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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
РАННЕКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА У ДРЕВНИХ МАЙЯ

К моменту испанского завоевания племена, языковой группы майя 
занимали обширную область, включающую в себя современные ю жно
мексиканские штаты Табаско, Ч иапас, Ю катан и К ампече, территорию  
Кинтана-Роо, всю Гватемалу, Британский Гондурас, а так ж е западные 
районы Сальвадора и Г ондураса. Судя по археологическим данным, 
очерченные выше границы примерно соответствовали распространению  
майяской культуры и в более раннюю, так назы ваемую  классическую  
эпоху (I тысячелетие н. э .) , когда здесь возникают первые государствен
ные образования. Становление этих раннеклассовых городов-государств  
и их характер — один из наиболее трудных и запутанных вопросов 
древней истории Нового Света. Это объясняется и необычайной слож 
ностью самой проблемы, и скудостью источников, освещ аю щ их ее. 
К сожалению, испанские и индейские хроники хранят почти полное мол
чание по поводу исторических событий, происходивш их ранее X в. М но
гочисленные ж е иероглифические надписи и тексты, найденные среди 
руин майяских городов, до сих пор полностью ещ е не прочитаны. Сле
довательно, для классического периода мы располагаем  пока только 
археологическими источниками, что не исключает, конечно, всемерного  
использования, хотя бы в виде ретроспективных построений, более  
поздних исторических документов и данных этнографии.

В. М. М ассон, опираясь на обш ирные и разнообразны е материалы  с 
территории Д ревнего Востока, наметил следую щ ие признаки ранне
классового общ ества: наличие слож ного хозяйственно-административно
го аппарата, несовместимого с родовым строем; письменность; города; 
царские гробницы '. Видимо, эти ж е признаки м ожно использовать и 
для выделения раннеклассовых общ еств доколумбовой Америки. Учи
тывая явно недостаточную (особенно по сравнению с древневосточными  
очагами цивилизации) археологическую  изученность М езоамерики и 
почти полное отсутствие письменных источников для рассматриваемого  
периода, автор отнюдь не ставит своей задачей  всестороннее раскрытие 
такой большой и сложной темы, как становление раннеклассового о б 
щества в одной из важнейших областей Нового Света. Д а  это практиче
ски и невозможно сделать в рамках одной журнальной статьи. П оэтому  
ниже речь пойдет лишь о некоторых аспектах затронутой проблемы.

Письменность

Согласно традиционной течке зрения, господствовавш ей в течение 
многих лет в зарубеж ной  американской литературе, письменность и 
календарь у майя, по крайней мере в районе северной Гватемалы, впер
вые появляются не ранее конца III в. (стела 29 из Тикаля имеет ка

1 В. М. М а с с о н ,  Становление раннеклассового общества на Древнем Востоке, 
Вопросы истории», 1Р67, Xs 5.
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лендарную  дату, соответствующ ую 292 г. н. э.) 2. Однако последние по
левые исследования в западны х районах территории майя выявили це
лую группу более ранних каменных монументов с иероглифическими  
надписями и датами: стела №  2 из Чиапа де Корсо (36 г. до н. э .) 3, сте
ла №  1 из Эль Бауль (37 г. н. э .) 4, обломок стелы с рельефом и иерогли
фами из К аминальхуйю (этап М ирафлорес —  самый конец I тысячеле
тия до  н. э .) 5 и т. д . В ходе недавних раскопок в Тикале (Петен, север
ная Гватемала) на одной из фресок храмовой постройки (5D — Sub. 
10— 1) было обнаруж ено изображ ение какой-то важной персоны в пыш
ном костюме и высоком головном уборе из перьев. П оследний был 
украшен иероглифом календарного знака «Акбаль» (название дня в 
ритуальном календаре м айя). Вся эта постройка и находящ аяся под ней 
гробница (погребение 167), судя по серии радиоуглеродны х дат; отно
сится к 25 г. до  н. э . 6 Таким образом , можно предполагать, что процесс 
слеж ения письменности и календаря у древних майя заверш ился по 
меньшей мере к концу I в. до  н. э .— началу нашей эры.

Проблема города

Ещ е со времен Гордона Ч айлда город считается наиболее удобным  
признаком для разделения цивилизованных и варварских общ еств7. 
Главная трудность состоит здесь в том, чтобы выделить те конкретные 
и, по возмож ности, археологические признаки, по которым можно было 
бы отличить город эпохи цивилизации от варварских городков и круп
ных селений, зачастую  имевш их значительную площадь, густое населе
ние, развитые ремесла и мощную систему укреплений. Важнейш ие со
циально-экономические изменения, протекавш ие в' недрах общества при 
переходе его от родовых порядков к раннеклассовым, не могли не отра
зиться самым серьезным образом  на характере существующих поселе
ний, их общ ей планировке, типах жилищ  и других построек.

П реж де всего следует отметить появление больших дворцовых ан
сам блей —  мест обитгния правителей городов-государств, их родствен
ников и свиты.

П ервые дворцовые сооруж ения возникают у майя, судя по археоло
гическим данным, еще в конце архаической эпохи, т. е. в последних ве
ках д о  наш ей эры (например, постройка А-1 в Ваш актуне) 8. В первой 
половине I тысячелетия н. э. мы встречаем здесь уж е такие внушитель
ные архитектурные ансамбли, как дворцы П аленке, Тикаля и др. Обыч
но дворцы доиспанского времени представляют собой каменные длин
ные постройки со ступенчатым сводом, стоящие на низких пЛатформах- 
фундам ентах. Они, как правило, сгруппированы вокруг одного или не
скольких прямоугольных внутренних двориков (например, дворцы в 
П ал ен к е9 и И ш и м ч е10): Помимо правителя, его семьи, родственников 
и свиты, на территории дворца постоянно находилось множество слуг, 
ремесленников (непосредственно обслуж иваю щ их нужды двора) и 
воинов дворцовой стражи. Д ля содерж ания этой массы людей, не

2 Е. М. S h о о k, Tikal, S tela 29, «Expedition», 1960, vol. 2, No 2.
3 В. W a r r e n ,  A hypothetical construction of M aya origins, «Actas у Memories del

