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Аннотация. В статье анализируется трансформация отношения евро-
пейского сознания к чувству через анализ развития взглядов на антич-
ную мифологию в XVII—XVIII веках. Поскольку любой культурный фено-
мен, являясь вещественным воплощением человеческого мышления, 
служит неоценимым материалом для анализа восприятия, графика как 
наиболее массовый вид искусства является отражением глубинных куль-
турных изменений. Восприятие античных сюжетов как нравственных эм-
блем выступает неотъемлемой частью того наследия, которое Ренессанс 
оставляет барочному сознанию. Античные сюжеты воспринимаются 
в рамках причинно-следственной цепочки: проступок—наказание. Чув-
ство рассматривается лишь как инструмент соблюдения нравственного 
долга или как искушение нарушить его. Одновременно с существовани-
ем морально-эмблематического истолкования в этот период становит-
ся популярным историко-эвгемерический подход, который постепенно 
оттесняет этическое восприятие на периферию. Истоки популярности 
историко-эвгемерического подхода лежат в рационализме XVII столе-
тия и являются частым спутником иллюстраций на античные сюжеты, 



149

Человек. 2021. Т. 32, № 1

E.Г. Брук
Этизированная  
чувственность 
и новоевропей
ский рациона
лизм: античная 
мифология в ев  
ропейской графи 
ке XVII–XVIII веков

выполненные в стиле рококо. Самокомментирование изображения ста-
новится символическим, оно все еще имеет подтекст, но лишено мо-
ральной коннотации. Чувство выходит на плоскость листа со всей сво-
ей непосредственностью вне связи с моральной эмблемой. Коренное 
изменение в восприятии античной образной системы подготавливают 
труды Дж. Вико, И.И. Винкельмана и французских просветителей. Антич-
ность начинает пониматься как Другой, с собственной внутренней ло-
гикой и законами существования. Античная инаковость выражается как 
в стилистических приемах графического изображения, так и в героиза-
ции чувств. Акцент переносится с характеристики персонажей на сюжет 
иллюстрируемого произведения, символика остается в изобразитель-
ном пространстве лишь в той мере, в которой она необходима для опо-
знавания сюжетов и персонажей. С окончанием Французской револю-
ции эмблематическое понимание Античности как магистрального спо-
соба трактовки мифологических сюжетов навсегда остается в прошлом, 
мифология постепенно становится объектом научного изучения, этика 
и человеческая природа сливаются в гармонизирующем синтезе ранне-
го романтизма.
Ключевые слова: эмблема, чувство, этика, европейская графика XVII—
XVIII веков, эвгемеризм, историзм, барокко, рококо, классицизм, антич-
ная мифология.
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Человек по своей природе двойствен. Его укорененность 
в мире вещей является лишь отражением незримой области 
сознания и чувства. Психофизическое единство человеческо-

го существования — это свойственный всем людям modus vivendi, 
порождающий опредмечивание психических процессов в реаль-
ности через продуцирование объектов материальной культуры. 
Созданные человеческим сознанием культурные явления, возни-
кающие в результате такого процесса объективации, становятся 
точным зеркалом нематериальной составляющей человеческого 
существования в определенный исторический период.

Изучение культурных феноменов, служащих отражением 
развития человеческого сознания и самосознания, зачастую мо-
жет пролить свет на те трансформационные процессы, которые 
далеко не являются очевидными. Синхронность происходящих 
во всех культурных сферах изменений, с одной стороны, приво-
дит к единовременным всплескам однотипных явлений на разных 
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ее уровнях, с другой — позволяет вскрыть общую направленность 
через изучение континуума человеческого сознания в его объек-
тивированном виде — развитии отдельного культурного явле-
ния. Человек плетет вокруг себя тонкую и замысловатую паутину 
символической реальности, которая, сущностно являясь единым 
неделимым интегральным целым, визуально распадается на не-
сколько областей. В начале ХХ века таким образом вопрос о че-
ловеческой культуре был поставлен известным немецким фило-
софом Э. Кассирером [5], который выделял язык, мифологическое 
мышление, искусство, научное познание в качестве отдельных 
символических форм, являющихся, в свою очередь, манифестаци-
ей единой функции символизации. Единство функции дает иссле-
дователю право говорить не о прерывистых исторических блоках, 
а о плавных и не всегда однозначных изменениях, происходящих 
в недрах человеческой культуры. Именно в рамках такой градуи-
рованной постепенности стоит смотреть на преломление в антич-
ных мотивах графического искусства XVII–XVIII веков человече-
ских страстей и их противников — разума и морали. 

