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КУЛЬТУРА 

 

 
 

Е.В.Новосёлова 
 

Погребения правителей   

в государствах  

доколумбовой Америки 
 
 

В статье на материале письменных и археологических источников анализиру-
ются погребальные обряды и ритуалы, совершавшиеся во время похорон верхов-
ных правителей крупнейших государств доколумбовой Америки. Рассматривается 
вопрос об отличиях и сходствах, а также их религиозное и идеологическое напол-
нение. Автор приходит к выводу, что церемонии прощания с верховными прави-
телями являются отражением уровня могущества самого государства.  

Ключевые слова: погребальные обряды, идеология, верховная власть, майя, 
ацтеки, инки. 
 
 

В древних обществах религия и связанные с ней обряды играли ключе-
вую роль в мировоззрении. В них отражались не только религиозные веро-
вания, но и различные идеологические тенденции. Погребальные обряды 
верховных правителей в этом отношении особенно показательны: они являются 
прекрасным источником для изучения представлений о загробной жизни, а 
также идеологии, связанной с верховной властью в целом, что имеет немало-
важное значение для понимания той или иной древней культуры.  

Предметом настоящей статьи являются погребения правителей в круп-
нейших государствах древней Латинской Америки. Выбор темы обуслов-
лен тем, что данная проблема в историографии рассматривается преиму-
щественно лишь в контексте отдельных государств и культур, в то время 
как ее комплексное изучение дает возможность расширить наши представ-
ления о предмете исследования. Анализ будет строиться на материалах из 
государств двух цивилизационных центров Древней Америки: Месоамери-
ки (государство ацтеков и Теотиуакан в Центральной Мексике, Канульское 
и Кукульское царства майя) и Андской цивилизации (доинкские государ-
ства Тиуанако, Уари, Чимор и государство инков Тавантинсуйу*). Хроно- 
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логически это период с III в. н.э., к которому относится начало так назы-
ваемого классического периода в истории культуры майя и расцвет ее ос-
новных государств, до первой трети XVI в, когда государства ацтеков и 
инков были завоеваны испанцами. Основным источником по первым двум 
являются преимущественно колониальные хроники1, по майяским царст-
вам — иероглифические тексты и данные археологии, по остальным госу-
дарствам — почти исключительно археология. В связи с этим возможна 
реконструкция части элементов обрядов по данным родственных культур, 
однако ее следует проводить с осторожностью.  

Сначала обратимся к погребальным практикам в рамках Андской циви-
лизации. Наибольшим количеством данных по обрядам мы располагаем в 
государстве инков Тавантинсуйу (XIII—XVI вв.) — крупнейшему и само-
му централизованному в доколумбовой Америке государственному обра-
зованию. Они отличались размахом, пышностью и обилием сопровождав-
ших их жертв: так, существовала традиция умерщвлять некоторых жен и 
слуг почившего инки2. (Попутно отметим, что все испанские хронисты, 
кроме Инки Гарсиласо де ла Веги, приписывавшего своим предкам-инкам 
основы христианской морали, оставили данные о бытовании среди инков 
практики человеческих жертвоприношений.)  

Очень подробно на данной категории ритуалов останавливается хронист 
Хуан де Бетансос, ценность сообщений которого во многом состоит в том, 
что он был женат на инкской принцессе и имел возможность получать ин-
формацию о Тавантинсуйу от самих инков. Он приводит детальные распоряже-
ния девятого инкского императора Пачакутека (правил в 1438—1471 гг.) отно-
сительно его собственных похорон: после своей смерти он велит потушить 
весь свет во дворце, при этом его обитатели должны отказаться от ношения 
золотых и серебряных украшений, а также одежд из дорогих тканей. Затем 
преемник должен выйти на главную площадь столицы Куско и с громким 
плачем рассказать обо всех деяниях Пачакутека3. Кроме того, этот Сапа Инка 
велел провести два праздника (которые получили название Пурукайа) в свою 
честь: на пятнадцатый день смерти и на годовщину, основной целью которых 
должна была стать его канонизация4. 

