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Аннотация. В статье анализируется проблема рецепции античной мифологии в 

контексте становления светского морального дискурса во Франции XVIII века. 

Исследование проводится посредством комбинирования методов визуальных 

исследований и историко-философского анализа. На данный момент в русско-

язычной литературе связь интеллектуальных процессов и изменений в визуаль-

ной сфере, происходивших в эпоху Просвещения, недостаточно изучена, по-

этому целью статьи является частичное заполнение этого пробела.  

В XVIII веке во Франции складывается специфическая интеллектуальная ситуа-

ция, способствующая становлению светского морального дискурса как тако-

вого, а вместе с этим меняется и взгляд на античную мифологию. В течение дол-

гого времени моральный дискурс был неразрывно связан с религией, а античные 

мифологические образы служили системой аллегорий для изображения добро-

детелей и пороков. В XVII-XVIII веках происходящие в интеллектуальной среде 

изменения способствуют раздвоению морального дискурса. С одной стороны, в 

комментариях ученых-клириков к текстам античных авторов на первый план вы-

ходит не символическое, а эвгемерическое толкование сюжетов сообразно об-

щей «исторической» направленности мировосприятия того времени. При этом 

изобразительный ряд пытается сохранить остатки предшествующей традиции, 

где античная мифология служила обозначением добродетелей и пороков. С дру-

гой стороны, оставаясь в зарождающемся светском моральном дискурсе, где мо-

раль отделена от религии, античная мифология меняет свое лицо. Это отража-

ется и в графическом искусстве, прежде всего, в жанровых сценках – «истории 

нравов в картинках».  
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the problem of the reception of 

Ancient Greek and Roman mythology in the context of the formation of secular moral 

discourse in Eighteenth-Century France. The study is carried out by combining the 

methods of visual studies, historical and philosophical analysis. In the 18th century, 

there was a specific intellectual situation in France which evoked the formation of 

secular moral discourse as such. In this context, the view of Ancient Greek and Roman 

mythology also changed. For a long time, moral discourse was associated with reli-

gion, and mythological images served as a system of allegories for depicting virtues 

and vices. In the 17th-18th centuries, the situation changed. On the one hand, in the 

comments of clerical scholars to the texts of ancient authors a euhemeristic interpreta-

tion of the plots came to the fore in accordance with the general “historical” orientation 

of the worldview of that time. At the same time, the graphic series tried to preserve the 

previous tradition where Classical mythology served as a designation of virtues and 

vices. On the other hand, getting into the context of secular moral discourse, where 

morality is separated from religion, Ancient Greek and Roman mythology also was 

gradually changing. This process was also objectified in graphic arts, especially in 

genre scenes – “history of morals in pictures”. 
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Вплоть до начала XVIII века в евро-

пейской культуре моральный дискурс рас-

сматривался, преимущественно, с точки зре-

ния религии. Понятия «моральный чело-

век», «религиозный человек», «христианин» 

были если и не полными синонимами, то 

близкими концептами. Античная мифология 

в сфере такого христианизированного мо-

рального дискурса служила системой алле-

горий для сферы этического. 

Французское Просвещение во многом 

способствовало возникновению нового 

взгляда на мораль: в конце XVII-XVIII вв. 

формируется светский моральный дискурс 

как таковой, а вместе с ним и новый взгляд 

на античную мифологию, которая стано-

вится не только инструментом дидактики, 

но и «предпосылкой понятности всего мира 

культуры» (Старобинский, 2002: 86). Во 

Франции этому способствует целый ряд 

факторов. Новый взгляд на религию вообще 

и на ее отношение к морали формируется в 

ситуации непрекращающихся религиозных 

и политических конфликтов и дискуссий: 

Тридцатилетняя война, Фронда, борьба с ян-

сенизмом, отмена Нантского эдикта и дру-

гие события XVII-XVIII столетий стано-

вятся катализаторами развития нового 

взгляда на религию и ее роль в обществе.  
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Формирование светского морального 