Несмотря на то что временной промежуток, ограниченный рам-
ками XVII–XVIII веков, принято называть эпохой Просвещения, 
периодом зарождения и утверждения европейской рационально-
сти, замкнутым на себя хронотопом [15], процессы, происходя-
щие внутри него, далеки от однозначности. Не только разум, но 
и чувство играют первостепенную роль в человеческой культу-
ре того времени. В отношении к античной образности, в легких 
комментариях к известным гравюрам проскальзывает отношение 
к более насущным вещам: к науке, морали, религии… и к люб-
ви. На протяжении двух столетий сосуществуют и борются между 
собой различные подходы к античной образности: историко-эвге-
мерический, чувственно-аллегорический, морально-эмблемати-
ческий, — наслаиваясь друг на друга и порождая причудливые 
смеси различных трактовок, в полной мере отраженных в графи-
ческом искусстве XVII–XVIII веков.

Зрительное восприятие далеко не всегда было зеркалом че-
ловеческих страстей в европейской культуре. Как указывает 
К. Гинзбург в статье «Тициан, Овидий и коды эротической образ-
ности в XVI веке», зрение как привилегированное эротическое 
чувство стало затмевать слух и осязание только в XV столетии 
[2, с. 183], утвердившись полностью в качестве такового лишь 
на исходе Возрождения. Однако не только эротика, но и весь 
спектр человеческих чувств начинает означиваться в визуальном 
поле. Порождаются новые образы с двояким смыслом: с одной 
стороны, наглядность античных мифологических сюжетов и ши-
рокая распространенность графических изображений порождают 
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тенденцию к воплощению в них человеческих страстей, с дру-
гой — их морализацию и этическую эмблематизацию. Барочное 
графическое изображение в составе сборника античных мифов 
превращается в своего рода экивок, отсылающий зрителя к чув-
ственному впечатлению и одновременно корящий его в своем вер-
бальном толковании за непосредственное принятие чувственного 
впечатления. 

Амбивалентность графического изображения на сюжеты из ан-
тичной мифологии как слияние чувственного наслаждения и мо-
рального поучения глубоко укоренена в особенностях «барочного 
сознания», в его всеохватной противоречивости. Первая половина 
XVII столетия традиционно рассматривается как время зарожде-
ния европейского рационализма [1; 7; 10; 15]: мыслящий субъект 
Р. Декарта, механика И. Ньютона и другие основополагающие 
идеи, как традиционно считается, дают новый поворот в евро-
пейском мышлении. Однако при более пристальном рассмотре-
нии культурного контекста эпохи рациональности еще только 
предстоит завоевать собственную нишу. Полемика М. Мерсенна 
и Р. Фладда [4] становится олицетворением борьбы внутри за-
рождающегося новоевропейского сознания. Здесь сталкиваются 
старое, еще ренессансное, понимание мира, слова и человека, и 
новый рационализм, который только начинает подготавливать 
почву для ни с чем не смешанных научных изысканий. Эпоха еще 
живет прошлым, не меняя онтологического статуса слова и образа 
как слитых в единой области представления означающих, служа-
щих знаками тайн природы и человека. Слово и образ все так же, 
как и в XVI веке, составляют единый сигнификативный дискурс, 
через прозрачную ткань которого человек может познать глубин-
ные свойства Бытия на всех его уровнях. Барочное сознание ока-
зывается эмблематичным по своей сути, сосредоточиваясь на эк-
зегетике как способе познания любого феномена, как природно-
го, так и культурного. А.В. Михайлов по этому поводу замечает: 
«В то же время такой формальный частный вид сопряжения слова 
и образа <…> вправе претендовать на центральное положение — 
не среди жанров или “сортов” текста, принятых в эпоху барокко, 
но в самом мышлении — в научно-художественном, или исто-
рико-поэтическом мышлении эпохи <…> постольку, поскольку 
весь экзегетический процесс устремлен к эмблеме, так что в со-
знании эпохи уже “сама” вещь есть наперед и заранее “эмблема”» 
[8, с. 261]. Иными словами, любому барочному произведению 
(музыкальному, литературному, изобразительному) все еще им-
плицитно присуща аллегорическая направленность, некая «тай-
ная поэтика» [9, с. 96], которая может быть раскрыта только че-
рез акт экзегетики. Единство тропологического поля обусловлено 
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единством инструмента символизации (эмблемы) и ее «расшиф-
ровки» (экзегеза). Поскольку всеохватность сигнификации в на-
чале XVII столетия только начинает подрываться изнутри, карди-
нальной смены картины мира еще не происходит. Мир все также 
является системой знаков. Элементарной единицей барочного 
сигнификативного поля является эмблема, раскрывшая к тому 
времени свой максимальный потенциал: она становится не толь-
ко специфическим риторико-изобразительным комплексом, но и 
универсальным способом трактовки любого культурного объекта. 
Выход эмблемы за пределы строго очерченного пространства и ее 
бытование в разных областях культуры XVI–XVII веков замечает 
и А.Е. Махов: «Присущая эмблеме функциональность предпола-
гала ее сильную вовлеченность в жизнь: именно поэтому эмблема 
выходила за границы книги, становилась частью различных арте-
фактов — по сути, частью жизненной среды человека» [6, с. 16]. 
Эмблематические сборники тесно связаны с моралью, облачен-
ной в античную или квазиантичную образность, и служат неза-
менимым визуальным материалом для трактовки произведений 
искусства этого времени, для его «экзегетического» осмысления. 
Ж. Старобинский по отношению к рассматриваемому здесь пери-
оду замечает: «Знание мифов — непосредственная предпосылка 
понятности всего мира культуры» [12, с. 86].

