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Аннотация: С наступлением земледельческой революции и переходом человека к оседлой жизни его интеллектуаль-
ные способности получили стимул к развитию, что нашло отражение в использовании новых материалов. Наиболее 
важным из них является керамика, на которой человек сумел запечатлеть свои идеи в символической форме. Данная 
статья представляет примеры искусства древности, в частности изображений животных и людей. Приводится описание 
рисунков на ряде керамических сосудов, обнаруженных на археологических памятниках халафской культуры в Сирии, 
и предлагается трактовка их значений. Цель – изучить отдельные изображения на керамических сосудах и дать объяс-
нение каждой из рассматриваемых фигур. Материалами исследования послужили керамические сосуды с рисунками, 
обнаруженные на археологических памятниках халафской культуры в Сирии. Для изучения изображений на керамических 
сосудах были применены дескриптивный и аналитический методы исследования. Сделан вывод, что древний человек 
рисовал животных на используемых в быту керамических сосудах из благоговения или страха перед ними. В конечном 
счете подобные сюжеты свидетельствуют о взаимодействии между людьми и животными, а также об их тесной связи 
с окружающей природой – основным источником продолжения жизни.
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Введение
Халафская культура – одна из известных земледельческих 
культур керамического неолита северной Месопотамии. Она 
названа в честь памятника Телль Халаф на севере Сирии [1], 
который расположен к северо-западу от города Рас-эль-Айн 
на берегу реки Хабур. Халафская культура датируется около 
6000–5300 гг. до н. э. [2, tab. 1a; 3]. Ее ареал простирается 
от побережья Средиземного моря на западе до иранского 
горного хребта Загрос на востоке, от горного хребта Тавр 
на севере до пределов сирийской пустыни на юге [3, p. 840].

Керамика, получившая развитие в обществах халафской 
культуры [4, 241 ص], была изготовлена вручную из каче-
ственной огнеупорной глины [5, 6 ;73 ص, p. 455]. Сосуды
имели округлые стенки и широкие горловины. Керамические 
изделия отличались разнообразием форм и функций. 
Некоторые из них были предназначены для повседнев-
ного использования, например, чашки для питья, тарелки 
и горшки для приготовления пищи [7, с. 12]. В эту эпоху 
также использовалась раскрашенная керамика [8, с. 59], 
на которой изображались геометрические фигуры (вер-
тикальные параллельные линии и круги), растительные 
элементы, силуэты животных и людей [7, с. 13; 9, 65 ص].

Приблизительно с VI тыс. до н. э. в северной Месопотамии 
появились новые технологии и образцы керамического про-
изводства, которые отличались по стилю орнаментации. 
Этот период в исторической науке называется прото-
халафским или переходным [10, p. 135]. Для керамики этого 
периода характерно появление новой формы – парадной 

керамики (Fine Wares), отличающейся сложным орнамен-
том. Исследователи отмечают изменения и в морфологии 
сосудов [11, p. 83]. Технология и стиль орнаментации 
керамики переходного периода похожи по всей северной 
Месопотамии [11, p. 85].

Керамика этого периода характеризуется разнообра-
зием открытых сосудов – чаш и тарелок, различных форм 
закрытых сосудов, в декоре используются различные цвета 
и изображения. Цвета керамики разнообразные: черный, 
коричневый, красный, зеленый, белый, а также монохром-
ные, бихромные и трихромные оттенки [12, p. 33]. Если 
более детально анализировать декор халафской керамики, 
то зафиксировано более 350 различных мотивов [13, p. 113; 
14, p. 134]. Стилизованные фигуры представляют собой 
изображения бычьих черепов (бычьи головы и рога), 
птиц, антропоморфных существ, животных и построек 
[15, p. 163]. Когда говорят об изображенных животных 
на расписной керамике халафской культуры, в первую 
очередь – это изображение головы быка. Кроме того, 
встречаются олени, барсы, птицы, змеи и рыбы.

