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•Наиболее древней и лучше всего изученной культурой Передней 
Азии является культура племен и народов Двуречья 
(Месопотамии). К 4 - началу 3 тысячелетия до н.э. восходит ранний 
этап ее развития, связанный с первобытно-общинным строем и 
зарождением классового общества. В этом раннем времени 
различаются периоды Обейда, Урука и Джемдет - Наср, 
получившие названия от местностей, где были сделаны основные 
археологические находки.



Период Обейда (начало 4 тысячелетия до н.э.) 

• отличается переходом от охоты и 
рыболовства к земледелию и 
скотоводству, а к концу периода - 
переходом от камня к металлу. Из 
археологических находок, датируемых 
периодом Обейда, самой характерной 
является крашеная керамика; сосуды 
сделаны от руки из тонкой желтовато-
зеленой глины, покрыты раскрашенным 
геометрическим узором большей 
частью коричневато-красного цвета и 
схематическими изображениями людей, 
птиц, зверей и растительных мотивов. 
Подобная керамика была обнаружена 
почти на всем Ближнем Востоке от 
Финикии и Сирии до Ирана, а также в 
Средней Азии (Анау) и в Сузах 
(Иранское плато; илл. 9 а). Изящество 
форм керамики из Суз сочетается с 
чистотой отделки; основные формы 
сосудов — плоские чаши или сосуды в 
виде кубка. Расписной сосуд из могильника близ Суз (Элам) с 

изображениями козла, собак и фламинго. 
Энеолит. 3 тыс. до н. э. Париж. Лувр.



•Строительное искусство периода Обейда было еще чрезвычайно 
примитивно. Население жило в плетеных хижинах, круглых или 
(повидимому, позднее) прямоугольных, с покрытиями, 
образованными согнутыми вверху стеблями, перевязанными 
пучком; для теплоты и прочности такие хижины обмазывались 
глиной. Дома эти известны по целому ряду изображений на 
посвятительных сосудах, печатях и рельефах. Скульптура 
существовала лишь в виде крайне примитивных глиняных 
статуэток.

Раскопки храма бога Бэла в Ниппуре



Период Урука (середина 4 тысячелетия до н.
э.)
•В период Урука (середина 4 тысячелетия до н.э.) появился новый 

вид керамики: сосуды сделаны уже на гончарном круге, обычно из 
красной глины, орнаментация гораздо более скромная, чем в 
предшествующий период, — в большинстве случаев это 
процарапанный узор. Сосуды этой поры снабжены ручками и 
длинными носиками. Подобная керамика встречается и в Сузах. 

Прекрасные образцы изделий из 
глины, созданные в Двуречье — 
сосуд и блюдо из Суз, чаша из 
Убайды (IV тысячелетие до н. э.).



«Белый храм»
• В это время появилась монументальная архитектура. В Уруке найдены остатки 

нескольких храмов, среди которых особый интерес вызывает высокая сырцовая 
платформа, служившая основанием так называемому «Белому храму» (название дано 
по белой обмазке его стен). Здесь закладываются уже все те принципы, которые в 
дальнейшем будут характеризовать зодчество Передней Азии. Стены платформы не 
гладкие: возможно, что разделка стен повторяла внешность примитивных хижин, 
сделанных из вязок тростника и имевших благодаря этому ломаную линию профиля. 
Сама идея высокой платформы, служащей основанием храму, впоследствии (в 3 
тысячелетии до н.э.) найдет свое дальнейшее развитие в зиккурате - культовом, 
прихрамовом сооружении, а также в дворцовом строительстве. 



Период Джемдет-Наср (конец 4 - начало 3 
тысячелетия до н.э.)

• Период Джемдет-Наср (конец 4 - начало 3 тысячелетия до н.э.) 
свидетельствует о прогрессе во всех областях экономической, 
политической и культурной жизни. Земледелие, связанное с ирригацией 
(искусственным орошением), и скотоводство получили свое дальнейшее 
развитие. Разделение труда и рост техники повлекли за собой развитие 
ремесел. 
• В этот период происходит подъем искусства, особенно хорошо 

представленного глиптикой, то есть резными камнями (печатями или 
амулетами), изображения на которых являются миниатюрными рельефами. 
Свобода композиции, введение элементов пейзажа, живость и 
относительная правдивость изображений, особенно человека (что является 
редкостью не только для этой поры, но и для всего искусства Передней Азии 
в целом), заставляют предположить большую творческую свободу и уже 
большое техническое совершенство искусства. 

Цилиндрическая 
печать. Период 
Джемдет-Наср. Около 
3000 г. до н. э.



•В то же время появившийся в 
этот период скульптурный рельеф 
еще очень неумел и примитивен 
(так называемые «персонажи с 
перьями» и др.). Фигуры неловки 
и угловаты. Однако и здесь уже 
можно констатировать черты, 
которые будут канонизированы в 
искусстве более позднего 
времени. Так, устанавливается 
определенное изображение 
человеческой фигуры на 
плоскости: ноги и голова 
повернуты в профиль, туловище 
развернуто в фас. Такая же 
определенность и в трактовке 
лица с огромным глазом и 
большим носом, а позже также 
руки, поднятой до уровня рта, что 
и впредь будет символизировать 
предстояние перед божеством, и 
т. п. Ваза с изображением культовых 

сцен из Урука. Алебастр. Период 
Джемдет-Наср. Около 3000 г.тыс. до 
н. э. Багдад. Иракский музей. 



• Развивается круглая скульптура, 
лучшим памятником которой 
является женская головка из 
Урука. Величественная и 
спокойная, выполненная в 
широкой обобщенной манере, 
передающей строгие и суровые 
черты лица с большими, некогда 
инкрустированными глазами, она 
кажется намного опередившей 
свое время. 

Голова богини из белого храма в Уруке. 
Алебастр. Период Джемдет-Наср. Около 
3000 г.тыс. до н. э. Багдад. Иракский музей.



Источники
•http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st005.shtml
•http://www.nkj.ru/archive/articles/12200/



Вопросы
•Перечислите 3 периода
•Почему «Белый храм» так назван?
•Что такое глиптика?



Ответы
•Обейда, Урука и Джемдет – Наср
•Название дано по белой обмазке его стен
•  Резными камни (печати или амулеты)



Спасибо за 
внимание!


