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Во 2-м тыс. до н. э. рядом с Шумером возникли новые очаги культуры. Большие
изменения в искусстве были связаны с возвышением Ассирии. Мощь государства-
завоевателя, концентрация власти в руках царей способствовали сложению
искусства, прославлявшего силу правителей, их славу и доблесть. Крепости,
великолепные дворцы, изображения несущихся колесниц, управляемых воинами,
сцены охоты на диких животных на монументальных рельефах характеризуют
ассирийское искусство.

Архитектура. В зодчестве, продолжавшем оставаться ведущим видом искусства,
преобладала не культовая, а крепостная и дворцовая архитектура. Лучше других
изучен архитектурный комплекс дворца Саргона II в Дур-Шаррукине (ныне
Хорсабад). Он сооружен в VIII в. до н. э., одновременно с городом, построенным по
определенному плану в виде квадрата с прямоугольной сеткой улиц. Го-род и
дворец были окружены крепостной стеной. Интересной особенностью планировки
было сооружение дворца на линии городской крепостной стены таким образом, что
одна его часть оказывалась в черте города, а другая выходила за его пределы. К
дворцу со стороны города примыкал ряд зданий, составлявших официальную и
священную зону, включавшую храм и другие сооружения. Весь этот комплекс,
включая и дворец, был в свою очередь обнесен крепостной стеной, образуя
цитадель, отделенную от города и защищенную таким образом не только от
внешних врагов, но и от внутренних, на случай восстания в городе.

Дворец возвышался на искусственно возведенной насыпи. Насыпь состояла из 2-х
расположенных рядом в виде буквы Т террас высотой в 14 м и занимала площадь в
10 га. Своей планировкой дворец восходил к обычному в Двуречье жилому дому, но
был во много раз больше. Особенностью дворца была асимметричность общей
планировки. Тем не менее, дворец отчетливо делился на три части: приемную,
чрезвычайно богато украшенную, жилую, связанную с обслуживающими
помещениями, и храмовую, в состав которой входили 3 храма и зиккурат.

В отличие от древнего зиккурата Ура хорсабадский зиккурат состоял из семи
ярусов. Нижний ярус имел 13x13 м в основании и 6 м в высоту, последующие,
уменьшаясь в размерах, завершались небольшой часовней. Можно предположить,
что общая высота здания равнялась примерно десятиэтажному дому. Благодаря
декоративной обработке стены, имевшей вертикальные выступы, и линии пандуса,
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украшенного парапетом, масса здания приобретала легкость, не нарушая общего
монументального характера архитектуры.

Дворцовый ансамбль возвышался над расположенным внизу городом. Главный
вход обращенного к городу фасада дворца был фланкирован двумя большими
выступающими из стен башнями, где находилось помещение для стражи. По
сторонам каждого входа, обрамляя его, были изваяны огромные каменные фигуры
(размером 3–4 м) фантастических крылатых быков или львов с человеческими
головами. Эти чудовища — «шеду» считались покровителями дворцовых
сооружений. Фигуры выполнены в технике очень высокого рельефа, переходящего
в круглую скульптуру. Моделируя их, скульптор использовал богатство
светотеневых эффектов. Скульптор хотел показать чудовище одновременно и в
покое и в движении. Для этого ему пришлось добавить лишнюю ногу, и получилось,
что смотрящий на фигуру в фас видел ее стоящей, а обозревающий ее в профиль —
идущей. По сторонам от «шеду» вдоль по фасаду здания располагалась фризом
цепь монументальных рельефных изображений. Исполинские фигуры
непобедимого героя месопотамского эпоса Гильгамеша, душащего одной рукой
льва, чередовались с изображениями крылатых людей и крылатых быков. Яркие
изразцовые панно украшали верхние части дворцовых входов. Внешний облик
ассирийских дворцов, в целом монументальный, отличался большой пышностью и
декоративностью.

1. Рельеф и росписи. Отличительные черты рельефа периода IX в. до н. э. —
простота, четкость и торжественность. В передаче различных сцен на
рельефах художники старались избежать перегруженности изображения.
Почти во всех композициях отсутствует пейзаж. Можно различать сцены
исторического характера (изображения битв, осад, походов) и изображения
дворцовой жизни и торжественных приемов.

2. Фигуры людей, за редкими исключениями, изображены с характерной для
Древнего Востока условностью: плечи и глаза — прямо, ноги и голова — в
профиль. Сохранена также и разномасштабность при изображении лиц
разного социального положения. Фигура царя всегда совершенно неподвижна.
Обнаженные части тела исполнены со знанием анатомии, хотя мускулы
преувеличенно подчеркнуты и напряжены. Большая выразительность придана
позам и жестам людей, особенно в массовых сценах, где художник, изображая
воинов, иноземцев, слуг, не чувствовал себя связанным канонам.

3. В VIII в. до н. э. появляются некоторые новые черты в ассирийском искусстве. В
рельефах и росписях сохранены строгость манеры, большие размеры фигур и
простота композиции, но художники проявляют большой интерес к облику



людей — ассирийские сановники. Мускулатура становится менее
преувеличенной, хотя ее обработка еще очень сильна и резка. Появляется
портретное сходство. В рельефах с изображениями животных хорошо и верно
передано движение. Появляется пейзаж. По трактовке рельеф остается таким
же плоским, но контур фигуры становится более плавным и округленным.