35 Congreso In ternacional de Arriericanistas», vol. 1, Mexico, 1964, p. 298.
4 M. D. C o e ,  Cycle 7 m onum ents in M iddle America: a reconsideration, «American 

anthropologist» , 1957, vol. 59, N o-4, p. 603.
5 M. D. С о e, The M aya, London, 1966, p. 68, tabl. 14.
6 W R C o e ,  Tikal, G uatem ala, and em ergent M aya civilization, «Science», 1965,

vol. 147, N o-3664, p. 1413.
7 Г. Ч а й л д ,  Прогресс и археология, М., 1949, стр. 29—32.
8 G. W i 11 е у, Problem s concerning prehistoric settlem ent pa tterns in the Maya Low

lands, «Viking Fund Publication in Anthropology», vol. 23, New York, 1956, p. 108.
9 J. M a r q u i n a ,  A rquitectura Prehispanica, Mexico, 1964, p. 614, pi. 186.
10 G. G u i 1 1 e m i n, The ancient Cakchiquel capital of Iximche, «Expedition», 1967, 

vol. 9, No 2, p. 31.
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связанных прямым образом  с производством пищи, требовались, без
условно, немалые продовольственные запасы. К роме того, в пору всяко
го рода тяжелы х всеобщ их бедствий —  эпидемий, неурож аев, войн 
и т. д .— правитель часто выступал в роли некоего общ ественного гаран
та, «благодетеля» и спасителя своих подданны х. Н аиболее ярко иллю
стрирует этот тезис один эпизод из ж изни ацтекского правителя Мон
тесу,мы I (правильное написание «М отекухсома») п .

В 1452— 1453 гг. из-за постоянной засухи и неурож аев в долине Ме
хико начался всеобщий голод. Доведенны е до  крайности ацтеки яви
лись тогда во дворец своего царя и обратились к нему за  помощью, обе
щая взамен добровольно отдать себя в рабство. И оказалось, что Мон- 
тесума I имел в дворцовых кладовых столрко зерна (кукурузы ), что 
его хв'атило для того, чтобы обеспечить все огромное население Теноч- 
титлана (к началу конкисты в городе ж ило по меньшей мере несколько 
десятков тысяч ч еловек ). В память этого события был установлен спе
циальный монумент —  «камень голода» (la  piedra del ham bre), про
славляющий доброту правителя и описывающий с помощью различных 
изображений и символов бедствия, обруш ивш иеся на ж ителей долины 
М ехико 12.

Следовательно, во дворцах индейских правителей скапливалась зна
чительная часть прибавочного общ ественного продукта, ш едш его на 
удовлетворение непосредственных нуж д двора и на различные общ его- 
суда реш енные предприятия: военные кампании, 'строительство каналов, 
храмов, дорог и т. д.

Д ругая важная особенность городской ж изни состоит в том, что в 
эпоху цивилизации прежние легкие святилища и небольш ие храмы пре
вращаются в монументальные сооруж ения из камня, горделиво воз
вышающиеся на своих высоких пирамидах над хижинами рядовых го
рожан. Заметные изменения происходят такж е и в порядках отправле
ния религиозного культа. Вознесенны е высоко над земной поверхностью  
эти новые монументальные храмы были искусственно изолированы от 
большинства верующих. П опасть туда могли, вероятно, лишь избран
ные жрецы и аристократы. Именно к такому выводу приходит, напри
мер, Р. В. Кинжалов после анализа храмовых сооруж ений Тикаля: 
«Высокие баш необразны е пирамиды такж е подсказываю т мысль, что все 
ритуалы, происходившие наверху, в святилище, или долж ны  были оста
ваться тайной для рядового населения города или не касались его» 13.

Появление монументальной храмовой архитектуры на территории  
майя совпадает с самым концом I тысячелетия до  н. э. В 50 г. до н. э. 
в Тикале, в районе «Северного Акрополя», на вершине двухъярусной  
пирамиды был сооруж ен каменный двухкомщатный храм (Str. 5 D — Sub. 
1— 1 s t . ) , украшенный по ф асаду, вдоль центральной лестницы, огром 
ными масками ягуара, полихромными росписями и рельефами из ш ту
ка. П ирамидальное основание этого внушительного здания имеет р а з
меры 13X 11,4 м, и высоту около 4,4 м и . Храм, возведенный над гроб
ницей 167 в Тикале (Str. 5D  —  Sub. 10— 1 st.) и датируемый по С !4 
25 г. до н. э., такж е был сложен из камня и, безусловно, имел перекры
тие в виде ступенчатого свода — важ нейш ая черта классической куль
туры майя в I тысячелетии н. э . 15.

11 Неемот-ря на значительный хронологический разрыв между этими двумя эпохами, 
автор считает аполне допустимым использование дл я  освещения отдельных проблем май- 
яской истории данных по истории ацтеков. Не мешает этому и инокультурная принад
лежность ацтеков, так как важнейшие цивилизации доколумбовой Мезоамерики находи
лись примерно на одинаковом уровне социального и экономического развития.

12 D. А. С h a v е г о, Mexico a traves de los siglos, t. 1, Barcelona, (s. a.], p. 555—563.
13 P. В. К и н ж а л о®, Искусство древних майя, Л., 1968, стр. 46.
u  W. R. С о е, Tikal, Ten years of study  of a M aya ruin iin the Low lands of G uatem a

la, «Expedition», 1965, vol. 8. №  1, p. 14—45.
15 W. R. С о e, Tikal. Ten years..., p. 4®— Ш.
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К сож алению , мы почти ничего не знаем о внутренней структуре 
древнеамериканюких храмовых хозяйств и о той роли, которую они иг
рали в экономической и политической жизни общ ества. Однако д аж е  
исходя из тех немногочисленных исторических данных, которые имеют
ся, к примеру, по аптекам, можно предполагать, что мезоамерикан- 
ские храмы служили не только местом отправления культа, но и играли 
важную роль в экономической и политической сферах общественной  
жизни.

И звестно, что правители Теночтитлана после окончания своих побе
доносных походов периодически дарили храмам, и особенно главному 
ацтекскому храм у в честь бога Уидилопочтли, часть захваченных ими 
земель, а так ж е делали различные ценные приношения и подарки. Д о  
наших дней сохранился ацтекский иероглифический кодекс, содер ж а
щий перечень натуральных налогов (дан и ), уплачиваемых различными 
областями страны храм у Уицилопочтли. В состав этих налогов входили, 
в частности, хлопчатобумаж ны е плащи для ж рецов, душ истая смола  
для благовоний, дрова и строительный лес, драгоценные камни и т. д. 16.

