
ГОСУДАРСТВО 
УРАРТУ



� УРАРТУ – могущественное рабовладельческое 
государство Древнего мира в IX–VI вв. до н.э. 
Располагалось на территории Армянского 
нагорья, в районе озер Ван (совр. Турция), 
Урмия (северо-запад Ирана), Гокча (Севан), 
включая бассейн реки Аракс и вплоть до реки 
Куры на севере.

� Первые ассирийские упоминания об Урарту 
относятся к Х в. до н.э. К середине IX в. до н.э. 
начинает складываться государство Урарту. 
Древние надписи в Тушпе (современный Ван), 
столице Урарту, упоминают о царе урартов 
Сардури I.



� Основными источниками знаний об Урарту являются 
клинописные тексты, найденные на территории Закавказья 
и в соседних странах. Хотя до сих пор известно только 
около 200 урартских надписей, всё же они дают 
существенный материал, особенно для политической 
истории урартов. Наиболее крупными и особенно 
важными среди этих надписей являются хорхорская 
надпись Аргишти I и большая надпись Сардура II. Обе 
надписи являются своего рода летописями. В хорхорской 
надписи описываются политические события, главным 
образом военные походы царя Аргишти, упорно 
боровшегося с Ассирией. В большой надписи Сардура, 
открытой экспедицией Русского археологического 
общества в Ван, в 265 строках повествуется о военных 
походах Сардура II в течение восьми лет. Эта надпись 
представляет особенно большой исторический интерес, 
так как она относится ко времени расцвета Урартского 
государства в VIII в. до н. э., когда оно взяло верх над 
постоянным своим соперником — Ассирией. В надписях 
рассказывается и о походах урартов в некоторые области 

Закавказья.



� Большой вклад в дело изучения истории Урарту сделали 
русские и советские учёные, археологи, лингвисты и 
историки. Ещё во второй половине XIX в. К. П. Патканов 
посвятил специальную работу клинообразным урартским 
надписям, найденным на территории России. А. С. Уваров 
и А. А. Ивановский произвели ряд разведок, раскопок и 
обследований в Закавказье, которые вызвали живой 
интерес к ещё мало изученной ванской культуре. 
Крупнейший русский ассириолог М. В. Никольский 
произвёл на месте специальное обследование 
археологических и эпиграфических памятников Закавказья 
и издал в специальном труде сводку урартских надписей, 
найденных в пределах России. Этот труд М. В. 
Никольского имел в своё время большое научное значение. 
Большой сдвиг в изучении урартского языка и урартских 
текстов произвели многочисленные и талантливые работы 
академика Н. Я. Марра. Его заслугой является 
сопоставление урартского языка с целым рядом кавказских 
языков на основе яфетического языкознания. Работы Н. Я. 
Марра продолжал акад. И. И. Мещанинов, перу которого 
принадлежит несколько больших фундаментальных 
трудов, посвященных изучению языка ванских надписей. 
Начиная с 1916 г. русские археологи произвели целый ряд 
крупных археологических работ в Закавказье. Академик И. 
А. Орбели раскопал в одной из ниш Ванекой скалы 
ценнейшую летопись Сардура, а академик Н. Я. Марр 
производил раскопки в Топрах-Кале.



� В плодородной долине реки Аракса и в 
долинах рек, расположенных к югу 
среди хетто-субарских племён, в 
середине II тысячелетия до н. э. 
выделился народ урартов. Это было 
время расцвета родового строя. В XIII 
в. до н. э., когда Ассирия впервые 
сталкивается с племенами Урарту, 
страна представляла собой союз 
многих племён. Ассирийские цари во 
всех надписях упоминают о борьбе с 
«царями», которые, очевидно, были 
лишь племенными вождями. Урартский 
союз племён носил сперва название 
«Уруатри», а потом «Наири». И только 
в IX в. до н. э. этот союз племён 
превращается в довольно сильное 
государство — государство Урарту.



� Ослабив некогда могущественную Ассирийскую державу к концу IX – началу VIII 
вв., государство Урарту вступает в период своего расцвета. С этого времени 
начинается экспансия урартийских царей Ишпуини и Менуа. Утвердившись на 
территориях вокруг озер Ван и Урмия, урарты совершили ряд удачных походов на 
страну Диаухи (территория современной восточной Турции в районе Карса и 
Эрзерума) и Южное Закавказье (современная Армения и часть южной Грузии). В 
араратской долине была построена крепость Менуахинили как форпост для 
предстоящей экспансии урартов вглубь Закавказья.