Цель данной статьи – в дополнение к предшествующим 
исследованиям описать и проанализировать некоторые 
изображения животных и людей на керамических сосудах, 
относимых к халафской культуре в Сирии. Задачи – выя-
вить специфику рисунков на халафской керамике; обозна-
чить предполагаемые причины, побудившие художника  
их изобразить.
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Изображения животных
Бык
На памятнике Телль Юнус, расположенном на реке Евфрат 
близ Каркемиша (Джерабулуса) на севере Сирии1, в 1913 г. 
в печах, раскопанных Л. Вулли (L. Woolley), была най-
дена посуда халафской культуры [16, p. 215; 17, p. 146]. 
Т. Дэвидсон датирует формы и декор сосудов периодами 
среднего и позднего халафа [16, p. 215]. Орнаментация кера-
мики представлена изображениями животных (быков, птиц, 
оленей), наряду с человеческими фигурами, большинство 
из которых интерпретировалось как изображения танцу-
ющих людей или движения, которые могли быть присущи 
персонажам ритуальных сцен [18, p. 45].

На этом памятнике было найдено несколько сосудов, 
в декоре которых в разных вариациях использован мотив 
черепа быка. Верхняя часть одного из сосудов декорирована 
узором, который образуют головы быков, соединенные 
линиями. На стенках другого сосуда изображено несколько 
бычьих черепов, рога которых переданы дугообразными 
линиями, соединенными вверху. Черепа отделены друг 
от друга вертикальными рядами черных точек (рис. 1) [19].

Верхний край следующего сосуда по всему периметру 
украшает рисунок из бычьих черепов. Примечательно, 
что концы бычьих рогов не соединяются друг с другом, 
а разграничены двумя вертикальными рядами точек. Еще 
один сосуд из Телль Юнус украшен орнаментом из бычьих 
черепов. Головы быков опираются на прямые линии подоб-
но скульптурам на фиксированном основании. Стоит 
отметить, что их рога не соединяются вверху, а свисают 
вниз. При этом черепа разделяет множество черных точек 
(рис. 2). Кроме того, на памятнике был обнаружен сосуд, 
украшенный бычьими головами, разделенными узором, 
напоминающим звезды [4, 245 ص].

Расписная керамика выявлена на памятнике Телль 
Халула на реке Евфрат, в 150 км к востоку от города Алеппо 
[20, p. 53; 21, p. 65]. Раскопки памятника начались в 1991 г. 
под руководством М. Молиста [22, p. 443]. Орнамент кера-
мики включал изображения растений, цветов, животных 
(быки), птиц, рыб и людей. На этом памятнике был найден 
фрагмент венчика керамического сосуда желтого цвета, 
сверху и снизу ограниченный оранжевыми полосками 
 На венчике схематически изображена бычья .[66 ص ,9]
голова с разведенными в сторону рогами и перпендику-
лярными голове ушами (рис. 3а). Был найден еще один 
керамический фрагмент с изображением головы быка, 
датирующийся периодом среднего халафа. Изображение 
в целом аналогично предыдущему, но рога быка длиннее 
и направлены вверх (рис. 3b).

На памятнике Телль Халаф, который расположен в запад-
ной части Хабурского треугольника, раскопки проводил Макс 
фон Оппенгейм в 1911–1913 гг. и в 1929 г. Затем раскопки 

] جرابلس 1 Jarablos]. Режим доступа: https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3 (дата обращения: 07.03.2021).

Рис. 3. Фрагменты керамики с изображением головы быка, Телль 
Халула: a [23, 80 ص ,9 ;173 ص]; b [22, fig. 40.9, p. 450]

Fig. 3. Pottery fragments with a bull head, Tell Halula: a [23, р. 173; 
9, р.  80]; b [22, fig. 40.9, p. 450]

Рис. 1. Стилизованные вертикальные черепа быков, Телль Юнус 
[19, fig. 5.9.c, p. 85]
Fig. 1. Stylized vertical bull skulls, Tell Yunus [19, fig. 5.9.c, p. 85]

