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Изучение материальной культуры урартских племен показывает, что 
в конце IX в. до н. э. в Ванском царстве, наряду с ассиро-вавилонской 
письменностью, применялось и иероглифическое письмо. 

Впервые урартские иероглифы были обнаружены при раскопках на 
холме Топрах-кале (Ван) . Здесь иероглифы в большинстве встречаются, 
на глиняных кувшинах, бронзовых чашах и представлены в прямых, кри-
вых, волнообразных линиях, в форме рисунков и спиралей1. 

Особенно большой интерес представляет найденная на Топрах-кале 
глиняная табличка, которая тщательно разлинована и полностью запол-
нена симметрично расположенными различного начертания знаками, по-
следовательно идущими рядом длинных и коротких вертикальных линий 
и сериями кружков. Немецкий ученый К. Леман-Гаупт, еще в 1907 г:, 
опубликовав эту табличку, высказал предположение, что в Ванском цар-
стве иероглифами пользовались только пленные, принесшие это письма 
с запада, где оно имеет многочисленные параллели в Хеттском царстве 
на Кноссе2. 

Другой немецкий ученый, Л. Мессершмидт, составляя полный корпус 
хеттских иероглифов, впервые изДал два иероглифических знака из Топ-
рах-кале, ошибочно принятых за хеттские3. 

Знаки на глиняных и бронзовых изделиях Леман-Гаупт считал орна-
ментом, всячески-отрицая тем самым факт существования местной урарт-
ской иероглифической письменности, находя, что вообще излишне говорить 
о такой письменности. Несмотря на это, все ж е Леман-Гаупт добросове-
стно, но без комментариев, издал известные ему урартские иероглифы4. 

Изучая наскальные изображения, отдельные надписй и многие так 
называемые «загадочные» письма и знаки Закавказья, акад. И. И. Меща-
нинов правдиво указал, что д о IX в. до н. э., до применения клинописи, 
урартские племена пользовались иероглифическим письмом5. Критикуя 

1 Б. Б. П и о т р о в с к и й , История и культура Урарту, Ереван, 1944, стр. 285. 
г С. Р. V* е Ь т а п п - Наир1, Ма(ег1а1еп /иг аИегеп Ое$сЫсЬ1е АгтеШепз ип(1 

Ме§оро1ат1еп5, ВегПп, 1907, стр. 101 и 109, рис. 81. 
3 М е 5 5 е г с Н им с! I, Согрия 1п§сг1р(1опит НеШИсагит, ВегПп, 1900, I. 
4 С. Р. Ь е Н т а п п - Н а и р ( , А г т е т е п етяГ ипс! ]е1г1, Ье1рг1§, 1931, И, 2, 

стр. 475, 572 - 575, 586—588. 
5 И. И. М е щ а н и н о в , Закавказские иероглифы, <гСообщением Гос. Ак. 

исг. мат. культуры (ГАИМК), .1932, № 3—4, стр.55. 



теорию Леман-Гаупта об отрицании существования самостоятельной, ме-
стной урартской иероглифической письменности, Мещанинов считает 
урартское иероглифическое письмо местным явлением, а не привозным с 
запада1 
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Рис. 1. Иероглифические надписи из Топрах-кале и Тейшебаини. 

Подтверждением этой мысли являются многочисленные находки иеро-
глифов при раскопках Тейшебаини (Кармир-блур), еще раз доказавшие 
существование самостоятельного, местного урартского иероглифического 
письма. 

Число иероглифических знаков, найденных в Топрах-кале и на Кар-
ыир-блуре, сейчас доходит до 50-ти, среди которых немало и хеттских па-
раллелей. 

На Кармир-блуре иероглифические знаки встречаются на больших 
глиняных кувшинах и бронзовых чашах. Так, например, в кладовых 
(№ 25 и 28) урартской крепости было.обнаружено 152 крупных сосуда-ка-

1 И. И. М е щ а н и н о в , Загадочные знаки Причерноморья, «Известия* 
ГАИМК, 1932, вып. 62, стр. 61. 
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раса, из которых на 106-ти клинописью и иероглифами отмечена ем-
кость1. Иероглифические знаки имеет и один из восьми карасов, найден-
ный в помещении № ЗЗ2. 

