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ОБ УРАРТСКОЙ НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ В АЛТЫН- ТЕПЕ

Урартская фресковая живопись, принадлежащая к  произведениям при
дворного монументального искусства, к  сожалению, не сохранилась в столице 
Ванского царства. Ее не обнаружили ни в Тушпе, где сохранились лиш ь голые 
скалы  и стены крепости с мощ ными башнями, ни в Топрак-кале (Русахинили). 
Однако следы их сохранились в ряде окраинны х крепостей Ѵ І І І -Ѵ ІІв в  до н.э., где 
они, повторяя характерные для всего Древнего Востока (особенно для Ассирии) 
сцены, красочно изображают композиционные сюжеты военных походов, пир
шеств, охоты, религиозных обрядов и бытовых картин, чередующихся с много
ф игурными фризами с геометрическим и растительным орнаментом.

Наиболее богатые образцы этих прекрасных росписей сохранились в Эре- 
буни, где они откры ли новую страницу урартского монументального искусства. 
В сохранившихся обломках богатых росписей, украш авш их стены и потолки хра
мов и дворцов этого замечательного памятника, видны отдельные фризы с изоб
ражениями богов, царей, воинов, вельмож и жрецов. Сцены мирной ж изни с цве
тущ ими садами, пастбищами, стадами и пастухами, пахарями и волами сменяю
тся охотничьими - с изображением отдельных охотников с собаками, массовых 
облав бы ков и львов с участием всадников и колесниц. Все эго сменяется фриза
ми с жрецами и древом жизни и отдельными фигурами львов и бы ков. Особенно 
примечательна сцена вручения царю знаков власти богом Халди.1

Обломки росписей найлены также в кладовой N25 урартской крепости 
ѴНв. до н.э. Тейшебани. Несмотря на малочисленность и фрагментарность об
ломков, можно предположить, что эти росписи содержали красочные компози
ционные сцены. На отдельных фрагментах прослеживаются изображения свя
щенного дерева с возвышающимся над ним округлы м  солнечным диском и фи
гурами кры латы х божеств рядом с ним. На других обломках встречаются изобра
жения плодов граната, голов львов, глаз птиц и т .д .\

Несколько обломков росписей найдено в одной из ком нат большого комп
лекса к  западу от храмового сооружения Аргиш тихинили. Несмотря на фрагмен
тарность можно заметить многоярусный характер этих росписей, в которы х вид
ны  ф игуры людей и животны х, растительные и геометрические мотивы. Челове
ческие фигуры представляют собой жрецов и божеств, стояших около древа жиз
ни и держащих священные корзины  с плодами. Ф рагменты  с изображением 
перьев указы ваю т на наличие в этих росписях фигур кры латы х львов и быков, 
столь характерных для урартского искусства. В геометрическом орнаменте пре
обладают прямоугольные обрамления, ромбы и пальметки , что также характер
но для урартского и древневосточного искусств3.

'  К.  О г а н е с я н ,  Раскопки урартского  городи Эребуни, С оветская археология, i960, 3; И. 
Трухпшнова, С. Х од ж аи і, К. Оганесян, Росписи Эребуни, Сообщения гос.музея им. А. 
П уш кина, вып.4, М ., 1968; К  .Оганесян, Арин-берд I, Ер., 1961; Б. П иотровский . Искусство 
У рарту, Ленинград 1962; С. Есаян. Ереван (археологический очерк) Ер., 1969; К . Оганесян, 
Росписи Эребуни, Ер., 1973; С. Х од ж аи і, If. Трухтанова, К . Оганесян, Эребуни, М ., 1979, К, 
Оганесян, К репость Эребуни, Ер., 1980.

2 В. П и о т р о в с к и й .  Кармир блур 1, Ер., 1950, а р . 66; Его ж е . Карм ир блур 11. Ер., 1952,
сір . 41; Е го ж е . И скуство  Урарту, стр. 117.

յ  Г. Т  и р  а ц я ո , У рартский  Армавир, В сб. "К ул ьтура  В о с т о ка " (древность и ранни
средневековье), Ленинград, 1978, стр. 109.
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,, Богатые росписи, по-видимому, украш али стены строений П а іноца  (Азна- 
вур-тене), о чём свидетельствует роспись на задней стене храма в виде фигуры 
коленопреклоненного быка.4

Как следует из вышесказанного, в Урарту ш ироко применялись стенные 
росписи, украшавшие дворцы и храмы многих крепостей, сохранившихся, одна
ко (кроме Эребѵни), лишь в виде немногочисленных обломков.