дискурса неразрывно связано с новым ти-

пом публичности, воплощением которой 

становятся салоны. Здесь ведутся дискус-

сии, преимущественно о религии, литера-

туре и искусстве, реже – о политике (Ха-

бермас, 2017: 124), формируется заинтересо-

ванная публика, в которую входят и аристо-

краты, и «интеллигенция», и буржуа (Ха-

бермас, 2017: 86). Статус салонных дискус-

сий становится настолько велик, что редкий 

автор избегает обсуждений своей работы в 

салоне, поскольку последний «как бы вла-

дел монополией на первое опубликование» 

(Хабермас, 2017: 86). В этой связи посте-

пенно происходит расщепление публики на 

две большие группы: с одной стороны, при-

дворная аристократия, поддерживающая де-

ятелей культуры из соображения собствен-

ного престижа, и ученые клирики, прежде 

всего иезуиты; с другой – смешанная салон-

ная публика. Именно это разделение стано-

вится основанием для дробления мораль-

ного дискурса в целом и взглядов на антич-

ную мифологию в частности. 

Переводы и комментарии произведе-

ний античных авторов, сделанные учеными-

иезуитами, принадлежавшими к первому 

типу, были, в основном, ориентированы на 

высшие круги общества. Их популярность 

нисколько не умалялась попытками сохра-

нить античную мифологию как одну из со-

ставляющих системы христианского миро-

восприятия. Смена акцентов если и проис-

ходила, то целиком и полностью подчиня-

лась религиозным установкам, продолжая 

существовавшую до эпохи Просвещения 

традицию.  

Так в XVII веке наиболее популярной 

была моральная трактовка античных обра-

зов, генетически восходящая к многовеко-

вой практике адаптации мифологических 

сюжетов для нужд церкви. Одним из ярких 

примеров такого подхода можно считать пе-

реводы и комментарии М. де Мароля, кото-

рый хотя и пытается достигнуть «читаемо-

сти» (lisibilité) текста широким кругом лю-

дей (Caigny, 2019), все же не выходит за 

рамки «знатной» целевой аудитории, что 

видно, например, из его посвятительной 

речи в издании «Картины храма муз» 

(Tableaux du Temple des Muses, 1655), адре-

сованной королеве Польши и Швеции Ма-

рии Луизе де Гонзага. Его комментарии к 

мифологическим сюжетам этого издания, 

сохраняя присущую начитанному человеку 

энциклопедичность, служат лишь одной 

цели – наглядно показать человеческие доб-

родетели и пороки. Каждый сюжет сопро-

вождается гравюрой, сделанной по рисунку 

А. ван Дипенбека, которая детально рас-

шифровывается комментатором сообразно 

поставленной им цели.  

В XVIII веке те же иллюстрации, но с 

небольшими изменениями, попадают в из-

дание «Храм муз» (Le Temple des Muses, 

1733) уже не с дидактико-аллегорическими, 

а эвгемерическими комментариями. Вос-

полнение утраченного морального подтек-

ста частично производится посредством 

прибавления орнаментальной рамки с хо-

рошо читающимися смысловыми составля-

ющими. Например, сюжет о падении Икара 

рассматривается теперь в тексте не как алле-

гория падения гордеца, а с точки зрения воз-

можных реальных событий, которые могли 

послужить основой для мифологического 

сюжета. При этом добавленная к основному 

изображению орнаментальная рамка (рис. 1) 

изобилует различными символами, так или 

иначе соотносящимися с сюжетом: четыре 

ветра – стихия, причина постоянного движе-

ния, солнце – сфера божественного, пав-

лин – гордость. То есть, в данном случае ил-

люстративный ряд частично берет на себя 

функцию сохранения морально-эмблемати-

ческой трактовки, в то время как текст пыта-

ется найти наиболее приемлемые для того 

времени способы объяснения мифологиче-

ских сюжетов.  
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Рис. 1. Б. Пикар. Падение Икара. По мотивам А. ван Дипенбека.  

Иллюстрация из сборника «Храм Муз», Амстердам, 1733 г. 