В помещении А была обнаружена стопка из 16 сильно разрушенных 
окисью бронзовых чаш. Семь чаш носят клинообразные надписи с имена-
ми урартских царей Сардури II и Русы I, а две — иероглифические знаки3. 

На одной из последних двух чаш вычеканена группа из семи знаков, 
на втором — три знака. 

Наиболее полной и пока единственной урартской иероглифической 
надписью является вышеуказанная надпись на первой чаше, представляю-
щая большую научную ценность; расшифровка этой надписи несомненно 
имеет большое значение для истории урартской иероглифической пись-
менности (рис. 3) . 

$ $ 1 1 ш 

Вычеканенные на чаще знаки — рисунки, имеющие разное содержа-
ние. Здесь встречаются иероглифические знаки, представляющие луну, 

Шесть знаков из семи вычеканены более сжато и близко друг от дру-
га, а один — немножко дальше. Расстановка знаков, как нам кажется, дает 
возможность разделить надпись на три основные части. 

1 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Кармир-блур, Ереван, 1952, II, стр. 65. 
2 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Кармир-блур, Ереван, 1955, III, стр. 15, рис. 8, 8а. 
3 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Кармир-блур, И(, стр. 9—10, рис. 3 и 13; Р. О. В а г -

пеП, РиПЬег Ки*$1ап ехсауаиопз 1п Аггпета (1949 1953), уо1. XXI, раг1 I, 

РИС. 2. Иероглифические 
знаки на карасе из по-

мещения N° 33. 

Рис. 3. Надпись на бронзо-
вом чаше из помещении А 

Рис. 4. Знаки на одной из бронзо-
вых чаш из помещении А 

колосья (или деревья) и животные. 

1959. 



Первую часть надписи составляет вычеканенный на правой стороне, 
подальше от основных шести знаков, рисунок из шести вертикальных и 
прямых линий. 

Вторую, или центральную часть надписи составляет группа, вычека-
ненная из трех знаков, где изображены отсеченная голова овцы, полу-

овальный знак, имеющий внутри одну вертикальную и две горизонтальные 
.лин.ии, и знак в виде ромба с примкнутым цилиндром. От нижнего края 
цилиндра и ромба отходят по два полукруглых крыла. 

Третью, или левую часть текста составляет группа также из трех зна-
ков. Один из них расположен над двумя остальными и составляет полу-
круг луны или солнца. Второй знак — трехконечное изображение, а тре-
тий— линейный рисунок, верхняя часть которого разделяется на две части 
и направлена на первый знак (к полукругу). 

В этих трех группах надписи сравнительно большую трудность пред-
ставляет правильное чтение содержания третьей части. 

По нашему мнению, три знака третьей части надписи нужно воспри-
нимать вместе и читать как одну мысль, знак, показывающий принадлеж-
ность, или указание. 

Знак, составляющий первую часть надписи, имеет многочисленные 
•параллели. 

Но в этом случае, когда вышеупомянутый знак рассматривается как 
клинопись и превращается в клин, чтение получает другое содержание. 

•чеканен несколько дальше от основных групп рисунков, что дей-
ствительно утверждает это и создает возможность прочитать над-
пись слева направо. 

Следующий прочитываемый знак, отсеченная голова овцы, более точ-
но— голова животного, на котором отчетливо различаются глаза и ухо. 
Без шеи, отсеченная от тела голова, вероятно, принадлежит жертвенному 
животному или его изображению, которое в урартских надписях встре-
чается как идеограмма и в и 515К1Ж (жертва, жертвенное животное)2. 

Следующая группа, состоящая из трех знаков, наверно изображает 
.урартский пантеон. 

Знак, изображающий небо или луну, господствует на остальных двух 
знаках, которые несомненно связаны между собой и дополняют содержа-
ние этого изображения. 