В конце I тысячелетия д о  н. э. на территории майя все важнейшие 
дворцовые и религиозные архитектурные комплексы выделяются из 
общей массы зданий и размещ аю тся в центральной части города, в осо
бых возвышенных и укрепленных местах —  «акрополях», господствую 
щих над всей окружаю щ ей местностью. «Акрополь», ставший местом  
обитания правящ ей элиты — знати и ж рецов, и в прямом, и в переносном  
смысле господствовал над остальным городом. П о-видимому, совершен
но аналогичные функции и природу имели «арки» в среднеазиатских  
феодальных городах, а такж е цитадели М охендж о-Д аро и Хараппы. 
В отличие от убеж ищ  и цитаделей эпохи варварства, часто имевших с 
«акрополями» чисто внешнее сходство, «акрополи» майя резко отлича
ются от окруж аю щ их городских районов по характеру находок. П ре
красной иллюстрацией мож ет служить, например, «Северный Акрополь» 
Тикаля — крупнейшего центра классической культуры майя в северной  
Гватемале. Только в районе «акрополя» и прилегающей к нему цент
ральной части города встречаются крупные каменные храмы и дворцы  
с рядами вычурных стел и алтарей. Только там были сосредоточены все 
наиболее богатые гробницы с дорогими привозными вещами и украш е
ниями из нефрита. Но чем дальш е от центра, тем чаще встречаются 
руины- маленьких жилы х домов со скромным набором утвари и ремес
ленных мастерских (например, были найдены мастерские по обработке 
кремня и обси диан а). Здесь  нет ни великолепных резных монументов, 
ни ритуальных приношений в тайниках, ни больш их храмовых комплек
сов 17. П одобное искусственное выделение мест обитания правящей 
верхушки и храмовых зданий от основной массы городского населения 
характерно абсолю тно для всех областей майя.

В тех случаях, где не было специальных «акрополей», необходимый 
эффект достигался иными, не менее выразительными способами. Город 
Ишимче —  столица какчикелей — был разделен внутри глубоким рвом 
на две половины: на восточной стороне рва находились дома знати, 
а на западной — рядовых горож ан 18. В столице юкатанских м ай я —■ 
Майяпане —  дом а знати и йсрецов были обнесены высокой каменной 
стеной, все ж е  остальное йаселение города находилось за пределами  
этой укрепленной цитадели 19.

В этой связи ум естно напомнить описание типичного городка ю ка
танских майя, сделанное в XVI в. испанским монахом Д иего де

16 D. А. С h a v е г о, Указ. раб., т. 1, стр. XI.
17 W. Н a v i 1 а п d, Prehistoric settlem ent at Tikal, G uatem ala, «Expedition», 1965, 

vol. 7, №  3,. p. 17—22.
18 G. G u i 11 e m i n. Указ. раб., стр. 26.
19 Д и е г о  д е  Л а н д а ,  Сообщение о делах в  Ю катане, М.— Л., 1955, стр. 113.



Ландой: «П еред тем как испанцы захватили эту страну, местные жители 
жили все вместе в селениях, в больш ом порядке. И х поселения были 
такого характера: в середине селения находились храмы с красивыми 
площ адями, вокруг храмов были дом а сеньоров и ж рецов и затем лю
дей наиболее богатых и почитаемых, а на окраине селения находились 
дома лю дей наиболее низш их...»20. Итак, что ж е такое город? Понятие 
это на протяжении веков, безусловно, меняло свое содерж ание. Д ля той 
эпохи, которая нас интересует, т. е. для времени сложения раннеклассо
вых государств, В. М. М ассон предлагает следую щ ее определение: го
р о д — «это крупное укрепленное поселение, центр сельскохозяйственной  
округи, но такж е центр ремесленного производства и торговли, как 
внутренней, так и внеш ней»21. Н а наш взгляд, важнейш им определяю
щим признаком города служ ит неземледеЛьческий характер его населе
ния, на что справедливо указы вал ещ е Г. Ч айлд. Ни размеры , ни коли
чество жителей, ни укрепления, ни ремесленные мастерские и лавки 
торговцев не помогут нам отличить город от поселений предш ествую щ е
го времени. Главное отличие здесь в том, что основу городского насе
ления составляли люди, не производящ ие непосредственно продовольст
венных продуктов: специалисты-ремесленники, чиновники, торговцы,
жрецы, солдаты и т. д. Бесспорно, решить вопрос о структуре городско
го населения чисто археологическими методами очень трудно. Здесь  не- 
обходим й совместные усилия ученых разных специальностей: археоло
гов, этнографов, социологов, экономистов и т. д . Такая исследователь
ская работа ведется сейчас в М езоамерике (особенно на территории 
майя) во все возрастаю щ их м асш табах. П равда, полученные ’ выводы 
относятся пока лишь к самому концу классического периода. П одсчита
но, например, что в V III— IX вв. в центральной части Тикаля на площ а
ди в 3,5 кв. мили одновременно сущ ествовало когда-то 2337 построек 
(меньшая часть из них была раскопана, остальные обследованы  с по
мощью шурфов или какими-либо иными сп особам и ). И з них религиоз
ные и административные здания составляли не более 10%. Н а основе 
этнографических наблюдений и испанских хроник XVI в. ученые высчи
тали, что у древних майя каж дая семья, проживавш ая в одном доме, 
состояла в среднем из 5— 6 человек. Следовательно, по самым мини
мальным подсчетам в V III— IX вв. в центральной зоне Тикаля прож и
вало 10— 11 тысяч ч ел ов ек 22.

Поскольку значительная часть населения Тикаля (знать, жрецы, 
двор правителя, чиновники, воины, ремесленники, торговцы и т. д.) не 
была связана с земледелием , то вполне очевидно, что если в черте го
рода и жили земледельцы, возделы вавш ие сады, огороды и небольшие 
кукурузные поля, то они были явно не в состоянии прокормить осталь
ное население. Тикаль, как и другие крупные города майя, сущ ествовал  
за счет обширной земледельческой округи, п одавл яв ш ей  ем у все необ
ходимые сельскохозяйственные продукты и главным образом  маис. Ви- 

. димо, размеры этой округи были настолько велики 23, что вокруг метро
полии сложилась ещ е целая группа более мелких городов-сателлитов  
(йолантун , Чикин-Тикаль, Эль-Энканто и д р .) , куда первоначально сте
кались продукты земледелия из селений, преж де чем они попадали в 
Т икаль24. Наличие у древних майя сложной системы в виде крупных 
городских центров, городов-сателлитов вокруг них и земледельческих

20 Д и е г о  д е  Л а н д а ,  Указ. раб., стр. 183.
21 В. М. М а с с о н, От возникновения земледелия до сложения раннеклассового об

щества, «VII М еждународный конгресс доисториков и протоисториков. Доклады  и сооб
щения археологов СССР», М., 1996, стр. 164.

22 W. Н a v i 1 a n d, Указ. раб., сгр. 23.
23 Нужно напомнить, что у древних майя не было ни колесного транспорта, ни вьюч

ных животных.
24 W. Н a v i 1 a n d, Указ. раб., стр. 23.
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'Селении доказы вается и последними археологическими исследованиями  
в П етене (северная Г ватем ал а), которые производил Уильям Буллард 2Ь.