Fig. 1. Bernard Picart inspired by Abraham van Diepenbeeck. “The Fall of Icarus” 

 from “The Temple of Muses”, Amsterdam, 1733 
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Такой поиск нового объяснения, отве-

чающего времени, внутри старой системы 

характерен для «клерикально-аристократи-

ческой» части публики, поскольку, с одной 

стороны, постепенно вырабатывается «но-

вый тип самосознания, который можно 

назвать “историческим” в полном смысле 

слова» (Тейлор, 2017: 281), и ему надо со-

ответствовать, с другой стороны – инстру-

ментов, с помощью которых можно удер-

жать античную мифологическую систему в 

рамках христианства, не так уж много. 

Этим объясняется такая популярность эвге-

мерических комментариев в изданиях 

XVIII века. Наиболее известным и популяр-

ным французским автором, трактовавшем 

античную мифологию с такой точки зре-

ния, был аббат А. Банье, без комментариев 

которого не обходилось ни одно француз-

ское издание «Метаморфоз» Овидия того 

времени.  

Светский моральный дискурс, напро-

тив, пытается решить проблему существо-

вания морали вне религии, опираясь на 

труды философов того времени. Еще в 

конце XVII века П. Бейль говорит о воз-

можной нравственности вне религии, аргу-

ментируя это тем, что и внутри последней 

существует разительная разница между 

тем, что человек делает и общими прави-

лами, ему навязанными (Бейль, 1968: 212), 

а значит, мораль и религия – две независи-

мые друг от друга сферы. В XVIII веке мно-

гие философы затрагивают проблему соот-

ношения морали и религии, высказывая 

различные точки зрения. Например, для Ф.-

М. А. Вольтера «в морали гораздо больший 

смысл имеет признавать бога, нежели не 

допускать его существования» (Вольтер, 

1988: 622). Философ призывает не впадать 

в крайности фанатизма и неверия, подчер-

кивая, однако, что последнее с точки зрения 

морали является предпочтительнее пер-

вого. Но магистральным в то время стано-

вится мнение о том, что гарантом нрав-

ственности становится естественная при-

рода человека. Так, апологию морали вне 

религии можно найти в «Системе природы» 

П.А. Гольбаха, который доказывает добро-

детельность неверующего, поскольку он 

является человеком, «знающим» природу 

(Гольбах, 1963: 625). Его нравственность 

осознана и покоится на понимании своей 

природы и природы ближних, из чего выте-

кает осознание обязанностей по отноше-

нию к себе и другим (Гольбах, 1963: 626). 

Идея сближения нравственности и есте-

ственности, представленная в трудах Ж.-

Ж. Руссо (Руссо, 1981), П.С. Марешаля 

(Марешаль, 1958) и других авторов 

XVIII века, становится определяющей для 

процессов становления светского мораль-

ного дискурса. 

Система античных мифологических 

образов, попадая в сферу светского мораль-

ного дискурса, претерпевает определенные 

изменения, которые ярко просматриваются 

на примере жанровых сценок, «истории 

нравов в картинках» - особом явлении 

французской культуры XVIII века, которое 

является своего рода зеркалом интеллекту-

альных процессов. Мифологические сю-

жеты на таких гравюрах максимально уни-

фицируются, упрощаются и уходят на вто-

рой план, становясь «комментарием» ос-

новного действия. Чаще всего гравюры 

этого жанра представляют собой серию 

изображений, повествующих о распорядке 

дня и жизни дамы или кавалера и их любов-

ных похождениях. Важной частью подоб-

ных серий является комментарий автора, 

который оценивает поступки героев с мо-

ральной точки зрения. В. Гаузенштейн 

очень точно перечисляет возможные сю-

жеты этого жанра (текст дан с учетом со-

временной орфографии – Е.Б.): «Как опре-

деленная книга получала определенные ил-

люстрации, так и неписаная типика судеб 

влюбленных находила своих иллюстрато-

ров: общая эротика 1750 г. была текстом к 

иллюстративному паспарту. Здесь всегда 

дело шло об одном и том же: le lever, le midi, 

le coucher, le soir, le minuit, l’amant curieux, 

le carquois épuisé, les amusements dangereux, 

l’innocence en danger, le billet-doux и т. п.: о 

всевозможных профилях феодального ден-

дизма эпохи» (Гаузенштейн, 1914: 52-53). 
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Здесь следует подчеркнуть особо, что не-

смотря на наличие сопроводительного тек-

ста, изображение, созданное в этом жанре, 

является первичным, а комментарий – вто-

ричным. 

