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Символизм представляет собой особое направление в истории искусства, 

базирующееся на использование символов, аллегорий, метафор, шрифтов с глубоким

Халед аль-Джадир. Мир.

Рисунок, 1958
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•Шумерская цивилизация зародилась на юге от Месопотамии и 

существовала с VI по II тысячелетие до н.э.

•Вавилон, Вавилония, древневавилонское царство—древнее между 

Тигром и Евфратом, на юге Месопотамии, возникшее в начале 

второго тысячелетия до н. э. и утратившее независимость в 539

году до н. э.

•Ассирия — древнее государство в Северном Двуречье. 

Ассирийская империя просуществовала около 1000 лет, начиная с 

XVII века до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. (около 

609 до н.э.).

Краткая история искусства Ирака
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Краткая история искусства Ирака

•Особенностью культурно-исторического развития месопотамского региона является 

его исламизация в VII-VIII веках н.э.

•Аниконизм – это термин, обозначающий позицию в отношении сакрального 

искусства, исключающую использование фигуративных образов божества, пророков и 

других персонажей священной истории в качестве культовых символов, место которых 

должны занимать либо аниконическое изображение, либо священная пустота 

(аниконизм «пустого места»).

•С приходом к власти Аббасидов Багдад становится столицей Арабского халифата 

(750-1258), а также культурным и научным центром.

•Первая мировая война дала мощный импульс иракскому искусству для развития.

•В конце 40-х годов XX века в Ираке начались политические и социальные волнения, 

причиной которым послужило усиление иностранного влияния в стране. 



Фаик Хасан (1914-1992) тттттт

НУГ
«Армия и 
военные 

традиции в 
политике, 

обществе и 
культуре 
арабских

стран»

Фаик Хасан (1914-1992) 

Фаик Хасан (1914-1992) 

Без названия

Фаик Хасан, Ирак, 1975
Без названия

Фаик Хасан, Ирак, 1988
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Джавад Салим (1919-1961)

Талантливый иракский художник первой половины XX века
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Диа’ аль-‘Аззави ضياء العزاوي

(род. в 1939 г.)
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Диа’ аль-‘Аззави. «Трагедия Кербеллы», 1966

Китайские чернила, бумага
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Фейсал Лаиби Сахи فيصل لعيبي صاحي

(род. в 1945 г.)
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Фейсал Лаиби Сахи. “Трагедия Кербелы”, 1986 

Чернила, бумага
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Диа’ аль-‘Аззави. «Газа», 2002

Китайские чернила, бумага
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Мухаммад Ариф محمد عارف

(1937-2009)
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Мухаммад Ариф, «Восстановление мира в Курдистане», 1977 г.

Мухаммад Ариф (1937-2009)
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Махуд Ахмед (1940-2021)
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Махуд Ахмед, «Аль-Шимер»

Масло, 1973
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Вывод:

Таким образом, в батальной живописи Ирака XX- начала XXI вв. образы 
войны  связаны с традиционными мусульманскими  и современными 

сюжетами. В своих работах иракские художники возвращаются к 
батальным образам прошлого, подчеркивая тем самым богатое 

историческое наследие Ирака, а также нелегкую судьбу его народа. 
Символизм батального жанра современной художественной сцены Ирака 

является синтезом исламской семантики, символов многовекового 
наследия страны (фольклора и мифологии), а также символов, перенятых 
из европейской традиции, или изменивших свое значение под влиянием 

западных тенденций. Ярким примером  такого изменения является 
символ голубя, который в концепции Междуречья имел иной контекст по 

сравнению с современным иракским искусством. Если раньше голубь 
считался кровожадным животным, и отождествлялся с жесткостью, а 

именно с богом Ашшуром, то в современном искусстве Ирака прижилось 
европейское восприятие этого символа, как «голубя мира», ведь в 

христианской и западной традициях эта птица всегда символизировала 
мир. 
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