При обследовании Ц ибильчальтуна— гигантского центра классиче
ского времени на полуострове Ю катан— археологи зарегистрировали  
на площ ади в 7,7 кв. миль (что составляет 40% общей площади горо
да) 8 526 построек с каменными стенами или на каменных фундам ен
тах. Это дает  для всего города в целом соответственно около 21 тысячи 
каменных построек. Кроме того, там ж е выявлены и еле заметные следы  
множества легких зданий из дерева и глины, которые, безусловно, со
ставляли п реж де значительную часть всех жилищ  рядовых горожан. 
На основе полученных данны х американский археолог У. Эндрюс под
считал, что в конце классического периода (т. е. в V III— IX вв. н. э.) 
население города доходило до  100 тысяч человек. По словам того ж е  
автора, это, безусловно, указы вает на чисто городскую, неземледельче
скую природу Ц ибильчальтуна. Одним из главных занятий его жителей  
была добы ча соли из близлеж ащ их соляных озер и последующ ая тор
говля этим ценным продуктом 26.

И з 4 тысяч построек, обнаруж енны х раскопками на территории юка
танского города М айяпана (X III— XV вв.), 3500 были жилыми домами  
и лишь 140 относились, видимо, к культовым сооружениям. По мнению 
археологов, население М айяпан# составляло примерно 11 — 12 тысяч че
ловек 27.

Судя по археологическим данным и свидетельствам письменных ис
точников первых лет конкисты, у майя-покомам (горная Гватемала) 
древние города, такие как М иш ко-Вьехо, Чинаутла и т. д., имели по 
несколько десятков ритуальных и общ ественно-административных по
строек и множ ество платформ-фундаментов жилищ. Общественные зд а 
ния, в том числе дворцы, храмы и площ адки для ритуальной игры в 
мяч, всегда располагались в центре города, на вершинах гор и холмов, 
тогда как остальные постройки лепились по склонам (это, видимо, тож е  
своеобразны й естественный «акрополь»). Численность населения каж до
го такого городка колебалась от 5 до 10 тысяч человек28.

В связи с вопросом о неземледельческой природе древних городов  
М езоамерики уместно напомнить, что, по словам старых испанских хро
ник, в Теночтитлане и Тескоко во многих кварталах («barrio») сущ е
ствовали свои рынки, где жители города еж едневно покупали продоволь
ствие и необходимы е для них товары. И когда Кортес задум ал  захв а
тить столицу ацтеков, он первым делом  перекрыл все сухопутные и вод
ные пути, связывавш ие Теночтитлан с окрестными селениями? Без по
стоянного подвоза продуктов извне основная масса городского населе
ния сущ ествовать не могла, и вскоре город пал 29.

Что касается других признаков сложивш егося города, то они свой
ственны, собственно говоря, не только ему одному, но и всей культуре 
эпохи цивилизации в целом. Город как средоточие политической, рели
гиозной, торгово-ремесленной и культурной деятельности лишь дает, 
естественно, наиболее яркое их выражение.

И сходя из всей совокупности имеющ ихся сейчас данных, можно  
предполагать, что перечисленные выше признаки городской жизни

25 W. B u l l a r d ,  Maya settlem ent pa ttern  in N ortheastern Peten, G uatem ala, «Ame
rican Antiquity», 1960, vol. 25, №  3,- p. 367—370.

26 W. A n d r e w s ,  Dzibilchaltun, a northern M aya metropolis, «Archaeology», 1968, 
vol. 21, № 1, p. 47.

27 H. P o l l o c k ,  R. R o y s ,  Т. P  г о s k о u r i a k о i !, A. L. S m i t h ,  M ayapan, Yuca
tan, Mexico, C arnegie Institu tion  of W ashington, publication 619, W ashington, 1962, 
p. 205—211.

28 S. W. M i 1 e s, M aya settlem ent patterns: a problem for ethnology and archaeology, 
«Southwestern Journal of Anthropology», 1957, vol. 13, №  3, p. 239—241.

29 W. T . ' S a n d e r s ,  The C entral Mexican sym biotic region, «Viking Fund Publication 
in  Anthropology», vol. 23; New York, 1956, p. 121.
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(дворцы, монументальные храмы, «акрополи») появляются у майя к 
самом конце I тысячелетия до н. э.— на р убеж е нашей эры. Это хорошо- 
согласуется со временем возникновения у майя стел и алтарей с иеро
глифическими надписями и календарными датам и, т. е. именно с тем 
признаком, который считается в археологической практике решающим 
при определении начальных этапов цивилизации.

Царские гробницы

Как известно, уж е сам факт появления пышных царских захороне
ний рассматривается многими советскими й -зарубежны ми исследовате
лями как один из важнейш их признаков 'раннеклассового общества. 
Гордон Чайлд подчеркивает при этом, что .первые царские гробницы от
личаются от рядовых могил своими большими разм ерам и, архитектурой 
(гробница царя — подземная копия его дворца) и особым характером  
приношений (не только их богатством и пышностью, но и наличием че
ловеческих жертвопринош ений) 30.

«В шахте одной из царских гробниц Ура. леж ал о 59 покойников 
среди которых было шесть воинов в досп ехах и девять женщ ин, усыпан
ных дорогими украшениями. П осле окончания этих страшных церемо
ний могильную яму засыпали..., а над ней воздвигали нечто вроде над
гробного* святилища, соединявш егося с погребальной камерой керами
ческой трубой» 31.

Н адо сказать, что наблю дается поразительное сходство м еж ду по
гребальными обрядами правителей Д ревнего Востока и доколумбовой  
Америки.

В 1952 г. мексиканский исследователь Альберто Р ус при раскопках 
«Храма надписей» в городе П аленке (штат Ч иапас, М ексика) обнару
жил в глубине двадцатитрехметровой пирамиды (служивш ей основани
ем храма) погребальную камеру с каменным резным саркофагом, вес 
которого достигал нескольких тонн.