I -  Вторым памятником, давшим значительное количество образцов фреско-
е вой живописи, является Алтын-тепе, где они декорировали интерьер дворцового 
е храма, датируемого второй половиной ѴІІТв. до н.э., и многоколонного зала (апа- 
). даны), датируемого второй половиной V I I  в до н.э.
е Дворцовый храм Алтын-тепе выстроен на специально выровненном холме
) размером 13,9x13,9м. Его цокольная часть сооружена из гладкотесаных камней, 

поверх которой шла кладка из сырцовых кирпичей. Внутри него вдоль всех стен 
- ( были сооружены каменные скамьи. В глубине целлы был найден каменны й пос

тамент для статуи бога5.
Храм, расположенный внутри обширного двора (27x27м) со всех сторон 

окружен колоннами. К  западу от храма были сооружены четыре дворцовых поме
щения, в которых также были найдены фрагменты росписей.

Росписи храмового комплекса, очевидно, украш али стены большого колон
ного зала, но они сохранились лиш ь в виде маленьких фрагментов. Гораздо луч
ше они сохранились в комнатах, расположенных рядом с храмовым двором, од
нако и они не составляют единую композицию. Кроме геометрических и расти
тельных орнаментов, покрываю щ их верхний фриз и нанесенных синим, черным,

11 белым и светлокоричневым цветами, имеются изображения людей и животны х. 
Особенно интересна фигура гения, одетого в длинны й, до щ иколоток, кафтан 
красною цвета со светлокоричневой бахромой. Его правая рука приподнята. Эта 
деталь указывает на то, что перед фигурой гения должно быть изображено свя
щенное древо, подобно изображениям на фресках из Эребуни.6

Ниже этого фриза проходят две узкие линии черного и синего цветов и 
красный пояс шириной в 1,5 см. Он декорирован маленькими семилепестковыми 

է розетками красного цвета (табл. I I ,  рис. 4), ниже которы х изображены красные 
гранатовые плоды, соединенные синими полукругами.

Ниже них помещены изображения ж ивотны х: два черноголовых льва, 
смотрящих друг на друга, а рядом с ними небольшие ф игурки (длина 5-6 см) 
стилизованных оленей с длинны ми ногами и рогами, украш аю щ ими верхние 
части вытянутых шей животных. Четыре небольших круж очка  помещены между 
ногами этих животных.7 В правом верхнем углу этого фрагмента изображена 
дсвятилепестковая пальметка (табл I, рис.І).

На двух небольших фрагментах также изображены стилизованные ф игурки 
I оленей, над куцым хвостом одного из них прорисован небольшой круж очек. На 

другом фрагменте также изображен олень (табл.11, рис.З).
Подобное расположение небольших правильных кр уж очко в  рядом с 

оленями не замечено нигде в урартской настенной живописи, к  тому же неизвест
но, какую именно часть панно они украш али8. Если сравнить их с росписями 
Эребуни, то здесь под рисунками изображены следующие друг за другом коровы, 
козы и телята9.

1 К. В а ік  а п. A natolia V, I960, рис. 99.
1 Т. О г g  i i  е, A rch ite c tu ra l M onum ents and W all Paintings, - Т іігк  T arih  K urum u Basim evi, 
Ankara, 1966, '!mp. 41

ь К. О г a h  и с я н, Лрич-берд I, Ер., 1961, спці. 67.
7 Т. О rg  и е, указ. соч., стр . 56, рис 40.
։ Там же, стр. 57, рис 41-43.
9 Б. П и о т р о в с к и й , Ванское царство, М ., 1959, пшбл. XXL
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Последний фрагмент украш ен тремя пальметками. Две крайние, обычныі 
для урартской росписи — девятилепестковые пальметки, хорошо известные по на 
ходкам в Эребуни, а средняя - имеет длинный стебель (длина - 8 см) с двумі 
крупны м и  листьями, что впервые наблюдаются во фресковой живописи Ванско 
го царства10 (табл. I, рис.4).

Несмотря на отдельные различия в росписи храмового комплекса и двор 
цовых помещений Алтын-тепе, тем не менее отмечаются большие аналогии ( 
росписями из Эребуни. Подобно росписям из других памятников они декориро 
ваны в ассирийском стиле. В частности, находим близкие аналогии в росписи) 
дворца Ашурнасирпала I I  в Кальху, Д ур-Ш аррукина , Тиль Баренба и других" 
которые, однако, отличаются от них ярким и цветами и, особенно, разнообразием 
анималистических рисунков.