Ярким примером сосуществования этизирующей эмблематиче-
ской коннотации и почти осязаемой чувственности может служить 
иллюстрация «Пенелопа» (илл. 1) из сборника «Картины храма 
муз» (1655) [28] и сопровождающий данное изображение коммен-
тарий. Сам сборник, которому принадлежит иллюстрация, состо-
ит из пятидесяти восьми гравюр по рисункам А. ван Дипенбека 
на античные сюжеты, которые были взяты из коллекции Ж. Фавро. 
Издатель, М. де Мароль, получивший изображения от сына 
Ж. Фавро, издает сборник под названием «Картины храма муз, 
полученные из кабинета г-на Фавро, королевского советника 
Высшего податного суда, выгравированные выдающимися ма-
стерами своего времени для того, чтобы показать добродетели и 
пороки под видом наиболее прославленных басен Античности», 
ясно дающим представление о его дидактической направленно-
сти. Подражая в принципах составления сборника «Картинам» 
Филострата [29, p. 298–299], М. де Мароль пишет краткий ком-
ментарий на каждый изображенный сюжет, после которого дает 
список мест из античных авторов, где разъясняемый мотив ком-
ментируется или упоминается. «Пенелопа» — композиция, с ко-
торой квазиэротический подтекст считывался в XVII веке мгно-
венно благодаря обнаженной фигуре на переднем плане и спящим 
амурчикам — на заднем. Об этом свидетельствует комментарий 
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Илл. 1. Пенелопа
По рисунку А. ван Дипенбека. Из сборника «Картины храма муз», 1655 г.
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Илл. 2. Исида или нимфа Ио и Аргус
По рисунку А. ван Дипенбека. Из сборника «Картины храма муз», 1655 г.
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М. де Мароля, разъясняющий обманчивость первого впечатле-
ния зрителя, что говорит о высокой вероятности прочтения ил-
люстрации в подобном ключе. Наставляя зрителя на правиль-
ную интерпретацию изображения, автор определяет фигуру на 
переднем плане как божество супружеской любви — Гименея, и 
тем самым вводит нравственное противопоставление верности 
(Гименей) и страсти (амурчики), утомленной своими бесплодны-
ми попытками убедить правительницу Итаки поступиться своей 
нравственной чистотой и честью, уступить страстной настойчи-
вости Антиноя и других женихов. В комментарии проглядывает 
сетование М. де Мароля на социальные проблемы его времени, 
связанные с большим числом незаконнорожденных детей, что 
объясняется в тексте забвением целомудрия и супружеской вер-
ности. М. де Мароль подытоживает свои рассуждения похвалой 
Пенелопе, как «редчайшему примеру терпения и нравственной 
чистоты некоей дамы, который дается нам древними поэтами» 
[28, p. 380]. Эпос Гомера рассматривается в этом случае как ин-
струмент вневременного дидактико-аллегорического коммента-
рия, нравственного поучения.