Формирование «истории нравов в 

картинках» можно считать наследием 

Ф. Буше. Его зять П.-А. Бодуэн является 

одной из важнейших и влиятельнейших фи-

гур среди художников, сыгравших ключе-

вую роль в становлении этого жанра (Гау-

зенштейн, 1914: 54). На тему распорядка 

дня у П.-А. Бодуэна есть серия, состоящая 

из четырех гуашей, по которым в 1765 году 

были сделаны гравюры на меди: «Утро», 

«Полдень», «Вечер» и «Ночь». Медальоны с 

изображениями двух Амуров сопровождают 

«Утро» и «Вечер», где молодой человек под-

глядывает за дамой, а на гравюре «Ночь» 

над счастливыми любовниками возвыша-

ется статуя грозящего Амура. Подобные 

«античные» комментарии получают свое 

наивысшие развитие в творчестве младших 

современников П.-А. Бодуэна. 

Наиболее известными гравюрами на 

эту тему являются изображения, вошедшие 

в книгу «Памятное свидетельство об укладе 

жизни, материальном и нравственном, в 

конце XVIII века, или Картины жизни, 

представленные в изображениях, нарисо-

ванных и награвированных М. Моро-Млад-

шим, рисовальщиком Его христианней-

шего Величества, и другими прославлен-

ными художниками» (Monument du costume 

physique et moral de la fin du dix-huitième 

siècle, 1789). Данное издание представляет 

собой публикацию гравюр из трех сюит эс-

тампов, две из которых сделаны по рисун-

кам Ж.-М. Моро-Младшего, а одна – по 

З. Фрейденбергеру (Сolette, 1983: 389). Ил-

люстративный ряд сборника 1789 года со-

держит двадцать четыре гравюры Ж.-

М. Моро-Младшего и два листа, предполо-

жительно принадлежащие З. Фрейденбер-

геру (Heller-Greenman, 2002: 67).  

Общая идея создания «эталонного 

портрета обычаев и нравов своего времени» 

принадлежала заказчику Ж.-А. Эберу 

(Monument du costume. Картины из жизни 

конца XVIII столетия, 2020: 28), который 

заказал З. Фрейденбергеру первую серию 

гравюр под названием «Сюита эстампов, 

служащая для [иллюстрации] истории нра-

вов и уклада жизни» (Suite d'estampes, pour 

servir à l'histoire des mœurs et du costume) 

(Suite d'estampes,1775). Каждая гравюра 

«Первой сюиты», как ее теперь принято 

называть в исследовательской литературе, 

сопровождалась небольшим стихотворе-

нием на изображенный сюжет и объясне-

нием происходящего с нравственной точки 

зрения. В качестве инвентора в подписях к 

изображениям упоминается Ж.-А. Эбер, ав-

тором рисунков является З. Фрейденбергер. 

В предисловии к Первой сюите Ж.-А. Эбер 

подробно рассказывает о замысле всего из-

дания. С одной стороны, сюиты стремятся 

показать моду в отношении одежды, ме-

бели того времени, с другой – служат анна-

лами нравов, причем не нравов всего фран-

цузского общества в целом, но обычаев 

определенного круга светских лиц: «Здесь 

мы должны засвидетельствовать наши со-

жаления по поводу необходимости выби-

рать сюжеты среди тех людей, по которым 

нельзя судить об общих нравах народа. 

Франция, и сам Париж, полны людей доб-

родетельных и семей честных, среди кото-

рых мы тщетно пытались извлечь сюжеты, 

подходящие для нашей цели» (Suite 

d'estampes, 1775: 2). Гравюры каждой из 

трех сюит посвящены определенной теме: в 

первой повествуется о жизни и ключевых 

моментах дня молодой дамы, вторая посвя-

щена теме материнства, третья повествует 

о жизни модного кавалера.  