Росписи Колонного зала (ападапы). Значительным вкладом в архитектур; 
Древнего Востока являются многоколонные залы, которые были впервые coop; 
жены  зодчими Ванского царства. Ранними экземплярами подобных залов ям 
яются сооружения Эребуни (Храм Халди, персепилы іый двор)12.

Колонны й зал А лты н - тепе расположен на вершине холма южнее храма 
дворца. Его стены имеют трехметровую толщ ину и сооружены из сырцового кир 
пича на каменной основе. Внутреннее просзранство зала 44x25,30м. Вхо: 
находился в восточной части. 18 мощных колонн - по шесть в три ряда- стояли н; 
кр угл ы х  базах диаметром в 1,5 м, поддерживая плоскую  кры ш у. Зал освещали 
через окна, находящиеся в верхних частях стен. В северо-восточной части загс 
находился большой очаг. По мнению Т.О згюча подобная форма зала и отсутствиі 
боковых ком нат характерны для северо-снрийских дворцов, что позволяет ем; 
назвать этот зал первым примером ападаны.13

Однако, если учесть наличие персепильного двора с двухрядной колонна 
дой из 14 колонн и портик храма Халди с двухрядной колоннадой из 12 колош 
то можно сказать, что более ранние примеры подобных залов происходили к 
Эребуни.14

Росписи ападаны ка к  дворцово-храмового комплекса представлении і 
сильно фрагментированном виде. Гак, основной фриз реконструирован из боле 
чем 50 кусков  расписанных сырцовых кирпичей. Все четыре стены имеют одина 
ковы е рисунки, помещенные на высоте 1,5-1,6 м от пола, в следующей последова 
дельности (табл. II I ) .  В нижней части они оконтурены двумя поясками краеноп 
и синего цветов ш ириной в 8,4 см, поверх которы х проходит фриз из гранатовыі 
плодов (высота 19,3 см), расписанных красной, белой и синей краской. Межд; 
стеблями этих плодов размешены двойные прямоугольники размером 5 х2,9 см. ;

Выше гранатовых плодов проходит пояс из красных розеток высотой в 3 о і 
и диаметром в 2,2 см в отличие от Эребуни, где представлены розетки с много < 
цветными лепестками. Розетки А лты н  тепе - белые.15

В следующем поясе этой пекторалн размещены крылатые гении (высои 
12,5 см), стоящие по обе стороны священных деревьев. Глаза у них треугольно! 
формы, нос с маленкой горбинкой. На них-белый пояс, широкая шаль, покрываі 
грудь, ниспадает на руки. Ступни-красные. Головы покры ты  высокой тиарой 
снабженной рогами. Правой приподнятой рукой они держатся за дерево, а в при 
спущенной левой - небольшое ведерко (табл. II ,  рнс.1). Весь этот двухрядныі 
фриз оконтурен белыми розетками. Выше помешен рисунок коленопреклонен 
пы х бы ков светло-коричневого цвета на красном фоне (длина от хвоста до шеи

10 Т. О г  g  і і  е, указ. соч., с тр . 57, рис 44.
11 Б. П  и о т  р  о в с к  и й. И скуство  Урарту, стр . 114-115.
12 К . О г а н е с я н ,  Арин-берд I, стр . 48-49.
։з Т.О г g  и е, указ. соч., стр . 45, табл. V- VI, XX , X X I, рис. 13.
н  К . О г а н е с я н ,  Эребуни I,  стр . 29, 54.
И Т.О г g  іі  е, указ. соч., стр . 48 , рис. 14,15.



Об урартской настеннонживописи в А лты н -гепе 41

52 см, голова не сохранилась). Грудь дополнительно украшена завитками, а хвост 
изображен с черной кисточкой. Между бы ками, обращенными друг к  другу , по
мещены чередующиеся изображения квадратов с вогнутыми краями и вписан
ных бутонов лотоса16 (табл. I, рис.6).