Рис. 2. Керамический сосуд с изображением бычьих черепов, 
отделенных друг от друга множеством черных точек, Телль Юнус 
[370 ص ,4]
Fig. 2. Vessel ornamented with bull skulls separated by black dots, Tell 
Yunus [4, p. 370]
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возобновились в 2006 г. и продолжались до 2010 г. [6, p. 455].  
На керамике, обнаруженной на этом памятнике, изображе-
ны животные, в том числе олени и лошади [18, p. 41]. При 
раскопках был найден целый керамический сосуд, на его 
горловине нарисованы в ряд головы быков с длинными 
дугообразными рогами, которые направлены вверх, но при 
этом не соединяются концами друг с другом. Пространство 
между головами быков заполнено черными точками, 
под изображениями голов быков идет полоса, украшенная 
нарисованными в ряд стилизованными цветами. В верх-
ней части тулова сосуда изображены фигуры быков (или 
оленей с бычьими рогами) в позе с подогнутыми ногами, 
под которыми идет полоса с рядом цветов. Двумя рядами 
ниже располагаются «цветы» в виде нарисованных точ-
ками кругов с точкой внутри. Под цветами изображены 
такие же, как на горловине сосуда, бычьи головы, разде-
ленные точками. Ниже голов проведена полоса, орнамен-
тированная рядом стилизованных цветов, под полосой 
проведена линия (рис. 4).

Рыбы
При раскопках памятника Телль Кашкашок, представля-
ющего собой группу из четырех холмов, расположенных 
примерно в 20 км к северо-западу от сирийского города 
Эль-Хасака [24, p. 2; 25, с. 28], обнаружен фрагмент глиня-
ной посуды желтого цвета, на котором изображена рыба 
с круглым глазом со зрачком в виде черной точки. Туловище 
рыбы окрашено в красный цвет и обведено черным конту-
ром [23, 173 ص], рот рыбы открыт (рис. 5).

На памятнике Телль Халула был найден обломок кера-
мического сосуда с нанесенными черной краской изобра-
жениями двух рыб, который датируется эпохой среднего 
халафа [26, p. 167]. Хотелось бы отметить, что при изо-
бражении одной из рыб художник точно показал детали 
туловища: нарисовал передние и задние плавники и хвост, 
однако он не изобразил таких деталей головы, как глаза 
и рот. Художник мастерски передал динамику движения 
туловища плывущей рыбы. Это свидетельствует о том, что 
художник нарисовал рыбу на керамическом сосуде после 
того, как наблюдал ее в воде. Другая рыба изображена 
не полностью, она нарисована так же, как первая рыба, 
в динамике, но не сохранилось изображение ее головы, 
только передние и задние плавники, хвост (рис. 6).

Олень
На Телль Кашкашок был найден обломок керамики, на кото-
ром запечатлен фрагмент ряда следующих друг за другом 
вправо профильных фигур животных семейства оленевых. 
Изображение переднего оленя уцелело почти полностью, 
его голова увенчана длинными извилистыми рогами, детали 
морды не прорисованы. Шея и спина оленя выпрямлены, 
живот очерчен ровной линией, хвост опущен. Положение 
ног указывает на то, что животное движется или готовится 
двинуться с места. От следующего оленя сохранились лишь 

Рис. 4. Керамический сосуд с изображениями бычьих голов и оле-
ней, Телль Халаф [18, p. 139, fig. 1]
Fig. 4. Pottery with bull and deer heads, Tell Halaf [18, p. 139, fig. 1]

Рис. 5. Фрагмент керами-
ческого сосуда с изображе-
нием рыбьей головы, Телль 
Кашкашок [23, 173 ص; 
[81 ص ,9
Fig. 5. Pottery fragment 
with a fish head, Tell Kashkashok 
[23, p. 173; 9, p. 81]

Рис. 6. Мотив рыбы в орнаменте фрагмента чаши, переходный 
этап халафа, Телль Халула: a [26, Lámina 15, THL 1165, p. 168]; 
b [26, Lámina 31, THL 1165, p. 200]
Fig. 6. Pottery fragment with fish ornament, transitional Halaf, Tell 
Halula: a [26, Lámina 15, THL 1165, p. 168]; b [26, Lámina 31, THL 
1165, p. 200]
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шея, голова и длинные рога, от последнего – только рога 
[23]. Внешние контуры силуэтов оленей окрашены в крас-
ный цвет, тогда как внутренние линии – черные (рис. 7).

Орнаментированная керамика обнаружена на памятнике 
Телль Амарна, который расположен примерно в 8 км к югу 
от Джерабулуса и впервые был раскопан в 1914 г. под руко-
водством Л. Вулли [27, p. 1; 28, p. 95]. Потом раскопки 
были продолжены в 1990-х гг. под руководством Ö. Тунча. 
В. Круэллс датирует керамику Телль Амарна средним 
и поздним халафом [27, p. 1, 8]. Изображения на керами-
ке представлены растительными мотивами, в том числе 
цветочными, головами быков, оленями, а также деревьями 
и фигурами людей.