Если «Первая сюита» была сделана по 

рисункам З. Фрейденбергера, то «Вторая» 

(«Seconde suite d'estampes, pour servir à 

l'histoire des modes et du costume», 1776) 

(Seconde suite d'estampes, 1776) и «Третья» 

(«Troisième suite d'estampes, pour servir à 

l'histoire des modes et du costume», 1783) сю-

иты выгравированы по рисункам  

Ж.-М. Моро-Младшего. В серии 1776 года 

первоначально, также, как и в первой сюите 

З. Фрейдебергера, изображения были про-
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комментированы краткими стихотворени-

ями, однако в ее «официальной» версии они 

не были напечатаны. Их отсутствие карди-

нально не поменяло замысла Ж.-М. Моро-

Младшего, поскольку серия имела близкий 

к первоначальному смыслу прозаический 

комментарий-разъяснение (Heller-

Greenman, 2002: 69). Третья сюита, предпо-

ложительно, не имела комментария до из-

дания 1789 года, прокомментированного 

Н. Ретифом де ла Бретонном (Сolette, 1983: 

390). Последний объединил две последние 

серии Ж.-М. Моро-Младшего, прибавив к 

ним еще два листа, и написал на каждый 

сюжет небольшой рассказ, который скорее 

отталкивается от изображения, чем его 

трактует. Рассказы о модных гостиных сме-

няются в сборнике 1789 года изображением 

«Подлинного счастья» в деревенском до-

мике, что отсылает читателя к популярному 

в то время представлению об «естествен-

ном человеке». Отсылки к философии и 

теории воспитания Ж.-Ж. Руссо суще-

ствуют в текстах и изображениях в явном и 

завуалированном виде как в комментариях 

к сюитам, так и в рассказах Н. Ретифа де ла 

Бретонна. 

Согласуясь с требованиями жанра, ху-

дожник (и З. Фрейденбергер, и Ж.-М. Мо-

ро-Младший) помещает в интерьер не-

сколько деталей, чаще всего несложных с 

точки зрения интерпретации аллегориче-

ских античных мотивов, которые коммен-

тируют основной сюжет бытовой сценки с 

моральным подтекстом. Например, на гра-

вюре «Занятие» (рис. 2), события, предве-

щающие долгую обременительную связь, 

комментируются миниатюрной модной 

статуэткой грозящего Амура. В раме почти 

по центру композиции изображен портрет 

женщины, которой крылатый Купидон 

шепчет что-то на ухо. Это действие пре-

красно согласуется с тем, что именно дама 

в данном случае являлась инициатором лю-

бовной связи. Тот же комментарий в виде 

грозящего бога любви появляется в «Да или 

нет» Ж.-М. Моро-Младшего (рис. 3). И по-

скольку изображение принадлежит к той 

группе гравюр, которая, возможно, не 

имела никакого комментария до выхода 

сборника 1789 года, то здесь наиболее по-

казательным становится текст Н. Ретифа де 

ла Бретонна. Автор комментирует изобра-

жение следующим образом: действие про-

исходит «около статуи Амура, который 

своим жестом проповедовал молчание и 

скромность…» (Картинки из жизни 

XVIII века, 1913: 65). Однако, здесь следует 

учесть, что Н. Ретиф де ла Бретонн сам яв-

ляется комментатором и его восприятие ви-

зуального комментария – это восприятие a 

posteriori.  