В полу храма было квадратное отверстие, прикрытое каменной пли
той. Оно оказалось устьем подземного, туннеля с узкой лесенкой, соеди 
нявшей храм и погребальную камеру, спрятанную в толщ е пирамиды, 
почти у ее основания. У входа в гробницу был обнаруж ен  грубый ка
менный ящик с останками пяти юношей и девушки. И скусственно деф ор 
мированная лобная часть черепа и следы  инкрустации на зу б а х  свиде
тельствуют о том, что речь идет не о рабах, а о знатных лю дях, прине
сенных тем не менее в ж ертву какому-то могущ ественному л и ц у 32. П о
гребальный склеп имел около 9 л в  длину и 4 м в ширину. Его сводча
тый потолок (ступенчатый свод —  характернейш ая черта классической  
архитектуры майя) достигал 6 м  высоты. И стены и свод были сл о ж е
ны из тщательно отесанных квадратных каменных блоков. Внутри по
мещение украшали штуковые рельефы, изображ авш ие, видимо, девять  
богов подземного ц ар ств а33. П осредине склепа стоял громадный ка
менный саркофаг, сплошь испещренный причудливой резьбой. В озле  
него находилось несколько глиняных сосудов и две великолепные але
бастровые головы юношей, отбитые когда-то от целых статуй. «П ом е
щенные в склеп в качестве приношения,— пишет А. Р ус,—  они, возм ож 
но, представляли собой имитацию человеческого жертвопринош ения. 
П одобное жертвопринош ение у  древних майя было связано с культом  
м аи са»34. В саркофаге на шкуре ягуара леж ал  на спине, вытянутый

30 Г. Ч а й л д ,  Древнейший Восток в свете новых раскопок, М., 1956, стр. 133— 138.
31 Там же, стр. 233.
32 A. R u z  L h u i l l i e r ,  La civilization de los antiguos M avas, Santiago de Cuba„ 

1957, p. 154.
33 Там же, стр. 155— 156.
34 Там же, стр. 156.
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Во весь рост, скелет рослого, по майяским стандартам, мужчины (длина 
скелета 1,73 м) ,  почти сплошь закрытый многочисленными украш ения
ми из драгоценного зеленого нефрита: диадем а с фигуркой божества  
летучей мыши, «серьги», ож ерелье, нагрудная бляха, браслеты из бу 
син, нефритовая статуэтка бога солнца на поясе и, наконец, мозаичная  
нефритовая маска, передаю щ ая, по мнению А. Руса, более или менее 
достоверный облик ум ер ш его35.

Скелет и внутренняя часть усыпальницы были густо посыпаны пур
пурной краской. Н а верхней крышке саркофага сохранились остатки 
различных атрибутов власти и регалий умерш его правителя: пояс из 
кусочков нефрита, украшенный тремя антропоморфными масками из 
того ж е м атериала и девятью сланцевыми привесками в виде «топори
ков», маленький круглый щит с маской солярного бож ества и, вероят
но, скипетр с фигуркой бога дож дя  наверху и змеиной головкой на ру
кояти 36.

От саркоф ага вела наверх длинная каменная труба, оформленная в 
:виде фигуры змеи. Она заканчивалась в верхнем помещении храма, не
далеко от алтаря. Эту тр убу А. Р ус назвал «каналом для души», пред
назначенным, по его словам, для духовного общ ения жрецов и здрав
ствующих членов царской фамилии с их почившим божественным пред
ком 37, поскольку лестница после совершения похорон была засыпана  

-обломками камней, и м еж ду гробницей и храмом наверху сущ ествовала  
только магическая связь через «канал для душ и».

Атрибуты и регалии царской власти, обнаруж енны е в погребальной  
камере «Х рама надписей», запечатлены в искусстве майя позднекласси- 
•ческого периода множ ество раз: на рельефах, стелах, алтарях и фре
сках (Киригуа, Копан, Тикаль, Й аш чилан).

В эпосе майя-киче «Пополь В ух», созданном, по-видимому, еще в 
доиспанский период, но дош едш им до  нас в более позднем варианте, го
ворится: «...Он дал  им знаки правления и все отличительные символы. 
Полностью Накшит дал им знаки отличия владык, и вот все они, пере
численные по их названиям: бал дахи н , трон, флейты, барабаны, желтые 
бусы, когти пумы, голова ягуара...» 38.

Трудно сказать, насколько достоверны все перечисленные выше ат
рибуты, но некоторые из них бесспорно служили отличительными при
знаками царской власти: например, троны и балдахины. Особенно инте
ресно упоминание среди царских регалий когтей пумы и головы ягуа
р а — животного, которое играло очень важную  роль в религиозных воз
зрениях древних майя. И совсем не случайно шкура, клыки и когти это
го грозного владыки дж унглей стали широко использоваться’ владыка
ми земными в качестве атрибутов своей власти. Более того, ягуар счи
тался божественны м покровителем многих правящих династий майя- 
ских городов-государств 39.

На каменных рельеф ах и фресках классической эпохи часто изобра
жаются персонаж и, облаченные в плащи, набедренные повязки или сан
далии из шкуры ягуара. Причем их высокое общ ественное положение 
намеренно подчеркивается худож ником  либо с помощью увеличенных 
размеров, либо какими-нибудь иными приемами.

Наконец, весьма примечательно. что почти во всех наиболее бога
тых и пышных погребениях майя встречаются клыки, когти, а иногда 
шкуры ягуара, хотя и очень плохой сохранности. Так, в самом большом  
храме Тикаля (храм I) — «Храме гигантского ягуара» была обн аруж е

35 A. R u z L h u i 11 i е г, Указ. раб., стр. 159—Ц60.
36 Там же, стр. 164.
37 Там же, стр. 164.
38 «Пополь Вух», М.— Л., 1959, стр. 144.
39 Т. P r o s k o u r i a k o f f ,  The lords of the M aya realm, in: «Ancient Mesoamerica. 

Selected Readings», Palo  Alto, 1966, p. 168— 175.
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на впускная гробница 700 г. н. э. с богатым инвентарем. Погребенный 
леж ал на толстом коричневом слое органического вещ ества, которое, по 
определению специалистов, представляло собой остатки шкуры ягуара. 
Здесь  ж е леж али клыки и другие кости этого зв ер я 40.

Что касается человеческих жертвопринош ений, то в погребаль
ной практике майя они применялись а  крайне редких и особо торжест
венных случаях и всегда в сравнительно небольш их ‘.масштабах. Обычно 
в погребениях знатных лиц находят один или два скелета прине
сенных в ж ертву людей (погребения 4 8 ,-1 6 6 , 167 в Тикале). Однако, 
как уж е отмечалось, в П аленке, в знаменитой гробнице правителя из- 
«Храма надписей», были обнаружены  останки шести ч ел ов ек 41. В Ти
кале число человеческих жертвопринош ений в одном погребении дохо
дило до девяти (погребение 10, первые века нашей эры) 42.

Испанский хронист Д иего Д уран  сообщ ает, что у ацтеков во время: 
похорон «тлатоани» (правителя) приносили в ж ертву от 50 до 60 чело
век 43. Однако число принесенных в ж ертву лю дей на похоронах прави
теля Ахуицотла превысило 200 ч ел ов ек 44.