Теперь необходимо подробнее остановиться на обрядах, связанных не-
посредственно с телом почившего императора. Известно, что оно подвер-
галось бальзамированию, техника которого, к сожалению, неизвестна: до 
нашего времени не дошло ни одной императорской мумии, поскольку по 
приказу испанцев они были либо сожжены, либо закопаны в землю. Часть 
бесследно исчезла, как, например, мумия Пачакутека5. Так или иначе, хро-
нисты, видевшие мумии собственными глазами (Хосе де Акоста, Поло де 
Онденгардо и Гарсиласо), утверждали, что они выглядели, как живые. 
Впрочем, вполне возможно, что подобное впечатление создавалось не 
столько за счет искусной мумификации, сколько из-за масок на лицах, о 
существовании которых сообщает Фелипе Гуаман Пома де Айала6. Если 
попытаться провести аналогии особенностей мумификации императоров с 
обрядами, сопровождавшими погребения, которые находят археологи (на-
пример, с останками детей), то можно сказать, что мумификация правите-
лей проводилась с помощью сапонификации (омыления) и соляного кон-
сервирования7. Кроме того, императорские мумии подвергались много-
слойному обертыванию тканями, в результате чего их размер увеличивался 
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в несколько раз*. Можно также предположить, что телам при бальзамиро-
вании придавали сидячую позу: в хронике Помы есть иллюстрация празд-
ника мертвых, на которой изображена мумия именно в такой позе8. Все это 
было характерно для большинства мумий Андского региона, в том 
числе и принадлежащих к культурам Уари и Чиму (рисунок 1), поэто-
му у нас нет оснований считать, что тела инкских императоров под-
вергались принципиально иной обработке. Однако что-либо более 
конкретное сказать трудно.  

Из вышеописанной практики мумификации несколько выбивается спо-
соб погребения 11-го Сапа Инки Уайна Капака (правил в 1493—1527 гг.). 
Согласно данным Бернабе Кобо — иезуита, писавшего уже в начале XVII в., 
сердце Уайна Капака было оставлено в Кито, где он и умер, а тело 
привезено в Куско9. Вероятно, здесь мы имеем дело с примером борьбы 
столичной и региональной элит, а именно между кусканской и китской 
знатью, последняя из которых значительно усилилась вследствие длитель-
ного пребывания императора в Кито из-за необходимости постоянно дер-
жать недавно завоеванные территории под контролем. Апофеозом этой 
борьбы и стала война, разразившаяся после смерти Уайна Капака между 
его сыновьями Уаскаром и Атауальпой. 

Дискуссионным остается и вопрос о том, где хранились мумии: в глав-
ном столичном храме солнца Кориканче или на территории панаки**, к 
которой принадлежал тот или иной Сапа Инка. Данные хронистов здесь 
разнятся: так, Гарсиласо и Педро де Сьеса де Леон сообщают о том, что 
мумии хранились в Кориканче, Акоста и Бетансос говорят при этом о па-
наках (последний также сообщает конкретное место упокоения Пачакуте-
ка — город Патайакта)10. Кобо придерживался той же точки зрения, при 
этом он приводит названия всех населенных пунктов, где проживали чле-
ны панак и где якобы хранились мумии их основателей11. У остальных ав-
торов хроник данные сведения отсутствуют. 

Однако сообщения хронистов в значительной степени обесцениваются 
тем, что ни один из них не видел главный храм империи собственными 
глазами, поскольку к середине XVI в. он был разграблен и почти полно-
стью разрушен. Единственный хронист, который видел его в сохранности, — 
Педро Писарро, не оставил соответствующих описаний.  Следовательно, 
достоверно подтвердить или опровергнуть факт хранения мумий там они 
не могли. Поло де Онденгардо, нашедший императорские мумии, будучи 
чиновником в Куско, сообщает о том, что они хранились не на территории 
главного кусканского храма12, однако не исключено, что индейцы вынесли 
их оттуда, чтобы спрятать от испанцев.  

На материале хроник можно также проследить такой аспект, как обрядово-
ритуальное обращение с мумиями. Есть основания утверждать, что за каждым 
инкским правителем после смерти сохранялись не только все имущество и штат 
прислуги, но и жен, которые занимались, наряду с родственниками, обслужива- 
__________ 

* Вследствие этого хронисты зачастую называют мумии Сапа Инков bulto, что дословно 
означает «тюк», либо просто cuerpo, т.е. «тело». 

** Панака — аутентичное обозначение родов, на которые делилась инкская династия. 
По сведениям большинства хронистов каждый новый император основывал собственную 
панаку, к которой принадлежали все его потомки. 
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нием императорской мумии в рамках 
той или иной панаки. При этом одна из 
жен позиционировалась в качестве им-
ператрицы, а глава панаки выступал от 
имени почившего как его главный 
представитель13. 