Подавляющее большинство визуаль-

ных комментариев появляется на изображе-

нии либо в виде скульптуры, что было по-

казано выше, либо в виде медальона на 

стене. Примером последнего может слу-

жить гравюра «Изысканный ужин» (рис. 4), 

сюжет которой комментируется медальо-

ном с Амурами, играющими с театральной 

маской, что, в свою очередь, согласуется с 

описанием изменчивости чувств в тексте 

Н. Ретифа де ла Бретонна и с заключитель-

ным пассажем о мимолетности любви и 

вечности дружбы. На столе стоит модная 

статуэтка трех граций, спутниц Венеры, 

поддерживающих ананас, что также наме-

кает на тему беседы четырех друзей. Од-

нако, есть и другое объяснение этой миниа-

тюрной скульптурной группе, поддержива-

ющей ананас: «“Число гостей должно быть 

не меньше числа граций и не больше числа 

муз” (то есть девяти), – эти слова древне-

римского писателя Марка Теренция Вар-

рона были хорошо известны в XVIII веке и 

воплощались в жизнь. Во второй половине 

столетия вместо пышных пиров со множе-

ством приглашенных вошли в моду интим-

ные ужины для узкого круга избранных 

лиц», – пишет В.М. Успенский (Monument 

du costume. Картины из жизни конца 

XVIII столетия, 2020: 186). 
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Рис. 2. Ш. Л. Линжи. По рисунку З. Фрейденбергера. Занятие. 1775 г. 

Fig. 2. Charles Louis Lingée inspired by Sigmund Freudenberger. “The Occupation”, 1775 
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Рис. 3. Н. Тома. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Да или нет. 1781 г. 

Fig. 3. N. Thomas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger. “Yes or No”, 1781 
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Рис. 4. Э. И. Станислас. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Изысканный ужин. 1781 г. 

Fig. 4. Isidor Stanislas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger. “Elegant Dinner”, 1781 
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Рис. 5. Э. И. Станислас. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Радости материнства. 1777 г. 

Fig. 5. Isidor Stanislas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger.  

“Delights of Motherhood”, 1777 
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Гравюра «Радости материнства» 

(рис. 5) интересна как с точки зрения ком-

ментария, так и с точки зрения самого изоб-

ражения. В тексте Второй сюиты коммента-

рий к изображению фактически является 

парафразом одного из мест романа Ж.-

Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании» 

(Руссо, 1981: 35-37), где говорится о том, 

что мода (в том числе и мода на кормилиц) 

не должна вмешиваться в естественные ма-

теринские обязанности женщины, которые 

нисколько не являются постыдными, но 

напротив, становятся основой для прочной 

внутренней связи матери и ребенка, источ-

ником материнских радостей. Обыгрыва-

ется в тексте и место происходящего: при-

рода приветствует молодую героиню Се-

физу, не отказавшуюся от дарованного ей 

тихого счастья в угоду блеску ложных удо-

вольствий светских гостиных. Происходя-

щее визуально комментируется статуей Ве-

неры, наказывающей Амура. Именно опи-

санием этой скульптуры и начинается текст 

Н. Ретифа де ла Бретонна (цитируется с 

учетом современной орфографии. – Е. Б.): 

«Среди прекрасного сада, где Флора и По-

мона щедро делились своими богатствами, 

была статуя Венеры, секущей Амура ро-

зами…» (Картинки из жизни XVIII века, 

1913: 31). После такого вступления начина-

ется диалог героев о супружестве и мате-

ринстве как естественном предназначении. 

Нравственность снова сводится к есте-

ственности, к человеческой природе. 

Таким образом, происходящие в 

XVII-XVIII веках социальные процессы, 

зарождение исторического сознания спо-

собствуют обострению вопроса о возмож-

ности существования морали вне религии. 

С опорой на философские труды того вре-

мени появляется светский моральный дис-

курс, внутри которого нравственность 

определяется не через принадлежность к 

религии, а через концепт «естественного 

состояния», «природы человека». Отраже-

нием интеллектуальных процессов стано-

вится графическое искусство, а именно – 

книжная графика, в силу своей изначальной 

связи с текстом. Появляется жанр «истории 

нравов в картинках». Трансформации, про-

исходящие в интеллектуальной среде, спо-

собствуют изменению взгляда эпохи на ан-

тичную образную систему. В комментариях 

ученых-иезуитов акцент смещается с мо-

ральной христианской трактовки сюжетов 

в сторону эвгемерической, все также не по-

кидающей конфессиональных рамок. В 

светском моральном дискурсе, разделив-

шем мораль и религию, античная мифоло-

гия присутствует как упрощенный и понят-

ный всем оценочно нейтральный коммента-

рий, что полностью отражается в жанре 

«истории нравов в картинках».  
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