На этом памятнике был найден обломок керамического 
сосуда, датируемоый эпохой среднего халафа [18, p. 158]. 
На нем нарисована группа из пяти оленей черного цвета.  
Изображение покрывало всю поверхность сосуда. 

.Arab encyclopedia. Режим доступа: http://arab-ency.com.sy/artifacts/detail/166272 (дата обращения: 04.03.2021) // [Brak (Tell)] براك )تل) 2

Заключенные в медальон олени показаны движущимися 
по кругу. Полностью сохранились изображения одного 
из оленей, идущего по кругу, и маленькой фигурки в центре 
медальона. Длинные, слегка изогнутые рога оленя обра-
щены назад, а ноги находятся в вертикальном положении. 
Фигура оленя в центре медальона меньше других. Фигуры 
еще трех оленей сохранились частично: от одного остались 
туловище с ногами, от другого – только голова без рогов, 
передняя часть туловища с ногами и часть задних ног, 
от последнего – только пара ног (рис. 8).

Памятник Телль Брак расположен к западу от реки 
Джаг-Джаг, притока реки Хабур [29, с. 6; 30, с. 9; 31, с. 13], 
в 40 км от сирийского города Эль-Хасака2. Первые раскопки 
на памятнике были проведены в 1937–1938 гг., а потом 
продолжены под руководством Д. Отс и Дж. Отс в 1976 г. 
[29, с. 6]. С 2006 по 2011 г. памятник раскапывала Агуста 
Мак Махон (Augusta McMahon). Т. Дэвидсон соотносит 
халафскую керамику Телль Брак с поздним халафом и пере-
ходным периодом Халаф-Убейд [16, p. 158–159]. В декоре 
керамики с этого памятника встречаются цветы, животные 
(быки, олени) и птицы.

На обломке керамического сосуда, который был най-
ден в Телль Браке, нарисован неподвижно стоящий олень 
(рис. 9). Верхняя линия контура фигуры, которая также 
обрисовывает рога, уши и сохранившуюся часть морды, 
отличается толщиной. Следует отметить наличие у оленя 
глаз. Художник подчеркнул хвост и ноги. Хвост изображен 
коротким и направленным вверх, возможно, это является 
признаком определенного вида оленей, который суще-
ствовал в районе памятника в то время. Олень заключен 
в медальон из двух полос, внешняя из которых украшена 
зигзагообразным орнаментом [32].

Рис. 7. Фрагмент керамики 
с изображением фигур оленей, 
Телль Кашкашок [23, 173 ص]
Fig. 7. Pottery fragment 
with deer, Tell Kashkashok 
[23, p. 173]

Рис. 8. Фрагмент керамического сосуда с изображением груп-
пы оленей, Телль Амарна, этап среднего халафа [18, p. 159, 
fig. 72, 14(b)]
Fig. 8. Pottery fragment with a group of deer, Tell Amarna, Middle 
Halaf [18, p. 159, fig. 72, 14(b)]

Рис. 9. Изображение оленя на фрагменте сосуда, Телль Брак 
[32, Plate LXXX.14]
Fig. 9. Pottery fragment with a deer, Tell Brak [32, Plate LXXX.14]
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Птицы
На памятнике Телль Буэйд, который находится на правом 
берегу реки Хабур [33, p. 55], в ее среднем течении, напро-
тив памятника Умм-Ксайр, расположенного на левом берегу 
реки [34, p. 4], был найден керамический сосуд с изображе-
нием птицы с длинной шеей и широким хвостом [35, p. 87]. 
Кроме того, на памятнике Телль Брак обнаружили фрагмент 
сосуда, на котором нарисована длинношеяя птица с круглой 
головой (рис. 10). Ее тело окрашено в коричневый цвет, 
а пробелами обозначены перья [9, 68 ص].