Как уже отмечалось выше, погре-
бальные практики доинкских держав 
нам известны по данным археоло-
гии. При этом наиболее подробно 
мы можем реконструировать их на 
материале государства Уари (VI— 
XI вв.н.э.) во многом благодаря не-
давней находке польских археоло-
гов, обнаруживших неразграбленное 
захоронение уарийской знати в Кас-
тильо де Уармей на северном побе-
режье Перу14. В результате недавних 
(сентябрь 2012 г.) раскопок был 
найден некрополь с погребальной 
камерой, где покоились более 60 че-
ловек (в основном женщин). В севе-
ро-восточном углу основной камеры 
располагалось несколько отсеков 
меньшего размера, где были обнаружены три женских погребения, кото-
рые, судя по сопроводительному материалу, принадлежали особам более 
высокого социального статуса. При этом были найдены многочисленные 
образцы керамики, золотых украшений, кипу15. Богатство захоронения, а 
также его несомненное сходство с некрополями из центра державы (преж-
де всего самой столицы Уари — одноименного городища — и ее окрестно-
стей) позволяют прийти к выводу о том, что погребение из Кастильо де 
Уармей принадлежало представителям правящей династии Уари, воз-
можно, членам царского рода, управлявшим одной из отдаленных об-
ластей государства.  

Что же касается непосредственно ритуалов, сопровождающих погребе-
ние, то здесь необходимо отметить следующее. Во-первых, наличие сопро-
водительных захоронений: в Кастильо де Уармей как минимум один муж-
чина и одна женщина были принесены в жертву при совершении основно-
го захоронения. Во-вторых, наличие святилища при некрополе, что гово-
рит о развитом культе предков (и, возможно, умерших правителей), кото-
рым приносились жертвы. Примерно тот же набор ритуалов прослеживает-
ся и по материалам из столицы Уари, носящей то же название. Однако он, 
к сожалению, менее репрезентативен, поскольку все эти погребения были 
разграблены еще в древности. Среди гробниц особо выделяется погребение 
в секторе Монхачайук (рисунок 2), которое многими исследователями рас-
сматривается как царское16. С такой оценкой согласны не все ученые17, од-
нако масштабность этого захоронения однозначно говорит в пользу того, 
что оно принадлежало персоне очень влиятельной, каковой с высокой долей 
вероятности мог быть именно правитель. Тем не менее сам факт того, что это 

 
 

Мумия культуры Уари. Средний гори-

зонт. Из собрания музея Ларго, Лима 



 

 

 

94 

грандиозное захоронение является единственным в своем роде, говорит о том, 
что подобные погребения не были нормой. Данный некрополь представля-
ет собой многоуровневое сооружение: наличие многочисленных дополни-
тельных камер поверх основной, скрытой в глубине, позволяет предпола-
гать, что, вероятно, вместе с правителем погребались его слуги, рабы или 
жены (сохранность памятника не позволяет ответить на этот вопрос точ-
нее), то есть зависимые от него люди.  

Данных по погребальным обрядам правителей в государстве Тиуанако 
(IV—XI вв. н.э.) у нас существенно меньше, поскольку неразграбленных 
захоронений пока не обнаружено. Судя по всему, правители этого государ-
ства, как и знать в целом, находили свой последний приют в столице — 
городище Тиуанако. Скорее всего именно правителям и знати в целом 
принадлежат индивидуальные погребальные камеры, расположенные в Ка-
ласайсе. Это название носит центральный храм городища, представляю-
щий собой невысокую платформу с обширным внутренним двором, обне-
сенным массивными стенами18. Наиболее типичным трупоположением бы-
ла поза эмбриона, что само по себе является довольно архаичным. Кроме 
того, в погребениях Тиуанако нередко находят кости лам, морских свинок и 
рыб, что является свидетельством, с одной стороны, соответствующих жертво-
приношений, а с другой — наличием веры в то, что умершего необходимо 
снабдить продуктами питания для загробной жизни.  

Следует отметить также то, что найденные на данный момент погребе-
ния Тиуанако существенно уступают по богатству и масштабности некро-
полям Уари, что является признаком, по которому можно судить о поло-
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жении правителя в этих государствах. Вероятно, владыка Уари был окру-
жен большим почетом и богатством, нежели правитель Тиуанако.  