1 Г. А. М е л и к и ш и и л и, Урартские клинообразные надписи (УКН), Москва, 
3960, стр. 41, табл. II. " 

2 УКН. стр. 42, табл. И. 
Лв ЬшЛцки, Л 3-4 

Знак в случае превращения в клин читается как 

урартская идеограмма МЫ то есть год1. Этот знак вы-
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Знак ^ ^ этой группы, при случае превращения в клин, урарт-

ской идеограммой • &Т» читается как бог Э1Ы01К1- ^ 

Другой знак у Р этой группы может быть примитивным изо-

бражением человека с вытянутыми руками, которое параллелей не-

имеет, и не обоснован. 
В урартских надписях имена верховных богов урартского пантеона 

выступают в виде отдельных групп клинописных знаков и идеограмм. 
Вероятно, группа знаков, составляющая третью часть надписи, изо-

бражает бога (Неба, Луны или Солнца) или верховного бога — Халди2. 
Очередной знак надписи — второй знак второй части, который нахо-

дится под знаком, изображающим голову жертвенного животного. 

Знак ^ похож на решетку окна или ворота. Параллель 

этому знаку можно найти в хеттских иероглифах, в виде знака 

„ . ( о с ) „ л и ^ 

Б. Грозный эти знаки читает как дворец, сооружение3. 
Чтение вышеупомянутых знаков дает возможность уточнить также 

содержание знака ® изучаемой надписи этот знак выс-

тупает в значении храма или подобного вида сооружения. 
В урартских надписях часто упоминаются ритуальные обряды и 

о строительстве храмов (§и$1, Е'. ВАК)4, ворот (КА-Н)5 и других куль-
товых сооружений (1агаШ)в

9 посвященных богам. 

1 УКН, стр. 39, табл. 11. 
2 Идеограммы урартских богов Тейшеба, Шеларди, Ш и вин и и других пишутся: 

некоторыми клинописными знаками. См. УКН, стр. 40, 42—43, табл. II. 

Например: »1М Н ^ * ^ ^ . | к ц Ц . — бог Тейшеба; 

1>81Ы > | Т . < < < — бог Луны Г Шеларди); ОУТУ • ^ 

бог Солнца (Шивини). 
3 В. Н г о г п у, Ьез 1п§сг1рМоп§ сгё№1$е8, РгаНа, 1949, стр. 11 
4 УКН, 2527; 2661; 2 7 п ; 733>8; 264 ур. 12; 250,. 
5 УКН, 743; 142,, 12, 13. 

УКН, 19 ур. 57; 3913; 264 ур. 5. 



Так, например, царь Ишпуини, сын Сардури, в одной своей надписи 
упоминает, что «перед часовней Ишпуини, сын Сардури преподнес пре-
красное оружие, отличный скот (?), преподнес... из меди, преподнес мед-
ные сосуды, преподнес... преподнес снова много скота (?), поставил (все 
это) у ворот бога (Х)алди и дал (Х)алди, владыке, ради своей жизни»1 . 

В другой надписи Ишпуини и Менуа преподносят «-воротам бога 
Тейшеба города Эридиа бык (и) 2 овцы, воротам бога Шивини города 
Уишини бык (и) 2 овцы...д)2. В этой и в остальных урартских надписях 
часто упоминаются ворота, помогая правильному пониманию и чте-

Несомненно, что встречающиеся в надписях выражения ворота (КА-11) 
связаны с этим знаком, который изображает вход или ворота сооружения. 

Последний знак надписи, который находится в центральной части 
текста, представляет геометрическое изображение. Обстоятельное изучение 
этого изображения, а также содержание уже прочитанных знаков, дают 
возможность уточнить смысл последнего знака. Перед нами та же овца 
или жертвенное животное без головы, лежащее на животе, вытянувшее 
четыре ноги, в жертвенном положении. 

Такое чтение текста утверждается также посвятительным характером 
надписи. 

Таким образом, эту маленькую, но очень интересную и важную, 
иероглифическую надпись вероятно можно прочитать в следующем 
порядке: <гМ11 иои515К11К... ОШОШме КА-(П) ТАСЪ или гМ1] I 1ГО11 
0Ьа1-(11-е КА-Н иг-ри-П-1-пи, то есть: 

«В год одну овцу (жертвенное животное) пожертвовал воротам (хра-
му) бога неба (луны, солнца или Халди)». 

Такая расшифровка надписи одновременно говорит о существовании 
в городе Тейшебаини культового сооружения, о чем свидетельствуют 
найденные бронзовые чаши и другие изделия, которые посвящены богу 
Халди3. 

Вышеупомянутая надпись, где Ишпуини дарит воротам бога Халди 
медные сосуды и другие предметы, утверждает эту мысль. 