На Телль Брак был найден обломок керамики, на котором 
нарисованы четыре птицы, внешне похожие на страуса 
(Ostrich). Профильные изображения двух птиц идентичны 
практически полностью: овальная голова, черной точкой обо-
значен глаз, длинный клюв. Отметим, что художник нарисовал 
перья на теле в виде решетчатого орнамента. Ноги – длинные, 
заканчивающиеся тремя пальцами. Изображение двух других 
птиц сохранилось частично – только головы, аналогичные 
головам двух первых птиц. Птицы с обеих сторон ограниче-
ны двумя вертикальными параллельными линиями и двумя 
горизонтальными параллельными линиями сверху, которые 

толще боковых. По обе стороны вертикальных параллельных 
линий нанесены ряды вертикальных зигзагообразных линий. 
Очевидно, художник пытался комбинировать изображения, 
сочетая геометрические и зооморфные рисунки в декоре 
одного сосуда (рис. 11).

Изображения людей
Памятник Телль Саби Абьяд, расположенный в долине Вади 
Эль-Балих [36, p. 25], состоит из четырех холмов и находится 
примерно в 30 км к югу от сирийско- турецкой границы 
и в 80 км к северу от города Ракка [37, p. 5; 38, p. 65]. Телль 
Саби Абьяд датируется доисторическим временем, археоло-
гические работы на нем были начаты в 1986 г. голландской 
экспедицией, возглавляемой профессором М. Ван Лоном, 
продолжены под руководством П. Аккерманса и осущест-
влялись вплоть до 2010 г.

На этом памятнике был найден обломок раннехалафской 
керамики, на котором изображены две антропоморфные 
фигуры [39, p. 18, fig. 40]. Они стоят друг за другом и, возмож-
но, облачены в обрядовые одеяния, что наводит на мысль, что 
это участники какого-то ритуала. Оба персонажа изображены 
с несколько согнутыми в коленях ногами, их туловища, лишен-
ные каких бы то ни было деталей, заканчиваются подобием 
хвоста. За спиной каждого из них изображена треугольная 
деталь, от которой отходят линии, напоминающие бахрому 
или стилизованное птичье крыло. В руках показано нечто 
наподобие лука. От третьей фигуры сохранились только 
ноги. Их положение указывает на то, что персонаж двигался 
в противоположном направлении (рис. 12).

На памятнике Телль Саби Абьяд был найден фрагмент 
раннехалафской керамики, на гладкой оранжевой поверх-
ности которого блестящей черной краской изображены 
три следующие друг за другом антропоморфные фигуры 
[40, p. 166]. Сохранилось изображение двух антропо-
морфных фигур по пояс и фрагмент прически третье-
го человека. Головы персонажей показаны в профиль,  

Рис. 10. Фрагмент керамиче-
ского сосуда с изображением 
птицы, Телль Брак [9, 82 ص]
Fig. 10. Pottery fragment 
with a bird, Tell Brak [9, р.  82]

Рис. 11. Птицы в декоре керамического сосуда, Телль Брак, пере-
ходный период Халаф-Убейд [32, Plate LXXX.17]
Fig. 11. Birds on bowl pottery, Tell Brak, Halaf-Ubaid Transitional 
period [32, Plate LXXX.17]

Рис. 12. Керамический черепок с изображением антропоморфных 
фигур, Телль Саби Абьяд [39, fig. 40, p. 18]
Fig. 12. Pottery fragment with anthropomorphic figures, Tell Sabi 
Abyad [39, fig. 40, p. 18]
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туловища – в анфас. Головы вертикально удлинены или 
вследствие деформации самой головы, или таким способом 
передана сложная высокая прическа с длинными прядя-
ми волос сзади. Левая рука каждого персонажа согнута 
в локте под острым углом и показана перед торсом, пра-
вая согнута под углом, близким к прямому, и пересекает 
торс. Художник абстрактно изобразил человеческие фигуры 
без передачи реальных черт (рис. 13).

На памятнике Телль Халула был найден фрагмент кера-
мики, датирующийся прехалафским периодом, предше-
ствующим раннему халафу. На фрагменте черной краской 
изображен человек. Сохранилось изображение верхней 
части фигуры, так же как на охарактеризованном фрагменте 
рис. 13, голова персонажа показана в профиль, тело – 
в анфас. Прическа состоит из нескольких длинных пря-
дей, выгнутых дугообразно. Голова воспроизведена более 
реалистично. Детализирован глаз в виде незакрашенного 
кружка (рис. 14).