С той же точки зрения рассматриваются и все другие сюже-
ты сборника «Картины храма муз». Иллюстрация и комментарий 
к сюжету об Ио (илл. 2) составляют не менее противоречивое 
единство. Изображение наполнено экспрессией и драматизмом: 
на переднем плане покоится тело обезглавленного Аргуса, гла-
зами которого в память о верном пастухе Юнона осыпает хвост 
павлина. Совершивший злодеяние Меркурий, повернувшись спи-
ной к трагической сцене, устремляется в небо. А бедная Ио в об-
личии коровы спасается бегством от мести Юноны. И хотя автор 
не без сожаления отзывается о всех злоключениях нимфы, он все 
же моралистически заключает, что «девушка, позволившая повре-
дить своей чистоте, теряет всю славу своей красоты и становится 
подобной зверю, вынужденному пастись на полях…» [28, p. 77]. 
Несмотря на попытки объяснить басню с исторических или эвге-
мерических позиций с опорой на Геродота, все наказания и зло-
ключения потерявшей человеческий облик девушки трактуются 
как следствие нравственного падения.

Через восемьдесят лет те же самые иллюстрации получают 
совершенно иное вербальное толкование в сборнике «Храм муз» 
(1733) [25]. Целью сборника ставится уже не моральное настав-
ление, а выяснение исторических корней античных сюжетов. 
Античные мифы истолковываются с позиций эвгемеризма и ста-
новятся дошедшей до читателей приукрашенной действительно-
стью прошедших веков. Описательно-дидактический компонент 
опускается, а то, что теперь отсутствует в тексте, переносится 
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Илл. 3. Покрывало Пенелопы 
Б. Пикар по мотивам А. ван Дипенбека. Из сборника «Храм муз», 1733 г.
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Илл. 4. Ио, превращенная в корову. Аргус, убитый Меркурием
Б. Пикар по мотивам А. ван Дипенбека. Из сборника «Храм муз», 1733 г.
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в иллюстративный ряд как визуально-риторический комплекс, 
как орнаментальная рамка. Видоизменяются и сами композиции: 
фигуры драпируются, по возможности нивелируется экспрес-
сия. И орнаментальная рамка, и паллиативные изменения основ-
ного изображения принадлежат руке Б. Пикара. В иллюстрации 
«Покрывало Пенелопы» (илл. 3), по сравнению с изображением 
XVII века, бог супружеской любви целомудренно драпируется тка-
нью, у него появляются крылья, что позволяет зрителю однозначно 
интерпретировать юношу как вестника небес. Незначительные из-
менения основного изображения приводят к исчезновению двус-
мысленности визуального посыла, в то время как окружающая 
иллюстрацию орнаментальная рамка символически утверждает 
то однозначное, этизированное значение, которое придавалось 
сюжету за восемьдесят лет до того. Факел и колчан, ваза с цветами 
того же состава, что и венок Гименея, два голубка, сосуды с выры-
вающимся из них пламенем — все это описывается как символы 
любви в предисловии к сборнику 1655 года М. де Маролем. 

Драматизм сюжета о нимфе Ио (илл. 4) и его моральное истол-
кование также подвергаются символическому комментированию 
со стороны орнаментальной рамки, на которой появляется не-
сколько ярких смыслообразующих мотивов: четыре ветра, ко-
торые могут трактоваться как причина кардинальных перемен, 
солнце, олицетворяющее божественный предел, к которому че-
ловеку не дано приблизиться без трагических последствий, пав-
лин — распространенная эмблема гордости и неоправданных 
человеческих притязаний [27, p. 7]. Текст сосредоточивается 
на поисках «исторических» корней сюжета, полностью игнори-
руя морализацию превращения и злоключений Ио, симпатизируя 
ей. Исторический комментарий делается на основании текстов 
Павсания и Геродота, а весь раздел завершается следующим за-
ключением: «Мы не намерены путаться в этих различных истори-
ях, служащих основанием басни об Ио. <…> И если мы говорим, 
что Инах был отцом Ио, то только потому, что он принес культ 
Исиды в Грецию и установил его в Аргосе. А сходство имен запу-
тало историю об Ио» [25, р. 25]. Однако текст далек от той тоталь-
ной рационализации, о которой принято говорить в рамках «исто-
ризации» античных сюжетов в эпоху Просвещения [30, p. 632]. 
Комментарий автора наполнен живым сопереживанием чув-
ствам главных героев драмы: «Юпитер, испугавшись появления 
ревнивой богини, превратил Ио в корову. <…> Юнона не могла 
не восхищаться ею: богиня сделала вид, что не узнает Ио, прося 
своего мужа подарить ее ей. Он колебался некоторое время: ка-
кая жестокость так бросить свою возлюбленную! Но как отказать 
ее сопернице, не поставив себя под подозрение? И страх вызвать 
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подозрение у Юноны возобладал» [25, p. 23]. Так же чувственно 
автор завершает повествование: «Обежав всю землю, нимфа до-
стигла берегов Нила. Она ложится у реки и поднимает глаза к небу 
<…> со слезами и грустным мычанием просит Юпитера положить 
конец ее страданиям. Юпитер, обняв Юнону, заклинает ее поло-
жить конец мучениям несчастной Ио и клянется ей Стиксом, что 
та никогда не подаст ей повода к ревности» [25, p. 24].