Аналогичный орнамент повторяется и с чередующимися фигурами кры ла
тых львов (сфинксов), имеющими тот же размер, что и бы ки. Голова льва от
сутствует17. Тело и ноги сфинкса светло-коричневые, фон синий. Левой рукой он 
держит ветвь. Правый локоть сфинкса согнут, на руке-браслег, украш енны й вос- 
милепестковыми розетками. Второй браслет одет на верхнюю часть руки  ниже 
края короткого рукава красной, богато орнаментированной одежды (табл. I I ,  рис. 
5). На шее две скрученные ленты. Волосы - черные, с двумя косичками. Голова 
сфинкса реконструирована по типу голов сфинксов, украш авш их трон из Гопрах 
кале18. Выше расположен еще один фриз из священных деревьев и гениев, являю
щихся точной копией нижнего фриза. В следующем поясе появляется новый мо
тив в виде ступенчатых пирамид с чередующимися цветами: красны м  и синим 
на светло-коричневом фоне (высота 21,2 см, ширина в основании 13,8 см).

Выше пирамид проходят семиленестковые пальметки (высота 8,3 см) с 
чередующимися бело-коричневыми лепестками(табл. 1, рис.З).

Верхним фризом служит сцена охоты высотой в 60 см. Здесь изображены 
лев и олень, стоящие друг против друга по обе стороны дерева. На синем стволе 
дерева по семь красных веток с каждой стороны с бутонами на концах (высота 52 
см). Лев скрывается в засаде за деревом, а ничего не подозревающий олень обли
зывает дерево белым языком. Лев изображен светло-коричневой краской с белы
ми глазами, а олень - с красной головой и высокими черными рогами (10,5 см).

На других фрагментах видны стволы деревьев и фигуры львов, а на одном 
рисунке виден лев, схвативший оленя за загривок. Голова льва крупнее тела оле
ня. Белые оленьи глаза с черными зрачками ш ироко раскры ты  от страха19 (табл. 
I, рис, 2,5, табл. И, рис. 2).

Насколько нам известно, ни в урартской, ни в ассирийской фресковой ж и 
вописи нет сцен охоты львов на оленей в густом лесу. Однако в урартском графи
ческом искусстве встречается изображение оленя на богато орнаментированном 
бронзовом поясе из погребения 40 тлийского могильника.

Здесь, наряду со сценами охоты, имеются изображения прогулочных колес
ниц, в кузове которых сидят два человека, осла и оленей, что впервые встреча
ются в урартском графическом искусстве. У  оленей слабо подчеркнутые ветвис
тые рога и куцый хвост20.

Рассмотренные росписи А лты н  - геие дают основание утверждать, что 
урартская фресковая живопись в основном носит на себе отпечаток ассирийского 
влияния. Такие мотивы, к а к  древо жизни со стоящим по обе стороны гениями, 
фигуры быков, львов, хорошо известны в Ассирии, однако они здесь претерпели 
существенные изменения. Основной особенностью урартской фресковой ж ивопи
си является реалистичность изображенных людей и животных. Все они изобра
жаются в мягкой позе в отличие от ассирийских агрессивных поз. Существенным 
вкладом урартской настенной живописи в древневосточную живопись является 
яркая палитра красочных изображений, переданных в м ягких тонах.

Вместе с тем, несмотря на строгую каноничность урартского искусства, в 
фресковой живописи, к а к  и в графическом искусстве, часто наблюдается боль
шая свобода для творчества урартских художников.

16 Т. О г g  и е, указ. соч., стр. 5 1 , рис. 14, 22.
17 Там же, стр . 52, рис. 26, 27.
' *  Там же, рис. 14.
19 Там же, стр. 54 , рис. 34, 35, 36.
2ІІБ. Т е X  о в, Об одном погребальном комплексе из с.,Тли (Ю ж ная  О сетия), Советская  
Археология, 1961, 4 стр . 134-135, рис. 7,4.
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Совершенно различны формы древ жизни, свящ енных деревьев и гениев 
Эребуни и Алты н -тепе. Такое же различие между фигурами львов Арин бердаи 
Алты н -тепе. В первом случае изображены реалистичные фигуры хищ ников, а вс 
втором-“ сф инксы”  с ведерками и браслетами на руках. Совершенно различны 
также геометрические орнаменты, пальметки, гранатовые деревья, бутоны ло
тоса и т.д.

Однако, в отличие от Алты н -тепе, росписи Эребуни отличаются гораздо 
большим разнообразием светских тем: охоты, пахоты, изображение стада, фигур 
ж ивотны х, особенно -коней и т.д.