� Преемник Менуа – его сын Аргишти 
I – продолжил завоевательную 
политику своего отца. Он основал 
хорошо укрепленные крепости 
Эребуни (окраина Еревана) и 
Аргиштихинили (впоследствии 
Армавир) на левом берегу Аракса. 
Аргишти I разгромил страну Диаухи 
и вплотную приблизился к «стране 
Кулха» (Колхида). Походы Аргишти I 
сопровождались захватом большого 
количества рабов и скота. Об этих 
событиях нам повествует т.н. 
«Хорхорская летопись», высеченная 
на отвесных склонах Ванской скалы 
в Тушпе.



� Неизбежная схватка между Урарту и Ассирией началась после восшествия на 
ассирийский престол Тиглатпаласара III, положившего конец междоусобным 
войнам и смутам внутри самой Ассирийской державы. Ок. 740 до н.э. 
Тиглатпаласар III направил свое войско в Кумаху, и в битве при Киштане и Халпе 
нанес серьезное поражение объединенной союзной армии урартов и сирийцев. 
Сардури II был вынужден отступить за Евфрат. Ассирийцы вытеснили урартов из 
Северной Месопотамии и Северной Сирии. По всей вероятности, Тиглатпаласар III 
ок. 735 до н.э. осадил урартийскую столицу Тушпу, но захватить цитадель на 
Ванской скале ассирийцы не смогли.



� В 764–735 до н.э. на урартийском 
престоле воцаряется Сардури II, сын 
Аргишти I. Передовая армия урартов, 
созданная по образцу ассирийской 
(большие круглые щиты, остроконечные 
шлемы из бронзы, защитные 
пластинчатые доспехи и.д.), совершила 
ряд успешных походов в северное 
Закавказье, Ману (страна манеев на 
территории современного Южного 
Азербайджана в Иране) и Кумаху 
(Коммагену – турецкий анклав 
Курдистана). Сардури II заключил ряд 
союзов с сирийцами и стал угрожать 
Ассирийской державе с запада.



� После смерти Сардури II (30-е годы VIII в. до н.э.) в Урарту воцарился Руса I, 
который провел ряд реформ для укрепления центральной власти и воздвиг новые 
крепости (на берегу Севанского озера и др.).

� В это время в Урарту вторгаются кочевые племена киммерийцев из Закавказья. 
Руса I ценой огромных потерь смог противостоять опустошительным набегам 
киммерийцев и успешно вывести Урарту из этого кризиса.

� После этого столкновение с Ассирией вновь становится неизбежным. Ок. 715 до н.
э. ассирийский правитель Саргон II выдвинулся к озеру Урмия. В генеральном 
сражении при Уауш (близ оз. Урмия) ассирийцы наголову разбили войско Руса I и 
его союзников. Царь Урарту бежал в Тушпу, где покончил жизнь самоубийством. 
После этого ассирийцы жестоко разграбили и опустошили Урарту.



� В начале VII в. до н.э. урартийский царь Руса II попытался восстановить 
относительное могущество Урарту. Им были построены ряд крепостей (в т.ч. 
Тейшебаини в Араратской долине). В союзе с киммерийскими племенами Руса II 
совершил ряд походов во Фригию. Между Урарту и Ассирией в целом сохранялись 
мирные отношения.

� Во второй половине VII до. н.э. у северных закавказских границ Урарту 
появляются племена скифов, разгромившие и поглотившие киммерийцев. Над 
некогда могущественным государством Урарту нависла смертельная опасность 
вторжения скифов. Ок 630 до н.э. царь Урарту Сардури III обращается за помощью 
к ассирийскому царю Ашшурбанапалу за помощью, называя себя уже не «братом» 
как ранее, а «сыном», признав тем самым главенство Ассирии. Однако вскоре 
Ассирия была сама разгромлена возвысившимся Мидийским царством, 
существовавшим в северо-западных областях Иранского нагорья. После падения 
Ассирийской державы, ок. 609 до н.э. мидийские войска вторглись в Урарту и 
заняли Тушпу. К 590 до н.э. государство Урарту, очевидно, полностью утратило 
свою независимость.



ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО УРАРТУ
� С древнейших времён урартские племена занимались разведением скота, причём это 

скотоводство долго носило очень примитивный кочевой характер. Скот на лето угоняли на 
горные пастбища, а на зиму снова возвращали в долины и низменности. Главными 
видами домашних животных были корова, овца и свинья, на что указывают кости этих 
животных, найденные при раскопках на южном берегу озера Севан. Соответствующие 
ассирийские идеограммы передают названия этих животных в урартских клинообразных 
надписях. Исторические источники указывают на очень большое значение скотоводства у 
урартов. На Балаватских воротах Салманасара III изображён угон скота из страны Гилзан 
(около озера Урмия). Урартские цари перечисляют в своих надписях огромное количество 
скота, угнанного в виде добычи. Так, урартский царь Сардури II пригнал после похода в 
Закавказье 110 тыс. голов крупного и 200 тыс. голов мелкого рогатого скота. Ассирийские 
цари угоняли из Урарту большое количество скота. Особое значение в скотоводческом 
хозяйстве урартов имело коневодство. В некоторых областях Урарту специально 
разводили особые породы верховых лошадей. Коней часто впрягали в колесницы и 
пользовались ими в качестве вьючных животных для перевозки грузов. Изображения 
всадников и колесниц сохранились на некоторых памятниках, в частности, на бронзовом 
колчане, а также на шлемах Сардури и Аргишти, найденных в развалинах урартской 
крепости в Кармир-Блуре (около Еревана). 



� Хотя первые сведения об урартах относятся лишь к XIII в. до н. э., однако последние 
раскопки в (Закавказье позволяют изучить культуру древнейших народов Закавказья, среди 
которых в середине II тысячелетия до н. э. оформился народ урартов, создавший 
впоследствии своё государство. Эти древние племена, принадлежавшие к хетто-субарской 
группе, занимались скотоводством и земледелием. Им были известны мелкий и крупный 
рогатый скот, свиньи, а с конца II тысячелетия до н. э. и лошади, на что указывают находки 
бронзовых удил и более поздние погребения всадника с конём. В речных долинах и 
прилегающих к ним плодородных районах люди занимались земледелием, которое во многом 
ещё сохраняло свой примитивный характер. Землю обрабатывали при помощи очень 
несовершенных орудий, например мотыги, модель которой была найдена в Триалети.



� Большое значение в хозяйстве древних урартов имело земледелие. С 
древнейших времён на территории древней Армении были 
акклиматизированы различные виды пшеницы. Для обработки земли 
пользовались тяжёлым плугом, в который впрягали двух волов. Железные 
сошники этого плуга, найденные в Топрах-Кале, по форме напоминают 
мотыги. Наряду с железными серпами применяли и примитивные 
деревянные или костяные серпы с кремнёвыми и обсидиановыми 
вкладышами. Техника земледельческих орудий сохраняла черты глубокой 
примитивности. Однако земледелие было широко распространено в стране 
урартов. В ассирийских надписях часто говорится о наличии больших 
запасов зерна в урартских крепостях. Раскопки холма Кармир-Блур 
обнаружили большое количество пшеницы, ячменя, проса, кунжута и 
пшеничной муки. Зерно и мука хранились в больших кувшинах, так 
называемых карасах, наполовину врытых в землю, в особых кладовых. 
Кроме того, в развалинах Кармир-Блура были обнаружены объёмистые 
зернохранилища. Возможно, что одна из кладовых, раскопанных в 
развалинах крепости в Арин-берде, также служила для хранения зерна. 
Большое место в системе земледельческого хозяйства занимали 
виноградарство и виноделие. В северной части Кармир-Блурской 
крепости, где находились, главным образом, хозяйственные помещения, в 
1949—1950 гг. были найдены в довольно хорошо сохранившемся виде две 
большие кладовые для хранения вина. В этих кладовых было обнаружено 
152 больших сосуда (караса), в которых некогда хранилось около 150 тыс. 
литров вина. Наконец, в третьей кладовой было обнаружено свыше тысячи 
глиняных кувшинов для вина. Имеются основания предполагать, что 
виноградарство достигло значительного развития, на что указывают 
косточки различных сортов винограда, найденные в развалинах Кармир-
Блура.



� Деревянные серпы с кремнёвыми вкладышами только постепенно уступали своё место 
бронзовым. Сеяли просо, ячмень и пшеницу. Среди ремёсел особенного развития достигли 
обработка камня и металлургия. Во многих местах Кавказа, в особенности в Цалкинском 
районе было обнаружено множество изделий из обсидиана (вулканического стекла). На 
высокую технику обработки камня указывает мегалитическая архитектура, образцы которой 
в виде многочисленных дольменов сохранились на Черноморском побережье Кавказа, в 
частности в Абхазии, далее в Грузии и, наконец, в Азербайджане. К этому же типу 
сооружений примыкают и древние крепостные стены, сложенные из крупных камней 
(циклопическая кладка)