Среди украшений и драгоценностей, сопровож давш их обычно пра
вителя в загробный мир, особенно выделяются красочные погребальные 
маски, которые либо передаю т реальный облик ум ерш его, либо изобра
ж аю т бож ество, так или иначе связанное с личностью правителя. Испан
ский историк Антонио Эррера, долгое время изучавший культуру ин- 
дейцев-]\?иштеков в О ахаке, отмечает следую щ ее: «Если умирал прави
тель, то погребальные церемонии соверш ались очень пышно, покойного 
обряж али в лучшие одеж ды , клали на лицо маску  (курсив, 
мой.— В.  Г .) . . .» 45.

У нахуа «тело умерш его (правителя Аскапоцалько — Тесосомо- 
ка.— В. Г.) одели в царские одеж ды , положили ему все его регалии..., 
а на лицо надели мозаичную маску —  точный портрет умерш его  
ц ар я »46. Во время торжественных похорон в 1481 г. «тлатоани» ацтеков- 
Ашайякатля его последовательно обряж али в одеж ды  четырех богов, 
представителем которых на зем ле он считался (Уицилопочтли, Тлалока, 
й охуал ахуа  и К ецалькоатля). «Н а его лицо они клали маску в виде 
морды ягуара с гусиноподобным клювом» 47.

На территории майя великолепные мозаичные маски из нефрита и 
раковин такж е встрёчаются в наиболее богатых гробницах и погребе
ниях (П аленке, Тикаль, Ваш актун и д р .) . Что касается пурпурной крас
ки, то в космогонии майя красный цвет ассоциируется с Востоком, по
скольку именно там «рож дается» каждый раз солнце после своей еж е
дневной «смерти» на Зап аде. Восток вследствие этого — место воскре
шения, и красный цвет, который представляет его в гробницах и погре
бениях, символизирует таким образом  бессмертие 48.

Огромная плоская плита в «Храме надписей», закрывавш ая сверху 
саркофаг, украшена низкорельефными изображ ениям и, которые обра
зую т довольно сложную композицию: внизу — стилизованная маска ч удо
вищ а-божества земли (в виде гигантского черепа с клыками). П ослед

40 А. Т г i k, The splendid tomb of Temple I a t Tikal, G uatem ala, «Expedition», 1933, 
vol. 6, № 1, p. 89.

41 A. R u z L h u i 11 i e г, Указ. раб., стр. 154.
42 W. R. С о e, Tikal. Ten years..., p. 27—28.
43 D. D u r a n ,  The Aztecs. The h isto ry  of the Ind ians of New Spain, New York, 1964, 

p. 177— 178.
44 Там же, стр. 218.
45 Antonio de H e r r e r a ,  H istoria general de los hechos de los Castellanos en las 

Islas у Tierras Firme del M ar Oceano, M adrid, 1726, 3. p. 99.
46 M. O r o z c o  у В e г га, H istoria an tigua de las cultura, aborigenes de Mexico,

Mexico, 1951, p. 182.
47 D. D u r a n ,  Указ. раб., стр. 176; М аска ягуара с гусиным клювом — атрибут бога 

ветра Кецалькоатля.
48 A. R u z L h u i l l i e r ,  Указ. раб., стр. 161—162.
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нее ассоциировалось у индейцев М езоамерики с неким чудовищным пре
смыкающимся, которое питается живыми сущ ествами, поскольку все 
живое в конце концов возвращ ается в землю. На маске чудовища сидит 
молодой мужчина в богатом костюме. Он слегка запрокинулся назад  
и опирается на четыре предмета, два из которых — символы смерти и 
разруш ения (раковина и знак напоминающий « % » ) ,  а два других —  на
против, символизируют рож дение жизни (зерно и стилизованный поча
ток кукурузы ). Выше этого персонаж а изображ ен какой-то крестообраз
ный растительный мотив —  «древо жизни» (а скорее в сег о — символи
ческое и зображ ение кукурузы) 49.

Н аиболее правильную, на наш взгляд, трактовку этой сцены предло
жил А. Р ус. «М олодой персонаж , который сидит на маске чудовища 
земли, дол ж ен  быть одновременно и человеком, предназначенным вер
нуться в один прекрасный день на землю, и маисом, чье зерно долж но  
быть погребено в зем ле, преж де чем оно прорастет. Крестовидный пред
мет, на который так пристально смотрит человек, такж е изображ ает  
маис, который с помощью людей и различных сил природы прораста
ет из земли, чтобы служить затем пищей человеку. С идеей воскреше
ния маиса для майя ассоциировалась и идея собственного воскрешения 
ч еловека»50. Таким образом , круг идей, аалечатленных на саркофаге 
правителя из П аленке, уводит нас к весьма распространенным у  древ
них земледельческих народов верованиям, которые характеризуются  
обож ествлением сил природы и поклонением им. «П одобно тому как 
Осирис, дух  пшеницы и растительности, рож дается каждый год вновь 
благодаря Н илу, оплодотворяю щ ему почву, в которой погребены части 
тела бож ества, для майя юный бог маиса возрож дается в каждом ур о
ж ае благодаря солнцу и дож дю . В обоих случаях жизненный цикл глав
ного сельскохозяйственного растения интерпретируется как смерть и 
воскрешение бож ества, давая тем самым людям пример и обещ ание  
бессмертия» 51.

О стается выяснить, для чего понадобилось воплощать подобные воз
зрения в скульптурах гробницы из П аленке.

П р еж де всего следует подчеркнуть одну немаловажную  деталь: не
значительные размеры подзем ного туннеля и лестницы, а с другой сто
роны, колоссальный вес и величина каменного саркофага абсолютно  
исключали возмож ность доставки его вниз по лестнице уж е после стро
ительства храм а. Следовательно, саркофаг и гробница в этом комплек
с е — главный элемент, а пирамида и храм — подчиненный. Они были 
выстроены над у ж е  готовой гробницей, чтобы защ ищ ать ее от разруш е
ния, скрывать от непрошенных взоров и, наконец, служить дЛя отправ
ления культа погребенного в саркоф аге человека. «Н е исключено,—  
пишет А. Р ус,—  что погребенный в «Храме надписей» человек сам был 
и вдохновителем, и организатором строительства своей гигантской усы
пальницы» 52. Н е приходится сомневаться и в том, кто был погребен в 
гробнице «Х рама надписей». Перечисленные выше черты погребального  
ритуала, неимоверно большие затраты общ ественного труда на строи
тельство этого гигантского мавзолея, и, наконец, наличие атрибутов 
власти, хорош о известных, нам по изображ ениям  на стелах и рельефах  
классического времени, подтверж даю т, что мы имеем здесь дело с по
гребением царя, правителя, «халач виника».