Вероятно, те бронзовые чаши, на которых написано «Собственность 
(или принадлежность) Сардури»(МЮШ 5аг-с1и-п-е, принадлежали храму 
и не подлежали продаже. Нам кажется, что иероглифическая надпись на 
бронзовой чаше вычеканена при Сардури II (764—735 гг. до н. э.) по его 
заказу. 

1 УКН, 19, стр. 125—127. 
2 УКН, 27, стр. 146—147. 
3 УКН, 175; 176а-в. 
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Текст надписи как будто взят из той части летописи Сардури II, где 
говорится: «.. .Отдал я приказ: ...одна овца пусть будет принесена в жерт-
ву богу Халди, одна овца — божеству (царя) Сардури»1 . 

По всей вероятности, иероглифическим письмом составлялись хозяй-
ственные и посвятительные документы; оно применялось параллельно с 
клинописью в храмовых хозяйствах, но не было широко распространено 
в Ванском царстве. 

ՄԻ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՀԻԵ141ԳԼԻՅ) 1Մ^ՆԱԴ141ԻԹՅԱՆ Ս՛ԱՍԻՆ 

Լ. Ա . ԲԱՐՍեՂՅԱՆ 

(Ամփոփում) 

Ուրարտական ցեղերի նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը ցույց 

է տալիս, որ Վանի թագավորությունում IX ղարի վերջում (մ• թ. աասորա-

բաբելական գրի անմիջական ազդեցության տակ առաջացած սեպագրերի հետ 

միասին (ինչպես և նրանից առաջ) գոյություն է ունեցել հիերոգլիֆ գիրը* 

Ուրարտական հիերոգլիֆներ առաջին անգամ հայտաբերվել են Թոփրախ ֊ 

Կալեի (Վան) պեղումների ժաման ակ։ 

Այստեղ հիերոգլիֆները մեծ մասամբ հանդիպում են կա վե} բրոնզե 

ամանների ք կարա սն ե րի վրա և հանգես են գալիս ուղիղ, թեք, ալիքավոր դծե ֊ 

րիt սպիրալների ու պատկերների ձևով։ 

Հրատարակելով իրեն հայտնի բո[ո ր Հերոգլիֆ նշանն երր, դեռևս 1907 թ. 

Լեհման -Հաուպտր գտնում էր, որ ուրարտական հիերոգլիֆներր պետք է հա֊ 

մարել խեթական թագավորությո մնից և ասեից ներմուծված գրեր, որով 

օգտվում էին միմիայն ուրարտացիների մոտ գտնվող գերիներր։ 

Ուրարտական Հիերոգլիֆ գրի լավագույն օրինակներ հայտնաբերվեցին 

Կա րմիր֊բլոլրի (Թեյշեբաինի) պեղումների ժամանակ։ 

Ուրարտական հիերոգլիֆ արձանագրության ամբողջական և առպյժմ 

եզակի օրինակ է A կացարանում հայտաբերված 16 բրոնզե թասերից մեկի 

վրայի յոթ նշանն ե րի ց բաղկացած արձան ա գրություն ր։ Թասի վրա փ որա գը ր-

ված նշանները տարբեր բովանդակության և բնույթի պատկերներ են։ 

Ըստ մեր վերծանության այդ ա րձս/ն ա գրություն ր կրում է նվիրատվական 

բնույթ և ընթերցվամ է Հետևյալ կերպ. „MU U D U S l S K U R . . .DlNGlR-ie 
KA-(li) T A G " կամ „MU I UDU D hal-di-e(? )KA-l i ur-pu-li-i-ni t t , այսինքն՝ 
զՏարին մեկ ոչխար (զոհաբերվող կենդանի) երկնքի (լուսնի, արևի կամ 

Խալդի ) աստծո դոանր (տաճարին) զոՀաբերեցի 

1 iDSar-du-[ri-$e a-lij-e te-e-ru-u-bi 
ar-di-s[e &UTU ITU-nJi a-$u-Sl-nl-e 
I ] zi-e-bi [ - - ]-la-Si na-?i-e 
I UDU D[hal-di-eJ ur-pu-li-ni 
I UDU ,D[Sar:du-ri]-i-na-ti-e .DINGIR-t-e 
1УКН, 156, All -f AI. стр. 289-290). 