В отличие от Эребуни в Алты н -тепе нет также изображений богов.
Изучение росписей Эребуни и Алты п -тепе позволят во многом обогатить и 

расширить представления об урартском изобразительном искусстве. М ы  с пол
ной очевидностью показали, что архитектурная роспись в Урарту являлась 
неотьемлимой частью светских и культовы х монументальных сооружений. 
Изучение этих росписей помогло глубже и полнее понять своеобразие урартского 
зодчества, его монументальность, декоративность, красочность и нарядность, и 
оценить вклад урартских художников в искусство фресковой живописи Древ
него Востока.

Вместе с тем с сожалением следует отметить, что, несмотря на наличие от
дельных исследований росписей таких замечательных пам ятников к а к  Эребуни, 
Алты н- тепе, Патноца и небольших находок в А ргиш тихинили и Кармир блуре, 
нет обобщающего и целостного исследования, посвященного урартской живопи
си, что стало в настоящее время настоятельной необходимостью.

ԱԼԹԻՆ - ԹԵՓԵԻ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՍԻՆ 

__Ամփոփում __Ս. Եսայւսն, Լ. Աբաջյան__I
Ո ւ ր ա ր տ ա կ ա ն  ո ր մ ն ա ն կ ա ր չ ո ւ թ յո ւ ն ը  Վ ա ն ի  թ ա գ ա վ ո ր ո ւ թ յա ն  պ ա ր ա ռ ա կ ա ն  ար

վ ե ս տ ի  կ ա ր և ո ր ա գ ո ւ յն  ձ և ե ր ի ց  մ ե կ ն  է: Ն ր ա  լա վ ա գ ո ւ յն  օ ր ի ն ա կ ն ե ր ը  հ ա յտ ն ի  ե ն  էբհ- 
բւււնու պ ե ղ ո ւ մ ն ե ր ի ց ,  ի ս կ  ո ր մ ն ա ն կ ա ր ն ե ր ի  ա ռ ա ն ձ ի ն  բ ե կ ո ր ն ե ր  հ ա յտ ն վ ե ց ի ն  Ս.րգիշ-՜ 
տ ի ի փ ն ի լ ի ի ,  Կ ա ր մ ի ր  բ լո ւր ի  և Պ ա տ  (տ ցի  պ ե ղ ո ւ մ ն ե ր ի  ժ ա մ ա ն ա կ :

Ե ր կ ր ո ր դ  հ ո ւ շ ա ր ձ ա ն ը ,  ո ր տ ե ղ  գ տ ն վ ե լ  ե ն  գ գ ւպ ի  թ կ ո վ  ո ր մ ն ա ն կ ա ր ն ե ր ,  Ալթին- 
թ ե փ ե ն  է: Ա յս տ ե ղ  ո ր մ ն ա ն կ ա ր ն ե ր  հ ա յտ ն ա բ ե ր վ ե լ  ե ն  մ .թ .ա . V I I I  դ ա ր ի ն  պ ա տ կ ա ն ւպ  
պ ա լա տ ո ւ մ ,  տ ա ճ ա ր ո ւ մ  և մ. թ. ա  V II դ ա ր ի ն  պ ա տ կ ա ն ո ղ  բ ա գ մ ա ս յո ւ ն  ս ր ա հ ո ւ մ ' աս- 
պ ա դ ա ն ա յո ւ մ :  Ա լթ ի ն -թ հ վ ւե ի  ո ր մ ն ա ն կ ա ր ն ե ր ը  ո ր ո շ  չ ա փ ո վ  ն մ ա  ն կ ո ւմ  ե ն  էրեբա ս յՓ  
ո ր մ ն ա ն կ ա ր ն ե ր ի ն ,  ս ա կ ա յ ն  տ ա ր բ ե ր վ ո ւ մ  ե ն  կ ե ն ց ա ղ ա յ ի ն ֊ ա շ խ ա ր հ ի կ  պ ա տ կ ե ր ն ե ր ի  
բ ա ց ա կ ա յ ո ւ թ յա մ բ  ե  գ ո ւ ն ա յի ն  ե ր ա ն գ ն ե ր ո վ  Ի  տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յո ւ ն  է ր ե բ ո ւ ն ի ի ,  ա յստ եղ  
ա ռ ա ջ ի ն  ա ն գ ա մ  հ ա ն դ ի պ ո ւ մ  ե ն  ե ղ ջ ե ր ո ւն ե ր  ո ր ս ա ց ո ղ  ա ռ յո ւ ծ ն ե ր ,  ո ր  չեն  հա նդ իպ ո ւմ  
ո ւ ր ա ր տ ա կ ա ն  ո ր մ ն ա ն կ ա ր չ ո ւ թ յա ն  մեջ :