Пышные гробницы, находивш иеся в пирамидах храмов и непосредст
венно связанные с храмовыми помещениями наверху (с помощью спе
циальных ходов, лестниц или колодцев), известны и в других городах

49 A. Ruz Lhuillier, Указ. раб., стр. 161— 162.
50 Там же, стр. 163.
51 Там же, стр. 165.
62 Там же, стр. 163.
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майя: в Ч ичен-И цеЕЗ, К омалькалько54, й а ш ч и л а н е55 и в том ж е Паленке 
(храм X V III-A ) 56. Вместе с тем часто встречаются и такие случаи, когда 

гробница правителя или какого-то знатного лица сооруж алась в уж е гото
вом действующ ем храме, в глубине пирамиды или под центральной ле
стницей. Видимо, мы имеем здесь дело с археологическим отражением  
заупокойного царского культа у древних майя наподобие древневосточ
ного и египетского. Но если, скажем, в Египте заупокойный храм стро
или рядом с пирамидой, содержавш ей гробницу ф араона, то в доколум 
бовой Мексике та ж е идея была решена конструктивно несколько ина
че — путем соединения в одно целое по вертикали и заупокойного хра
ма, и гробницы правителя. Впервые тезис о наличии заупокойны х хра
мов у  майя выдвинул А. Рус после своего блестящ его открытия в «Х ра
ме надписей». П озднее этому вопросу посйятил специальную статью и 
американский исследователь Майкл Д . К’о.'̂ Ё

Наличие заупокойного царского культа в доколумбовой М езоамери- 
ке и взаимосвязи пирамидального храма с помещ енной в нем гробни
цей находят подтверж дение и в письменных источниках более позднего  
времени.

В легендах и преданиях нахуа о создателях теотихуаканской циви
лизации в долине М ехико говорится, например, следую щ ее:

«И они назвали город Теотихуакан, потому что когда умирали пра
вители, их там хоронили. А затем воздвигали над ними пирамиды,
которые стоят ещ е до  сих п о р » 58.

Д иего де Л анда в своем фундаментальном труде о ю катанских майя 
(1566 г.) указывает: «что до  правителей и лю дей очень знатных, они 
сжигали их тела, клали пепел в большие сосуды и строили над ними 
храм ы »59.

Гватемальский хронист Ф уэнтес и Гусман (XVI в.) так описывает 
погребальные обряды в честь правителей у  горных майя: «П осле цере
моний и прощальных слов... они клали царя-в гробницу вместе с р аз
личными драгоценностями — золотом, серебром, нефритом, горным хр у
сталем и перьями птицы кецаль. Затем  убивали всех рабов, и женщин  
и мужчин, которые ему прислуживали, так чтобы они могли и в дал ь
нейшем заботиться о своем господине... Н ад  гробницей они насыпали  
из камней и земли холм, величина которого зависела от знатности  
умершего. К огда эта работа была закончена..., они изготовляли статую  
умершего повелителя и с различными церемониями устанавливали ее на 
вершине холма. И туда приносили цветы, благовония, приносили там в 
жертву птиц и зверьков, и с тех пор данное место становилось святили
щем, поскольку они приписывали его статуе бож ественны е свойства, 
считая, что подобно тому, как он правил при ж изни, он и после смерти  
будет заботиться об их благоденствии и процветании» 60.

Гробница из «Храма надписей» в П аленке —  наиболее яркий пример 
царских погребений на территории майя. Он знам енует собой  конечную  
стадию развития, длившегося много веков.

53 Е. Н. T h o m p s o n ,  The high priest grave, Chichen Itza, Yucatan, Mexico, «A nthro
pological series of the Field Museum of N atural H istory», vol. 27, No 1, Publication 412, 
Chicago, 1938, p. 16—42.

54 F. B l o m  and O. La F a r g e, Tribes and tem ples, vol. 1, New O rleans, 1926, 
p. 115— 130.

55 A. R u z  L h u i 11 i e r, Estudio prelim inar de los tipos de en terram ientos en el area 
Maya, «Actas del 33 C ongreso Internacional de A m ericanistas», t. 2, San Jose, 1959, p. 191.

56 Там же, стр. 189— 190.
57 M. D. С о е ,  The funerary tem ple am ong the classic M aya, «Southw estern Journal 

of Anthropology», 1956, vol. 12, №  4, p. 387—303.
58 M. L e о n - P о r t i 1 1 a, Los antiguos mexicanos a traves de sus cronicas у cantares, 

Mexico. 1961, p. 26.
59 Д и е г о  д е  Л а н д а ,  Указ. раб., стр. 163.
60 S. W. M i l e s ,  The XVI-th century Pokom-M aya: a docum entary analysis of social 

structure and archaeological setting , «Transactions American Philosophical Society», n. s., 
1957, vol. 47, pt. 4, p. 749.
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Однако последние работы американских археологов в Тикале (Пе- 
тен) позволяют проследить начальную стадию формирования заупокой
ного царского культа.

В 1960-х годах, при раскопках «Северного Акрополя» в центральной  
части древнего города были найдены три интересных гробницы (погре
бения 166, 167 и 85 ).

П огребение 166 помещ алось в прямоугольной камере, сложенной из 
камня и имевшей перекрытие в виде ступенчатого свода. В центре гроб
ницы, на полу, леж ал  на спине скелет взрослого человека (пол и воз
раст определить не удалось из-за  плохой сохранности костей) — скелет 
«А». Д ругой  костяк —  «Б» (видимо, ж енский) был при захоронении  
расчленен и слож ен грудой в ногах скелета «А». При этом череп скеле
та «Б» отделили от других костей и положили в глиняный сосуд. На 
скелете «А» найдены ож ерелье из нефритовых бус и раковин, иглы 
морского еж а и амулет из раковины с резным изображ ением божества. 
Стены гробницы, ош тукатуренные изнутри и покрашенные затем в крас
ный цвет (ср. с гробницей из П аленке), были, кроме того, испещрены  
какими-то затейливыми росписями, нанесенными черной краской. С ох
ранность их очень плохая. Пока удалось выявить шесть антропоморф
ных фигур в пышных костю мах и вычурных головных уборах. Н ад  
гробницей, видимо, для каких-то определенных целей, сразу ж е был по
строен небольш ой храм из дерева и глины, стоявший на платформе 
красного цвета. Это святилище прочно «запечатало» устье ямы, веду
щей к гробнице с погребением 166. Д ата  всего этого комплекса опреде
лена на основе целой серии радиоуглеродны х анализов — 50 г. до  н. э . 61.

