

Согласно представлениям тех времен, человек после смерти вместе со своим имуществом, рабами и 

гаремом переносился в мир мертвых. Насколько был богат покойный, настолько роскошны были вещи, 

опускаемые в могилу. Рабы воспринимались как имущество и в качестве собственности должны были со-

путствовать хозяину и продолжать служить ему в загробном мире. Явно, что при этом жрецы, обслужи-

вающие похороны, твердо придерживались четко сформулированных канонов погребального обряда. 

На Древнем Востоке высоко ценились верблюды как универсальное животное. Однако до сих пор 

в Армении лишь однажды в гробнице властного лица, может быть, предводителя-царя, были найдены 

останки верблюда. В 1896 г. А. Ивановский, исследуя гробницу, обнаружил скелеты двух верблюдов с 

золотыми украшениями, двумя жертвенными рабами и т. д. (Ивановский, 1911. С. 164). В 2016 г. в некро-

поле Тейшебаини при раскопках гробницы придворного, вероятно, наместника, среди впряженных в 

повозку жертвенных быков, лошадей и других животных открылись два полных скелета верблюдов. Как 

было принято в погребальных обрядах представителей урартской высшей власти, труп хозяина в этой 

гробнице был сожжен. Здесь также были останки двух пожертвованных слуг, прекрасный стальной меч, 

сотни единиц бронзового оружия. Кроме того, детали конской упряжи, колокольчики, жезл с наверши-

ем в виде головы быка, роскошные бусы из сердолика и стекла и многое другое. 



НЕКРОПОЛЬ ТЕЙШЕБАИНИ 

221 

 

Рис. 7. Могила 155. Скелет лежащий на животе, с явными следами насилия 

Сардур II сообщает, что из страны Этиуни среди прочих животных он угнал 155 верблюдов (Ар-

утюнян, 2001. N241E, строка 31). Таким образом, свидетельство Сардура II и жертвенные верблюды, 

захороненные вместе с наместником в стране Ваза (Этиуни), говорят о том, что в древности в Арарат-

ской долине занимались разведением этих экзотических животных. 

Историческая реконструкция. Наличие в гробницах останков множества жертвенных рабов — еще од-

но свидетельство того, каким могущественным и богатым городом являлся Тейшебаини. Антропологи-

ческие исследования позволили сделать вывод, что каждый зажиточный горожанин имел рабов, часть 

которых вместе с хозяином отправлялась в загробный мир. 

Б. Б. Пиотровский был убежден, что в административном центре Тейшебаини происходил сбор 

налогов и что в просторных мастерских рабы обрабатывали большое количество зерна и фруктов, го-

товили вино, изготовляли оружие и инструменты из железа и бронзы, деревянную мебель, шерстяные и 

льняные ткани и богатую одежду. Для подобных масштабных производств была необходима огромная 

армия рабочих и ремесленников, значительную часть которых составляли рабы (Пиотровский, 1959. 

С. 22). Раскопки некрополя подтвердили точку зрения Б. Б. Пиотровского. 

В гробницах были найдены скульптура (туф) головы воина со шлемом; десятки идолов (туф), об-

ращенных к небу, с углублениями наподобие глаз и скульптуры фаллосов, сотни глиняных сосудов — 

красных («дворцовых») и черных (местных), бронзовые браслеты и ожерелья из огромного разнообра-

зия бус, изготовленных с большим мастерством из сердолика, агата, гагата, цветного стекла и морских 
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раковин, которые носили и женщины, и мужчины. Кроме этого, урартские печати, железное и бронзо-

вое оружие: наконечники стрел, копья, дротики, кинжалы и ножи. 

Этнокультурные обоснования. Естественно возникает вопрос: представители какого народа проживали 

в городе грозного бога войны и стихии Тейшебы, кто погребен в некрополе. Примечательна гипотеза 

Г. Карагезяна и А. Петросяна о том, что топонимы Эребуни-Ереван имеют индоевропейское проис-

хождение. Согласно академику Г. Джаукяну, болезнь растений, название которой на армянском — еревил 

(в народной лексике «жанг»), которая окрашивает листья в красный цвет, происходит от индоевропей-

ского слова erebh, то есть темно-красный, кровяной (Джаукян, 1991. С. 38). Любопытно, что на необраба-

тываемых территориях Еревана были распространены полупустынные колючие растения с мясистыми 

листьями и полынь, которые, заболевая, приобретали ярко-красную окраску (Акопян, 1969. С. 66). До 

строительства урартами каналов и окультуривания этих земель территория современного Еревана, оче-

видно, была покрыта упомянутыми полупустынными растениями. 