Все это служит иллюстрацией двоякого процесса. С одной сто-
роны, в сборнике 1733 года текст преимущественно сосредоточи-
вается на поисках исторических предпосылок и излагает лишь сю-
жет, не апеллируя или мало апеллируя к изображению, визуальная 
и вербальная риторика разделяются и замыкаются в себе, текст 
более не служит дополнением к изображению, но становится 

Илл. 5. Юпитер, влюбленный в Каллисто
Ж. Ванделар. Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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самостоятельной сферой, а вся символическая морализирующая 
нагрузка ложится на орнаментальную рамку. С другой стороны, 
такой сдвиг приводит к высвобождению текста из-под власти 
этических интерпретаций и позволяет рассматривать драму вне 
цепочки проступок — наказание. Страсть и ее человеческое вос-
приятие выплескиваются наружу в своей безусловной непосред-
ственности. Чувственность и историзм в восприятии античных 
сюжетов идут рука об руку. 

Рококо значительно трансформирует «символический» ком-
ментарий в графических изображениях, не ликвидируя его окон-
чательно. Галантные сценки, равно как и сюжеты античной мифо-
логии, представленные в той же флиртующей манере, на заднем 
плане, как правило, имеют беседку или фонтан с вторжением 

Илл. 6. Смерть Эвридики
Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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хорошо понятной античной символики. Такие «аттики» выполня-
ют функцию, схожую с рассмотренной выше рамкой Б. Пикара, 
с той лишь разницей, что вовсе освобождаются от моральных кон-
нотаций. Миф начинает пониматься вне моральной эмблемы как 
в изображениях, так и в тяготеющих к историзму комментариях 
к ним. Эвгемеризм и рококо становятся неразлучными спутника-
ми, служащими воплощением единого процесса деэмблематиза-
ции европейского сознания. Неслучайно Б. Пикар, декоративные 
рамки которого в сборнике 1733 года воплощают собой флиртую-
щий стиль рококо, иллюстрирует издание «Религиозные обряды 
и обычаи всех народов мира» [18], которое квалифицируется как 
поворотный пункт к европейскому плюрализму и толерантно-
сти [19; 20; 21], равно как и к утверждению сравнительного ме-
тода в изучении религии [14; 20]. Кроме того, часть пикаровских 

Илл. 7. Ио, преследуемая Юпитером
Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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иллюстраций украшает издание «Метаморфоз» Овидия (1732) 
с историческими комментариями аббата А. Банье [16]. Данный 
сборник заслуживает пристального внимание как благодаря лич-
ности комментатора, так и вследствие сопровождающего текст 
иллюстративного ряда. 