� Земледельческое хозяйство урартов в значительной степени 
было основано на искусственном орошении. Во многих 
надписях урартских царей описывается сооружение 
каналов. Многочисленные оросительные сооружения, 
каналы и водохранилища сохранились до нашего времени. 
Особенно много каналов сохранилось в районе озер Ван, 
где находился центр государства. Некоторые из них 
укреплены мощной циклопической кладкой. Особенное 
значение имел большой канал, построенный царём Менуа и 
прозванный впоследствии “каналом Шамирам”, по имени 
легендарной ассирийской царицы. Этот канал служил для 
снабжения водой урартской столицы Тушпа, 
расположенной на берегу озера Ван. Вода каналов по 
арыкам распределялась по близлежащим полям и 
использовалась для их орошения. При помощи каналов 
приводились в движение водяные мельницы. Урартский 
жернов от водяной мельницы хранится в Тбилиси в Музее 
Грузии. Наряду с зерновым хозяйством высокого развития 
достигло садоводство и виноградарство. Виноградники 
разбивали на искусственных террасах, которые 
сооружались на склонах гор.



� Наличие на территории Урарту основных видов сырья — глины, камня, дерева и 
металла — способствовало значительному развитию ремесленного производства. 
Большого мастерства достигли урарты в обработке камня. Различные породы 
камня обрабатывали при помощи металлического резца. Своеобразным 
техническим приёмом художественной обработки камня была инкрустация 
предметов, сделанных из камня одной породы, деталями, сработанными из камня 
другого цвета и вида. На высокую технику обработки камня указывают бусы из 
полудрагоценных камней, тщательно просверленные и хорошо полированные.



� Древние урарты были искусными строителями. Свод 
здания они строили либо из сырцового кирпича, либо 
из больших каменных плит или глыб (циклопическая 
мегалитическая кладка). Особенно тщательно 
строились крепости, стены которых в своей нижней 
части, сложенной из больших каменных глыб, 
достигали 1 м толщины. Большие крепостные 
сооружения были на берегу озера Ван, там, где 
находилась урартская столица Тушпа. Раскопки 
обнаружили здесь стены крепости, достигавшие 
местами высоты до 20 м. В Топрах-Кале был раскопан 
фундамент храма, сложенный из крупных глыб 
известняка. Стены парадных помещений 
облицовывались орнаментированными мраморными 
фризами, как на то указывают находки И. А. Орбели в 
Топрах-Кале. Целый ряд крепостей урартского времени 
был обнаружен и на территории Советской Армении. 
Среди них выделяется крепость, раскопанная на холме 
Кармир-Блур, около Еревана. Эта крепость, по-
видимому, защищала границы Урартского государства 
с севера. Обследование остатков крепости на холме 
Арин-берд показало, что нижняя часть стен до 2—3 м 
высоты сложена из отёсанных плит базальта и туфа.



� Большое значение в развитии ремесленного производства имела металлургия. Закавказье 
вместе с Северной Месопотамией и Малой Азией образует один из древнейших районов 
высокоразвитой металлургии, где особенно рано появилось и получило очень широкое 
распространение железо. В частности, металлургия достигла высокого расцвета в стране 
Урарту. Раскопки на Топрах-Кале и на Кармир-Блуре показали, что урарты для изготовления 
орудий и оружия пользовались, главным образом, железом. Однако урарты имели в своём 
распоряжении свинец и олово и умели изготовлять бронзовый сплав и выделывать из бронзы 
различные предметы. На высокое развитие металлургической техники указывают 
художественные фигурные ножки и скульптурные части трона, отлитые из бронзы по 
восковой модели. В надписи ассирийского царя Саргона, описывающей добычу, взятую при 
захвате урартского города Мусасира, перечисляется огромное количество разнообразных 
металлических предметов. Золото и серебро служили для изготовления предметов роскоши.



� Как и в других древневосточных странах, в Урарту главной формой эксплуатации труда было 
примитивное рабовладение. Государственной власти принадлежало большое количество 
земель, которые находились в непосредственном ведении самого царя. В урартских надписях 
часто сообщается о том, что при постройке городов и крепостей цари приказывали 
производить тут же большие оросительные работы, сооружать каналы и водохранилища, 
чтобы превратить, очевидно, пустовавшие ранее земли в земледельческие районы, больше 
того, чтобы разбить здесь сады и виноградники. В крепостях сооружались большие 
зернохранилища и винные погреба, остатки которых были обнаружены при раскопках 
Кармир-Блура. Очевидно, при этих укреплённых городах находились большие царские 
поместья. В надписях некоторые районы прямо обозначаются как “принадлежащие” царю. 
Наряду с большими царскими поместьями существовали и большие храмовые владения. 
Особенно крупные богатства были сосредоточены в храме бога Халда в городе Мусасире. 
Этот храм, возможно, владел большим количеством земли и скота.