Развивая мысль Г. Джаукяна, А. Петросян приходит к выводу, что топоним Ереван скорее всего 

возник от армянского «ерев», обозначающего цвет, ибо холм Эребуни народ издавна называет Аринберд 

(«Красная крепость»). Следовательно, в основе топонимов Эребуни-Ереван, по А. Петросяну, лежит слово 

«кармир» (красный), используемое доурартским армяноязычным населением страны Ваза (Петросян, 2006. 

С. 169–170). По нашему мнению, в пользу этой версии говорит не только широко распространенная на 

территории Еревана болезнь растений «еревил», но также и другие, кроме Аринберда, доурартские 

названия: Кармир блур (Красный холм), Кармир берд (Красная крепость) и т. д. 1 Топонимы с компонентом 

цвета в мире широко распространены: «цветные» названия имеют моря, озера, горы и прочие геогра-

фические объекты. 

Как указано выше, по мнению А. Петросяна, жители Этиуны, говорили по-армянски. В этом аспек-

те также важны археологические исследования, в частности, результаты полномасштабных раскопок в 

некрополе. Определенно, что погребальный инвентарь, найденный в единовременных захоронениях, 

содержал многочисленные образцы как «дворцовой» краснолощеной керамики из центральных обла-

стей Ванского царства, так и черной и серой керамики местного происхождения. Последние составля-

ют большую часть предметов, обнаруженных в захоронениях. Они по своей форме, декору, 

технологии производства и другим важным признакам почти не отличаются от доурартских образцов 

культуры раннего железа страны Айрарат. Следовательно, можно сделать вывод, что в отличие от кре-

пости Эребуни, где Аргишти I (786–764) поселил воинов с их семьями из стран Хате и Цупа, граждане 

Тейшебаини в подавляющем большинстве являлись аборигенами, продолжавшими традицию местной 

культуры. О беспрерывном обитании армянского этноса в этом регионе также свидетельствуют резуль-

таты анализа ДНК (Margaryan and al., 2017). 

Заключение. В Кармир блуре обнаружен некрополь, современный урартскому городу Тейшебаини. 

Обряд захоронения чрезвычайно богат и разнообразен, однако при этом канонизированный. В кон-

струкции могил прослеживаются как традиционные, так и инновационные явления: ленточные кромле-

хи, вырытые в грунте и заполненные галькой на глиняном растворе, глиняная обмазка-панцирь над 

насыпью могильной ямы, положение рядом с кромлехами идолов в виде туфовых плит с углублёнными 

ямками в виде глаз, положение в могилу изображений фаллосов и т. п. Явно прослеживается ритуал 

жертвоприношения слуг и наложниц. При том, что это не привилегия знати, зафиксированная в гроб-

ницах аристократии эпохи бронзы, а обиходное явление, доступное и для простых горожан. Это указы-

вает на избыточность военнопленных города Тейшебаини, которые заполняли число слуг горожан 

урартского населения. 

Совместное расположение в могилах экземпляров массового производства — бытовой и культовой 

керамики, в которых явно доминируют признаки местной, традиционной культуры (черная и серая), 

даёт пищу для вывода, что население города Тейшебаини, вопреки крепости Эребуни, были местные 

                                                           
1 По Б. Б. Пиотровскому, это место народ называл «Кармир блур» из-за красноватого грунта цитадели (Пиотровский, 1950. 

С. 13).  



жители, которое после завоевания Аргишти I, за прошедшие сто лет стали верными подданными 

Урартского царства. Это население, сохраняя традиционные черты местной культуры, в то же время 

воспринимало ряд элементов имперского мышления, в синтезе которых образовался сложный ритуал 

погребального обряда города Тейшебаини. 

_____________________ 
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