Погребения правителей Чимора (IX—XV вв.н.э.) также располагались в 
столице государства Чан-Чане, а именно в так называемых сьюдаделах, 
или цитаделях, — обширных жилых комплексах, которые, согласно мне-
нию большинства исследователей, являлись резиденциями правителей. 
При этом сама погребальная платформа обычно находится вблизи цен-
трального или южного сектора, и церемония сопровождается принесением 
в жертву большого количества молодых женщин19, а сам центральный сек-
тор мог служить в качестве святилища20. Вероятно, эти женщины были же-
нами и наложницами правителя, которые должны были последовать за 
своим господином на тот свет. Некоторые сведения о похоронных ритуа-
лах индейцев Чимора, которые можно отнести и к правителям, сообщает 
хронист, августинец Антонио де ла Каланча, писавший в XVII в. По его 
словам, индейцы не погребают умерших в течение пяти дней после смерти, 
оплакивая их. Хоронят же их, уложив так, чтобы руки обхватывали колени, 
и верят, что душа умершего приглядывает за телом21. Таким образом, те 
данные хрониста, которые можно проверить на археологическом материа-
ле (в частности, поза покойных), находят подтверждение. Археологические 
данные дают также интересные сведения об изменениях в погребаль-
ных практиках Чимора: обычай погребать правителей в сьюдаделе за-
крепляется лишь к позднему этапу существования государства, то есть 
приблизительно к середине XIV в.22. Это свидетельствует о несомнен-
ных изменениях в идеологии и религиозных ритуалах Чимора, в рам-
ках которых личность правителя окружается большим почитанием и 
как бы обособляется от остальной массы населения. Данные процессы 
могут быть связаны с экспансией государства23 и расширением его гра-
ниц и, как следствие этого, мощи.  

Как видно из приведенного анализа, в погребальных практиках прави-
телей всех доколумбовых держав Андской цивилизации прослеживается 
несомненное сходство: погребение в столицах, развитый культ предков, 
наличие сопроводительных человеческих жертвоприношений и т.д. При 
этом, чем крупнее и централизованнее государство, тем пышнее погре-
бальные обряды правителей.  

Большой торжественностью отличались также и похороны почивших 
ацтекских правителей. Они сопровождались многочисленными церемо-
ниями, ритуальными плачами и жертвоприношениями рабов и слуг24, дабы 
они служили своим повелителям в потустороннем мире. Относительно 
места захоронения данные разнятся: так, хронист духовного звания Диего 
Дуран сообщает, что, в частности, Монтесума I (правил в 1440—1469 гг.) 
был захоронен с большей частью своих сокровищ во дворе своего дома25, в 
то время как Ашайакатль (1469—1481) и Ауицотль (1486—1502) были по-
гребены у ног идола верховного божества войны Уицилопочтли26, т.е., видимо, 
в его храме. По всей вероятности здесь мы имеем дело с трансформацией по-
гребальных практик: от более архаичных (погребение в жилом помещении) к 
более институционализированным, привязанным к почитанию верховного бо-
жества и, таким образом, повышающим престиж умершего.  

При погребении тело правителя, предварительно украшенное и оберну-
тое в три слоя сотканной из перьев ткани, сжигалось вместе со всеми жерт-
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воприношениями (помимо человеческих жертв, во время похорон тлатоа-
ни* также жертвовались ткани, украшения, еда, напитки)27, и в этом ацтек-
ская погребальная практика разительно отличается от андской. В хронике 
Дурана есть любопытное упоминание о статуе Ашайакатля, сделанной по-
сле его смерти, на которую были последовательно надеты одежды четырех 
божеств — Уицилопочтли, Тлалока, Хоуалауа и Кецалькоатля28. Однако 
неясно, было ли это устойчивой практикой.  

Судя по описаниям Фернандо де Альвы Иштлильшочитля, чья родо-
словная восходила к правителям Тескоко — второго по значимости центра 
в долине Мехико после столицы ацтеков Теночтитлана, погребальные об-
ряды Тескоко были практически идентичны теночтитланским29. При этом 
он называет многочисленные человеческие жертвоприношения ацтекской 
традицией, уверяя, что, в частности, Несауалькойотль (1428—1472), самый 
прославленный из тескоканских правителей, стремился свести их к мини-
муму30. Впрочем, подобные заверения могут являться лишь результатом 
стремления очернить старых соперников в свете христианской морали.  

При этом ни один хронист не упоминает о посмертном почитании самих 
тлатоани и мест их непосредственного погребения. Хотя перенос царских 
захоронений в храм Уицилопочтли, несомненно, способствовал усилению 
их почитания, о каком-либо особом культе умерших тлатоани, тем не ме-
нее, говорить не приходится. Сам способ их захоронения, т.е. кремация, не 
способствовал развитию особого поклонения их останкам. 