� Основную массу населения составляли свободные трудовые массы общинников и 
рабов. В надписях урартских царей говорится о захвате большого количества 
пленников, “мальчиков и отроков”, обращённых в рабство, а также об угоне в 
рабство в Урарту большого числа людей, в частности, женщин, в некоторых 
случаях, возможно, населения целых районов, занятых урартскими войсками. 
Пленников, захваченных при завоевании соседних стран, как правило, обращали в 
рабство. Раскопки урартского города близ Еревана показали, что жители города не 
имели собственного хозяйства и, очевидно, получали от государства натуральное 
довольствие. Имеются все основания предполагать, как это делает Б. Б. 
Пиотровский, что в состав жителей города входили чиновники, воины и 
ремесленники, а также многочисленные рабы, которые обрабатывали 
государственные земли, расположенные вокруг города.



КУЛЬТУРА УРАРТУ

� Многие черты урартской культуры отличаются 
большой самобытностью. Урарты имели свою 
собственную древнюю иероглифическую 
письменность, некоторые картинные знаки которой 
обнаружены на отдельных предметах и на одной 
глиняной табличке. Архитектура и металлургия 
достигли у них высокого совершенства. С 
художественной точки зрения особенный интерес 
представляет изображение мусасирского храма, 
сохранившееся на стенах дворца Саргона. Этот 
храм был построен в IX—VIII вв. до н.э. на 
высокой платформе. Со своей двускатной крышей, 
с фронтоном и с шестью колоннами, украшавшими 
фасад, он живо напоминает древнегреческие 
здания, возможно, являясь их переднеазиатским 
прототипом. На применение в архитектуре колонн 
указывают сохранившиеся базы, некоторые из 
которых хранятся в Музее Грузии.



� Высокое развитие металлургии нашло своё отражение в целом ряде 
художественных изделий из бронзы. Среди них выделяются скульптурные части 
роскошных тронов, воспроизводящие фигуры крылатых быков с лицом человека. 
Эти изящно сделанные предметы были отлиты из бронзы по восковой модели, 
дополнительно моделированы при помощи чеканки и покрыты тончайшим 
листовым золотом, пластично воспроизводившим все орнаментальные 
подробности бронзовой основы. Лица, сделанные из белого камня, 
инкрустированные глаза и брови и углубления крыльев, украшенные красной 
пастой, создавали яркий красочный эффект. Такого рода выразительные 
произведения урартской металлургической пластики занимали совершенно особое 
место в искусстве древневосточных народов.



� Некоторое представление об урартской живописи дают остатки стенных 
росписей, обнаруженные на холме Арин-берд в развалинах крепости, 
построенной в VIII в. до н. э. Судя по этим обломкам, оригинальный 
многокрасочный фриз высотой до 1 м украшал стены древнего зала. Фриз 
этот состоял из изображений бегущих коз, священного дерева жизни, 
около которого стояли молящиеся люди, быков, крылатых дисков, наконец, 
растительного и геометрического орнамента. Эти художественные сюжеты 
типичны для древневосточного искусства, но в то же время отличаются 
некоторым своеобразием, характерным для всей урартской культуры.



� Урартская религия прошла весь путь развития от древнего фетишизма 
и культа природы до культа богов — покровителей царя и государства. 
Урарты обоготворяли деревья и в особенности горы. Одним из 
эпитетов бога Халда был “гора Халда”. В перечне урартских богов 
(Мхер Капуси) упоминаются ворота Халда и боги ворот Халда. 
Очевидно, здесь имеются в виду ниши, высеченные в скалах, через 
которые, по религиозным воззрениям урартов, выходило из священной 
скалы божество, обитавшее в горе. Широко распространён был в 
стране Урарту и культ священного дерева. На различных предметах 
властности, на оттисках печатей сохранились сцены поклонения 
священному дереву, причём этот обряд иногда совершал сам царь. 
Характерно отметить, что около изображения священного дерева 
сохранились изображения священных каменных столбов, а также 
грифона. 



� Наряду с культом бога горы Халда в Урарту существовал и культ 
богини природы и плодородия, которая считалась покровительницей 
зверей и растений. Видное место в пантеоне урартов занимали бог 
грозы и бури Тейшеба и бог солнца Ард. В урартских надписях 
особенно часто встречаются имена трёх основных богов: Халда, 
Тейшебы и Арда. Однако среди них первое место занимал бог Халд, 
считавшийся верховным богом урартов. С течением времени, бог 
Халд превращается в бога войны и покровителя царя Урартского 
государства. Копьё и щит, считались символами божественной 
власти воинственного бога и его наместника на земле. Царь урартов 
изображался иногда в виде верховного жреца.
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