Выгравированная Ж. Ванделаром иллюстрация к сюжету 
о Юпи тере и Каллисто (илл. 5), не менее драматичному, чем исто-
рия об Ио, является классической историей любви в духе рококо, 
композиционно полностью повторяющей галантные сценки того 
времени: лишь только по окружающим персонажей атрибутам 
вычисляется контекст происходящего. На втором плане, по ша-
блону любовных сценок рококо, высится фонтан с символиче-
скими «комментариями» на тему любви: фонтан обвивается ви-
ноградом — символом опьянения, по его поверхности скользят 
рельефы амурчиков. По тому же принципу строятся композиции 
«Венера и Адонис» и «Смерть Эвридики» (илл. 6), где разыгры-
вающаяся на переднем плане трагедия подкреплена «образными 
комментариями» второго плана: плачущие амуры опустили по-
тухшие факелы — символы любви и жизни. Сюжет об Ио делится 
на несколько эпизодов. На гравюре «Ио, преследуемая Юпитером» 
(илл. 7) девушка предстает как нимфа, дочь реки (Инаха), в то вре-
мя как события, происходящие с ней, показаны в отдалении, при-
чем каждого из божественных персонажей позволяет однозначно 
идентифицировать следующая за ним птица — его атрибут. Далее 
следует сюжет превращения в корову, сцена убийства Меркурием 
Аргуса, глазами которого Юнона на следующей гравюре осыпает 
хвост своей любимой птицы — павлина. А. Банье объясняет по-
явление мифа об Ио заимствованием греками культа Исиды, при-
несенного на территорию Греции Инахом, который впоследствии 
стал почитаться ее отцом. Приводя «исторические» объяснения 
сюжета Аполлодора, Страбона, Плутарха, Диодора и др., автор 
подчеркивает их укорененность в реальных событиях древности. 
Сюжет о любви Юпитера к Каллисто Банье возводит к обыча-
ям древних греков. Как полагает автор, Каллисто, дочь Ликаона, 
страстно любила охоту и ходила облаченная, согласно древним 
обычаям, в шкуры убитых зверей, откуда и взялся сюжет о превра-
щении в медведицу. В нее влюбился Юпитер, царь Аркадии, что и 
дало повод для появления мифа о Юпитере и Каллисто. В том же 
ключе аббат Банье толкует и все остальные сюжеты. 

Рококо как отдельное явление в истории западноевропейского 
искусства еще не смотрит на Античность как на Другого. Также 
как и эвгемеризм, ставит рациональное и привнесенное (аллего-
рическое) рядом друг с другом. Античность полностью смеши-
вается с повседневными реалиями, то осовремениваясь сама, то 
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служа выражению уютных бытовых сценок. К последней катего-
рии относятся «Семейство Сатира» О. Фрагонара, многие рабо-
ты Дж.Б. Тьеполы и др. Человеческие страдания мыслятся уни-
версальными как для древних жителей Эллады и Рима, так и для 
европейцев эпохи Просвещения. В сборниках древних мифов не-
редки вкрапления христианской критики космогонических мифов 
и их изображений [16; 29, p. 301]. Так, становится невозможным 
провести ту границу, которую резко очерчивает Ж. Старобинский 
между светским и религиозным, отдавая первое на откуп мифо-
логическим образам, а второе — теологии [13, с. 92]. Здесь еще 
нет четкого разделения светского и религиозного, морали, чувства, 
разума, которые только начинают эмансипироваться друг от друга.

Хотя античные образы служат то идеалом, то эмблемати-
ческой завесой, то поэтизацией реальных событий, они оста-
ются сущностно подобными чувствам людей XVIII столетия. 
Сопоставление временного разрыва с разрывом антропологи-
ческого характера, как условие возникновения исторического 

Илл. 8. Пенелопа, застигнутая врасплох женихами
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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подхода к изучению античной мифологии, лишь только начинает 
пробиваться. Отправной точкой его возникновения можно считать 
«Спор древних и новых» в конце XVII столетия, который демон-
стрирует зарождение исторической интерпретации Гомера [11]. 
Спор, начавшийся на заседании Французской академии в конце 
XVII века с чтения поэмы Ш. Перро «Век Людовика Великого», 
разделил французских интеллектуалов на две группы, централь-
ными фигурами которых стали Ш. Перро и Н. Буало. «Новые» 
опирались на идею совершенствования, разоблачая изображен-
ную в поэмах Гомера действительность с позиции историзма и 
считая ее более низкой стадией развития культуры. «Древние» же 
настаивали как на гениальности Гомера, так и на том, что грубые 
нравы той далекой эпохи прекрасны, поскольку таят в себе остаток 
первобытной добродетельности, которая противоположна утон-
ченным нравам современности. Именно здесь начинается истори-
ческая интерпретация античной литературы как свидетельницы 

Илл. 9. Гермес приказывает Калипсо отпустить Улисса
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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давно исчезнувшего мира, а не как литературного или риториче-
ского инструмента. Немалое влияние на появление нового взгля-
да на Античность оказали труды Дж. Вико, который увидел в го-
меровских эпосах отражение целого народа, эпохи, отрицая тот 
принцип, на который до того времени опирались все рассуждения 
об Античности — представление о единообразии человеческой 
природы [7, c. 50]. В формирование нового представления об ан-
тичной образной системе неоценимый вклад вносит «История ис-
кусств» И.И. Винкельмана [3], где греки предстают как качествен-
но отличный от европейцев XVIII века народ. Несмотря на пре-
дельную идеализацию Античности, И.И. Винкельман делает по-
пытку объяснения свойств материальной культуры определенного 
исторического периода, взятой как нечто принципиально иное по 
отношению к культуре европейской. 

