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На протяжении многих столетий сюжеты и образы античной мифологии, органично
инкорпорированные в европейскую культуру, не осознавались как нечто «иное» по от-
ношению к существующим культурным системам. Античный миф служил метаязыком,
в основном, для сферы этического. В XVII-XVIII вв. происходят существенные измене-
ния в интеллектуальной среде, которые способствуют трансформации взгляда эпохи на
античную образную систему, становлению ее в качестве «Другого» по отношению к суще-
ствующей культуре.

Знание мифов по-прежнему является «предпосылкой понятности всего мира культу-
ры»[4,с.86], но отношение визуальной культуры к античным образам начинает меняться
под воздействием тех процессов, которые происходят в интеллектуальной среде. Вторая
половина XVII -XVIII вв. - время постепенно высвобождения античной образной систе-
мы из-под власти христианской морали. Известный «Спор Древних и Новых» [5], труды
Дж.Вико[3,50], И.И.Винкельмана[2] и др. способствуют постепенному формированию точ-
ки зрения на Античность как на «Другого», ее историзации. Но процесс этот происходит
крайне медленно. Сначала на смену эмблематическим трактовкам в духе христианской мо-
рали приходит конфессионально окрашенный эвгемеризм. В XVIII в. наиболее известным
и популярным французским автором, трактовавшем античную мифологию с такой точ-
ки зрения, был А.Банье, без комментариев которого не обходилось ни одно французское
издание «Метаморфоз» Овидия [8;9;10]. Подобные колебания между апроприированной
христианским дискурсом «своей» и «исторической» Античностью отчетливо прослежи-
вается при чтении сборника «Храм муз» 1733 г. [11], который был создан на основании
издания 1655 г. [12], где античные сюжеты трактуются с точки зрения христианской мо-
рали, как аллегории добродетелей и пороков. В издании 1733 г. символическое морали-
стическое толкование античных мифов заменяется эвгемерическим комментарием. Фран-
цузский гравер Б.Пикар, выгравировавший иллюстрации сборника с образцов 1655 г., во
избежание потери эмблематического подтекста добавляет к каждому изображению ор-
наментальную рамку, семантика которой полностью соответствует утраченному в тексте
нового издания морально-эмблематическому пониманию античного сюжета. Так визуаль-
ная культура, балансируя между старым и новым, берет на себя функцию сохранения
морально-эмблематической трактовки, функцию сохранения «своей» Античности.

Во второй половине XVIII в. колебания между «старым» и «новым» растут, посколь-
ку с одной стороны, под влиянием статей энциклопедистов [6;7], раскопок Геркуланума,
Помпей и издания целой серии сборников «древностей» усиливаются исторические тен-
денции, с другой - Античность не может покинуть сферу морального дискурса, в котором
она существовала веками. Этому способствует и государственная программа «моральной»
живописи графа д’Анживийе [1,с.89], и издание новых коллекций эмблемат, и популяр-
ность темы нравов. Отсюда распространенность визуального комментирования основного
сюжета с помощью античных мотивов, вписанных в интерьер и имеющих моральный под-
текст.
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В целом, во второй половине XVIII в. восприятие античного мифа в визуальной куль-
туре раскалывается на две магистральных линии. Первый тип изображений представляет
собой «чувственную Античность», окруженную простыми и всем понятными аллегория-
ми, второй - это «Античность историческая». Первая замыкается в своей эстетической
инаковости, вторая - в «исторической». Первая оперирует семантически однозначной ти-
повой символикой, вторая -отказывается от нее вовсе. Но те же простые мотивы, которые
встраиваются в эстетическую инаковость «чувственной Античности», воспринимаются как
«свои» в жанре картинок «истории нравов», где зритель без труда может заметить «ан-
тичный» комментарий на основной сюжет в виде статуэтки Амура или Граций. Таким
образом, французская визуальная культура XVIII века одновременно и видит, и не видит
«инаковость» античной образной системы. Интеллектуальная среда все больше тяготеет
к «историзму», в то время как визуальная культура не способна полностью отказаться от
«своей» Античности и посмотреть на нее как на «Другого».
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gravées par B. Picart & autres habiles mâıtres. Vol. 1–2. Amsterdam: Wetstein & Smith,
1732.

9) Les Métamorphoses d’Ovide. En Latin et en François, de la Traduction de M. l’Abbé
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de l’antiquité fabuleuse; Dessinés & gravés par B. Picart le Romain, & autres habiles
Maitres; et accompagnés d’explications et de remarques, Qui découvrent le vrai sens des
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