Заключение
Рисунки на керамических сосудах, созданные в период 
халафской культуры, а также в предшествующие перио-
ды, отличаются значительным разнообразием. Начиная 
с докерамического неолита A, древний художник изображал 
черепа быков, чтобы выразить свое благоговение перед этим 
животным, примером чему служат находки из сирийского 
памятника Мурейбит [9, 71 ص].

На раннехалафском этапе изображения наносились 
на керамические сосуды с широким и открытым насад-
ком. В свою очередь, в среднехалафский период рисунки 
можно встретить на посуде самой разнообразной формы, 
к примеру, горшках, чашках и сосудах с длинными и высо-
кими основаниями. Изображения, будь то геометриче-
ские формы, фигуры людей или животных, помещались 
на наружной поверхности сосуда. Для позднехалафской 
орнаментации свойственно изображение бычьих рогов 
в дополнение к центральным украшениям, таким как роза 
или крест, а также использование нескольких цветов, таких 
как красный, белый и коричневый, на оранжевом фоне.

Данные представленного исследования свидетельствуют 
о том, что художник халафской эпохи избегал детализации 
фигур животных, за исключением изображения рогов, 
которые символизируют силу и мужественность. Наличие 
изображений быка в окружении черных точек, аналогичных 
звездам, как в случае керамики из Телль Юнус, указывает 
на особое почитание этого животного и его обожествление 
или некую связь с небом.

Можно предположить, что изображения оленей символи-
зировали обновление жизни, поскольку это животное теряет 
рога зимой, чтобы затем вырастить новые, более впечатляю-
щие и ветвистые. Помимо того, олень был одним из животных, 
на которых интенсивно охотился доисторический человек, 
люди ценили оленей как важный источник пищи.

Распространенность изображений рыб обусловлена 
их важной ролью в рационе носителей халафской культуры. 
Археологические памятники, на которых были найдены 
керамические сосуды, украшенные подобными рисунками, 
находятся на реке Евфрат и ее притоках, богатых рыбными 
ресурсами.

По мнению М. Аль-Хайек, до халафской эпохи птиц вовсе 
не изображали на керамике [9, 73 ص]. Впоследствии худож-
ники стали изображать рябков (Pterocles), внешне похожих 
на страуса (Ostrich), но отличающихся размерами. Эти пти-
цы до сих пор гнездятся в районе сирийского Евфрата. 
На большинстве рисунков птицы запечатлены стоящими, 
поскольку рябки чаще перемещаются по земле, чем летают.

Число изображений человека в соответствующий период 
невелико. При этом характерно отсутствие сцен, в которых 
люди и животные были бы запечатлены вместе. Кроме 
того, художник схематично воспроизводил облик персо-
нажей. Тем не менее изображения, подобные найденному 
на памятнике Телль Саби Абьяд, отличаются динамикой, 
отражая человеческую деятельность.

Рис. 13. Антропоморфные персонажи, Телль Саби Абьяд, ранний 
Халаф [40, fig. IV.43.349, p. 210]
Fig. 13. Anthropomorphic figures, Tell Sabi Abyad, Early Halaf 
[40, fig. IV.43.349, p. 210]

Рис. 14. Изображение человека, Телль Халула, прехалафский  
период: a [26, Lámina 15.THL 1071]; b [26, Lámina 31.THL 1071]
Fig. 14. Anthropomorphic image, Tell Halula, Pre-Halaf period: 
a [26, Lámina 15.THL 1071]; b [26, Lámina 31.THL 1071]



861

https://vestnik.kemsu.ru

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2021-23-4-855-864

История и Археология

Рассмотрев ряд примеров изображений животных 
и людей на халафской керамике, мы можем заключить, 
что древний человек рисовал животных на используемых 
в быту керамических сосудах из благоговения или страха 
перед ними. Как бы то ни было, подобные сюжеты свиде-
тельствуют о взаимодействии между людьми и животными, 

а также об их тесной связи с окружающей природой – 
основным источником продолжения жизни.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
авторства и / или публикации данной статьи.
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Animal images on pottery point at the close interaction between people, animals, and nature.
Keywords: Neolithic, painted ceramics, zoomorphic image, anthropomorphic image, image interpretation
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