Под влиянием постепенной смены угла зрения на Древность 
античные сюжеты во второй половине XVIII века постепенно ухо-
дят от своей «басенности» и начинают рассматриваться как «миф». 

Илл. 10. Левкотея, спасающая Улисса
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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Немалое влияние на этот поворот оказывают и труды упомянутого 
выше А. Банье. На его книгу «Мифология и басни, объясненные 
исторически» [17] во второй половине XVIII столетия ссылается 
как Дж. Ламприер [24], автор популярного «Классического сло-
варя», так и авторы «Энциклопедии наук, искусств и ремесел». 
В статье «Басня (Миф)» [22] Л. де Жокур и Ж.-Ф. Мармонтель 
опираются на классификацию мифов А. Банье (исторические, мо-
ральные, философские и т.д.). И хотя авторы делят мифы на не-
сколько классов, все они, по их мнению, имеют исторические 
предпосылки: «В баснях даже то, что мы назвали философским, 
было прежде всего историческим…» [22]. Из исторического фак-
та история превращается в миф по целому перечню причин: от-
сутствие письменности на ранних этапах человеческой истории, 
стремление поэтов и ораторов приукрасить действительность, 
незнание языков (одинаковое звучание слов «бык» и «корабль» 
на финикийском языке, с точки зрения авторов, породило миф 
о похищении Европы) и др. Помимо объяснения «басни-мифа» 
в «Энциклопедии» поясняется сущность мифологии, во-первых, 
как науки о мифологической системе, теологии древних и ее связи 
с античными ритуалами, а во-вторых, как «беспорядочной смеси 

Илл. 11. Ахиллес, оплакивающий Патрокла
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г.
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снов воображения, снов философии и остатков древней истории» 
[23], то есть как системы мифопоэтического, философского и 
исторического. Здесь понимание античного мифа и мифологии 
уже становится близким к современному, как то, что подлежит 
изучению небольшим кругом квалифицированных специалистов. 

Труды Дж. Вико, И.И. Винкельмана, французских просвети-
телей в комплексе формируют начало эстетизации Античности, 
зарождение взгляда на классическую древность как на Другого, 
находящегося на недостижимой ступени простоты, естествен-
ности и гармонии с природой. Этого Другого, как показыва-
ет «Энциклопедия», надо изучать, к нему надо стремиться как 
к идеалу. Появляется обожествляющий Античность неокласси-
цизм, апофеозом которого станет Французская революция, кото-
рая абсолютизирует античные эмблематические фигуры и вместе 
со своей смертью окончательно обречет на погибель Античность 
как эмблему в барочном ее понимании. 

В духе неоклассицистических идей творит Дж. Флаксман, 
по поводу которого Ж. Старобинский замечает: «Гравюра и кон-
турный рисунок у Ганьеро, Флаксмена, Карстенса <…> находят 
эстетическое обоснование прежде всего в греческой вазописи: не-
обходимо вернуться к перворисунку, к безупречной каллиграфии, 
к искусству начала» [13, с. 420]. Как график, Дж. Флаксман из-
вестен прежде всего иллюстрациями к «Божественной комедии» 
Данте, «Илиаде» и «Одиссее» Гомера [26]. Сюжет о Пенелопе, па-
раллельный рассмотренному выше иллюстративному ряду, дается 
сдержанно, монументально, без излишней символической нагруз-
ки. Лишенная морального значения, иллюстрация избирает своей 
темой не работу Пенелопы, а разоблачение ее обмана женихами, то 
есть сюжетный момент, а не характеристику героини. Символика 
в гравюрах Дж. Флаксмана используется только как инструмент 
узнавания того или иного мифологического персонажа, как его 
атрибут, без привнесения дополнительных коннотаций. Например, 
повествующая о появлении божественного вестника композиция 
«Гермес приказывает Калипсо отпустить Улисса» (илл. 8), сход-
ная с «Покрывалом Пенелопы» из сборника 1733 года, наполнена 
атрибутами божества только в той степени, чтобы зритель узнал 
в нем Гермеса. Из нее полностью уходят экивок и самокомменти-
рование, сюжет предстает в своем изначальном событийном вари-
анте. Даже сходная по визуальному ряду с барочной символикой 
и композиционно предвосхищающая изображения романтиче-
ской эпохи иллюстрация «Левкотея, спасающая Улисса» (илл. 9) 
изображает лишь действующих лиц сюжета, без его комменти-
рования или развернутого подтекста, а полная драматизма сцена 
оплакивания Патрокла Ахиллесом (илл. 10) не выходит за рамки 
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детально выверенной классицистической точности в изображе-
нии деталей и стилистике, она далека от барочной экспрессии, 
облагорожена и продумана до мелочей. Автор сосредоточивает-
ся на возвышенности человеческого горя, полностью отказываясь 
от собственной трактовки сюжета: то есть в этот период «интерес 
к Античности и Возрождению не был проявлением прихотливо-
го вкуса или стихийным порывом, это был обдуманный выбор, 
решение, основанное на доводах рассудка. Век, который, как им 
казалось, характеризовался беспорядочным восхвалением чув-
ственных удовольствий и гедонистических ценностей, подходил 
к концу, и они считали своей задачей вернуть искусство в лоно 
мысли» [13, с. 417]. 