К сожалению, мы располагаем немногочисленными свидетельствами о 
ритуальных практиках, связанных с правителями теотиуаканского государ-
ства (II—VII вв. н.э.). В силу специфики источников лучше всего мы пред-
ставляем обряды, сопровождавшие похороны знати, хотя и по этому во-
просу имеющиеся знания не дают нам полной картины. Однако уже сейчас 
можно утверждать, что теотиуаканские погребальные обряды во многом 
родственны ацтекским: в обоих случаях распространенной традицией была 
кремация, однако практиковалось и трупоположение. Как уже отмечалось 
выше, кремация применялась при погребении тлатоани, поэтому можно 
предположить, что и в Теотиуакане подобный обычай бытовал при захоро-
нении представителей знати.  

В Теотиуакане местами погребения наиболее знатных лиц были, по-
видимому, пирамиды31. В частности, внутри пирамиды Луны было раско- 
пано мужское захоронение, среди сопроводительных даров которого были 
изделия из обсидиана и нефрита, керамика, раковины и кости животных32. 
Захоронения были обнаружены и в других пирамидах Теотиуакана (в пирамиде 
Солнца и Пернатого змея), однако плохая сохранность затрудняет их однознач-
ную интерпретацию. Впрочем, сравнительный анализ этих данных с материа-
лами по другим культурам, в частности майя, позволяет предположить, что по-
добные захоронения принадлежали именно знати.  

Смерть правителей майя непосредственно в иероглифических текстах 
описывается весьма кратко. Часто это событие описывается метафориче-
ским выражением k'a’aay u-saknik-ik'il, то есть «иссяк его белый ветер». 
Здесь проявляется семантическая связь, с одной стороны, между вмести-
_________ 

* Тлатоани — титул ацтекских правителей, обычно переводится как «царь». 
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лищем жизненной силы, и с другой — представлением о ней как о чем-то 
эфемерном. Другим распространенным глаголом для выражения смерти 
является cham, который переводится как «умереть».  

Упоминаются в текстах и места погребения правителей: они передаются 
иероглифом muknal. Наиболее могущественные правители находили свое 
последнее пристанище в пирамидальных захоронениях, и в этом отноше-
нии культура майя следует в русле общемесоамериканской традиции, в рамках 
которой пирамида с гробницей была символом горы с пещерой, являвшейся, в 
свою очередь, местом, откуда произошло все сущее. Более того, этот мотив 
можно назвать общеамериканским, если вспомнить одну из версий происхож-
дения инков из пещеры Пакаритамбо недалеко от Куско.  

Погребения майяских правителей открыты во многих центрах, однако 
нас интересуют прежде всего погребения царей Кукуля и Кануля, распо-
ложенные в городищах Тикаль и Калакмуль, соответственно. На данный 
момент в Калакмуле обнаружено несколько погребений, которые можно 
идентифицировать как царские, но наиболее репрезентативными являются 
четыре из них. Гробница 1 была обнаружена внутри строения VII. Относя-
щаяся к VIII в., она содержит останки предположительно Йукноом-Тоок-
К'авииля. Найденный в гробнице скелет, принадлежащий мужчине 35—50 
лет, неполон: это можно объяснить тем, что, согласно алтарю 9 из Тикаля, 
этот царь был захвачен в плен и принесен в жертву33. При этом в гробнице 
найден очень богатый сопроводительный инвентарь, из которого особо 
выделяется маска, состоящая из 2147 кусочков жадеита34.  

Севернее гробницы 1 было обнаружено также женское захоронение, пред-
положительно жены самого известного канульского царя Йукном-Чеена II 
(636—686 гг. н.э.) в возрасте 40—50 лет. Погребение характеризуется трупопо-
ложением на деревянных носилках, в качестве сопроводительного инвентаря 
представлены керамика, изделия из жадеита, раковины35. Последние, наряду с 
нефритом, имели для майя большое символическое значение, олицетворяя се-
мантический ряд гробница — чрево — рождение36, символизируя, таким обра-
зом, идею перерождения умершего в новой жизни. 

Частично разрушенная гробница 2, найденная в строении IV, является 
погребением мужчины преклонного возраста. Среди сопроводительных 
даров следует отметить черную керамическую маску и сосуды раннеклас-
сического типа того же цвета. Возможно, это захоронение принадлежало 
царю К'альтуун Хишу (VI в. н.э.). 

Гробница 3, расположенная в строении XV, ценна, прежде всего, находив-
шейся там хорошо сохранившейся маской из множества мелких кусочков жа-
деита, глаза которой сделаны из обсидиана, а губы — из раковин моллюсков37.  