П огребение 167 такж е находилось в прямоугольной каменной гроб
нице со ступенчатым сводом. На полу ее леж ал на спине головой на во
сток костяк взрослого мужчины (скелет «А »). Н а черепе его стояла 
большая глиняная чаша, содерж авш ая внутри расчлененный и непол
ный женский скелет. Близ костей ног скелета «А» находился еще один 
керамический сосуд с останками девятимесячного младенца. На костях 
мужского скелета и вокруг него были обнаружены  ож ерелья и брасле
ты из раковин, иглы морского еж а и вотивная антропоморфная статуэт
ка из зеленого камня. В северной части гробницы, датируемой по Ci4 
25 г. до н. э., стояли девять глиняных сосудов и полихромная распис
ная урна 62. Н ем едленно вслед за сооруж ением  гробницы и окончанием  
погребальных церемоний над ней была возведена постройка 5D —  
S u b .— 10-1. На двухступенчатой алой платформе размерами 3 X 3 ,3  м 
стоял крошечный каменный храмик со ступенчатым сводом. На стенах  
внутри святилищ а, ош тукатуренных и окрашенных в красный Цвет, сох
ранились остатки полихромных росписей: человеческие фигуры в бога
тых костю мах и масках и какие-то растительные мотивы 63.

Еще более интересную картину наблю даем  мы в случае с погребени
ем 85, которое относится, судя по данным С i4, к рубеж у нашей эры 
(1 6 ± 6 3  г. н. э. и 1 ± 4 6  г. до  н. э .) . Н а полу каменного склепа со ступен
чатым сводом находился один-единственный скелет, принадлежавший  
взрослому мужчине. Череп не обнаруж ен, на его месте найдена велико
лепная маска из зеленого кдмня, глаза и зубы  которой были образова
ны инкрустациями из раковин 64. Хотя маска довольно реалистично пе
редает черты лица какого-то* юноши, вряд ли ее следует считать порт
ретным изображ ением  умерш его. Д ел о  в том, что в верхней части м а
ски изображ ена ди адем а со стилизованным початком кукурузы. И это 
позволило Р. В. К инж алову рассматривать данный предмет как «древ

61 W. R. С о е , Tikal, G uatem ala, and em ergent Maya..., p. 1412.
62 Там же, стр- 141 в.
63 W. R. G o e ,  Tikal. Ten years..., p. 19.
64 W. R. С о e, Tikal, G uatem ala, and em ergent Maya..., p. 1414.
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нейшее изображ ение бож ества к урурузы »65. Если это так, то перед нами 
погребение какого-то важного лица, в маске бога кукурузы, что сразу 
ж е заставляет вспомнить аналогичные «маисовые» сюжеты из гробницы  
«Храма надписей» и погребальные ритуалы ацтеков по облачению  усоп
ших владык в костюмы и маски различных богов.

Зная, какую колоссальную роль играла кукуруза в экономике и ре
лигии древних майя, не приходится удивляться тому, что правители 
майяских городов-государств, соединявшие; видимо, в своих руках свет
скую и частично духовную власть, у ж е  с очень ранних времен принима
ют активное участие в разного рода аграрных культах. На стеле 40 из 
города П ьедрас-Н еграс (северная Гватемала) и зображ ена, например, 
очень интересная сцена: в верхней части монумента показан какой-то 
персонаж в богатом костюме и с короной из листьев кукурузы на голо
ве. Стоя на коленях на низкой платформе (ск ор ее всего это трон) он 
горстями бросает вниз зерна кукурузы. Внизу древний мастер изобра
зил стилизованную фигуру бож ества земли. Всю эту сцену обрамляю т  
побеги кукурузы 6б. Видимо, на стеле 40 показано участие правителя го
рода в ритуальном севе кукурузы — обряд, напоминающий египетский и 
древневосточный аграрные культы с участием царей.

П осле заверш ения всех церемоний н ад  гробницей 85, так ж е как и 
в двух предыдущ их случаях, была возведена легкая храмовая построй
ка на платформе алого цвета 67.

ТакиЛ образом , обычай строить святилища над гробницами лиц вы
сокого социального ранга появился у  майя (по крайней мере в Тикале) 
ещ е в I в. до н. э. С ледует такж е напомнить, что все три подвергш ихся  
анализу тикальских погребения находились в каменных склепах со сту
пенчатым сводом, а это, бесспорно, древнейш ие образцы  каменной ар
хитектуры со сводом на территории майя. В дальнейш ем, в классиче
скую эпоху (I тысячелетие н. э .) ,  в число каменных построек со ступен
чатым сводом входили только два вида зданий — наиболее крупные 
храмы и дворцы. Что касается погребальной архитектуры, то и в ран
нюю пору и позднее в каменных гробницах со сводом хоронились толь
ко самые богатые и знатные лица. И это вполне естественно, поскольку 
жилища мертвых часто строились по прямому подобию  тех жилищ , 
которые принадлеж али им при ж изни.

Перечисленные выше признаки раннеклассового общ ества майя 
(письменность, города, царские гробницы) более или менее четко вы
ступают из глубин архаики не ранее I в. д о  н. э .— р убеж а наш ей эры. 
Видимо, именно это время и приходится считать подходящ им при опре
делении начальных этапов цивилизации в данной области Нового Свега.

S U M M A R Y
A number of im portant characteristics of early  class society am ong the ancient Maya 

is brought under consideration: w ritten language, settlem ent pattern , royal tom bs. An 
analysis of the plentiful archaeological m aterial obtained in excavations of M aya cities 
in the last few years, as well as data from more recent w ritten  sources, have perm itted 
the author to conclude th a t all these characteristics of early  class society o rig inated  on 
the verge of our era.

Another object of the author is to b ring  out specific tra its  (if possible — archaeologi
cal data) w ithin the general criteria of civilization. Such characteristics of a city as pa
lace and temple complexes, the segregation  of the most im portant adm inistrative and 
religious buildings into special units — «acropolises», are of m ajor im portance. Royal 
tombs are distinguished from other rich sepulchres by their la rg er size, luxurious decora
tion, the quantity of w asted  social labour, hum an sacrifices, quantity  and quality  of fune
real equipment, and a num ber of other specific characteristics (funereal m asks, ja g u a r  
skins, various attributes of power, cult of the dead, etc.).

65 P. В. К  и н ж  а л о в, Указ. раб., стр. 36.
66 S. G. М о г  l e y ,  The ancient M aya, Stanford, 1947, tabl. 54.
67 W. R. С о e, Tikal, G uatem ala, and em ergent Maya..., p. 1414.