Так, на протяжении двух столетий трактовка античных сюже-
тов в графическом искусстве претерпевает кардинальные пере-
мены: моральная эмблема, сдерживающая и осуждающая чело-
веческое чувство, постепенно отходит на второй план и исчеза-
ет под влиянием рационалистически настроенного эвгемеризма, 
благодаря которому человеческие эмоции становятся не врагом 
нравственности, а непосредственным проявлением человеческо-
го. Открытие Античности как Другого, вслушивающегося в исто-
ки бытия, живущего в гармонии с ним, порождает обращение 
к мифологическому сюжету как таковому. Именно эстетизация и 
рационализация античной мифологии дают импульс дальнейше-
му развитию взглядов на миф и религию как на объект научного 
познания, как на сложное, замкнутое на себя явление, живущее 
по собственным законам. Появляется романтическая эстетика 
с особыми формами чувственности, внутри которой возникает 
интерес к мифу как замкнутому на себя феномену, зарождаются 
науки о религии и фольклоре. «Человеческое» в мифе, наконец, 
очищается от этизированной эмблемы, добавочного комментария 
и полностью обретает себя. Этика и человеческая природа слива-
ются в гармонизирующем синтезе раннего романтизма. 

Эволюция восприятия античной мифологической систе-
мы имеет серьезное значение для философской антропологии. 
Изменения, происходившие в XVII–XIX веках в графическом ис-
кусстве, раскрывают перед исследователем в объективированном, 
опредмеченном виде отношение человека к чувственной стороне 
его экзистенции — к дружбе, любви, верности. Трансформации 
мифологических образов отражают процесс постепенного осво-
бождения чувства из-под власти строго продиктованных этиче-
ских норм и становление совершенно нового взгляда на человека 
и его природу. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the transformation of 
European consciousness attitude to sensuality by means of European graphic 
arts of 17th–18th centuries. The perception of Ancient Greek and Roman 
mythological stories as moral emblems was an integral part of the inheritance 
that the Renaissance had left to the baroque consciousness. Myths were 
perceived within the framework of the cause-and-effect relation of sin and 
punishment. Any feeling was considered as an instrument of complying 
with the moral devoir or as a temptation to slide into sin. An euhemeristic 
approach to Ancient Greek and Roman mythology became very popular at 
beginning of 18th century. The popularity of this approach was connected to 
the rationalism of 17th century. Moreover, the euhemeristic approach and 
rococo style were two unseparable parts of one conception in a number 
of illustrated books. At that time, self-commenting of the image became 
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symbolic, not moral. The works by G. Vico, J. Winkelmann and French 
Enlighteners gradually were preparing a radical change in the perception 
of the Ancient Greek and Roman mythology as an embodiment of human 
feelings. Antiquity began to be understood as the Other, with its own 
internal laws of existence. This change was reflected in the stylistics of the 
graphics and in the glorification of feelings. The main emphasis was moved 
from the inner purity of the characters to the plot of the illustrated myth. 
The emblematic approach to the Ancient Greek and Roman mythology 
disappeared almost completely after the end of French Revolution and the 
mythology gradually was becoming the object of professional studying. Ethics 
and human nature merge in a harmonizing synthesis of early Romanticism.
Keywords: emblem, sensuality, ethics, european graphic arts of the 17th–
18th centuries, euhemerism, historicism, baroque, rococo, classicism, ancient 
greek and roman mythology.
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