Наконец, гробница 4, ставшая одной из главных археологических нахо-
док последних лет в этом городище. Обнаруженное в строении II, это захо-
ронение принадлежало, судя по всему, Йукноом-Ич'аак-К'ахку (686—
695(?), сыну Йукноом-Ч'еена Великого. Представленное в виде трупопо-
ложения, оно характеризуется хорошей сохранностью органических мате-
риалов и богатым сопроводительным инвентарем, среди которого особенно 
выделяется жадеитовая маска Йукноом-Ч'еена. В гробнице также было об-
наружено 14 керамических сосудов38. Реконструкцию этого погребения 
можно увидеть в музее города Кампече (Мексика)39.  
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Царские погребения Тикаля также весьма многочисленны. Захоронения аха-
вов, т.е. царей доклассического и раннеклассического периодов, находятся на 
Северном акрополе, но, к сожалению, они были разграблены еще в древности40. 
Из погребений этого комплекса следует отметить гробницу Сийах-Чан-
К'авииля II (411—456 гг. н.э.) в храме 33, стены которой расписаны иероглифа-
ми; среди них есть надпись с датой смерти этого царя41  

В храме 32 обнаружена гробница двадцать второго по счету царя. По 
находкам из жадеита это захоронение является одним из богатейших в Ти-
кале. Оно было затоплено вскоре после завершения, и слой грязи, образо-
вавшийся после этого, воспрепятствовал проникновению грабителей. В 
гробнице были обнаружены четыре массивных панели, трон и модель ка-
вииля — царского скипетра42. 

В храме 34 находится гробница Йаш-Нуун-Ахиина (379—404 гг. н.э.). 
Помимо тела самого царя там также покоились останки девяти принесен-
ных в жертву молодых людей43 — обычай, не очень типичный для майя.  

В позднюю классику, т.е. в VII—IX вв. н.э., тикальские цари погреба-
лись в усыпальницах на центральном акрополе главной площади городи-
ща. В храме 1 находится гробница Хасав Чан К'авииля I (XI в.н.э.). Погре-
бальный инвентарь представлен украшениями из жадеита, керамикой, а 
также костями с надписями44.  

Недалеко от Храма 1, в строении 5D-73 была также обнаружено захоро-
нение знатной персоны, предположительно Йихк'ин-Чан-К'авииля         
(VIII в.н.э.)45, правителя позднеклассического периода. В погребальной ка-
мере находился скелет мужчины, лежащий на спине в вытянутой позе, при 
этом голова обращена на запад46. Инвентарь состоял из множества керами-
ческих сосудов, жадеитовых украшений и раковин47. 

Как видно из приведенного обзора, погребальный обряд ахавов в Тикале 
и Калакмуле проводился по единому образцу: схожи и способ погребения, 
и набор инвентаря, что свидетельствует о существовании единых пред-
ставлений о верховной власти и сферы заупокойного культа. Важным ком-
понентом этих представлений был культ предков, который выражается в 
обычае хоронить умерших правителей в центре города, рядом с двор-
цовыми комплексами, где находился дом ахавов (при этом среди менее 
привилегированных слоев майяского общества традиция хоронить по-
койников прямо в жилищах был распространен довольно широко48). 
Несмотря на то, что культ предков у майя не носил такого выраженно-
го характера (по крайней мере мы не располагаем данными о практи-
ках использования тел умерших в ритуалах или посещениях гробниц), 
как в Андской цивилизации, он все же был очень важным элементом 
идеологии и мировоззрения в целом. 

Таким образом, мы видим, что погребальные практики доколумбовых 
держав обладают определенным сходством как в рамках отдельных циви-
лизаций (Месоамериканской и Андской), так и в целом: для большинства 
из них характерны концентрация на культе предков и наличие сопроводи-
тельных жертв. При этом, как уже отмечалось выше, чем крупнее и мощ-
нее было государство, тем более пышными были погребальные обряды. 
Это подтверждает тезис о том, что эти обряды были составным элементом 
идеологии, направленной на возвеличивание верховной власти.  
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Burials of rulers in the states of pre-Columbian America 
 
Abstract. In the article on the written and archaeological sources are analyzed the 

funeral rites and rituals performed during the funeral of supreme rulers of the largest 
States of pre-Columbian America. Also are analyzed their differences and similarities, as 
well as their religious and ideological content. The author comes to the conclusion that 
the burial practices of the supreme rulers are a reflection of the extent of the power of the 
state itself. 
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