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О.Н. Зиневич
(СПбГУ)

Проблема традиции и неомифологизма 
в современном искусстве на примере 
античных мотивов в livre d’art 
первой половины ХХ века1

Феномен исключительного внимания к античным мотивам в «художественной книге» 
первой половины ХХ в. как пример современной трактовки традиции весьма актуален 
для искусствознания. Если за рубежом существует комплекс исследований о livre d’art2 
(В. Дж. Страчен (W. J. Strachan), Ф. Шапон (F. Chapon), Дж. Дрюкер (J. Drucker), Э. Адамо-
вич (E. Adamowicz)), то в отечественной науке данной проблематикой занимался только 
Ю.А. Русаков. 

Данный текст нацелен на рассмотрение специфики livre d’art и ее взаимосвязи с про-
блемами традиции и неомифологизма, применения дефиниции «модернизм» к анализи-
руемым произведениям, претворения понятий античного, классического, покоя в запад-
ной художественной мысли первой половины ХХ в., предвосхищения интереса к ним в 
истории французской литературы и одновременно особого понимания этих понятий в 
литературе эпохи модернизма. Опорным пунктом работы является освещение «мифоло-
гической памяти» и неомифологизма в творчестве Пабло Пикассо, Анри Матисса, Анри 
Лоранса, Аристида Майоля. В заключение будут предложены возможные причины, при-
ведшие к сложившейся в этот период уникальной ситуации в искусстве, а также сравне-
ние ее с постмодернистскими решениями.

Феномен livre d’art возник на рубеже XIX и XX вв. как тип книги, оформленной одним 
мастером (оригинальный эстамп), и своеобразие жанра, наложив отпечаток на характер-
ные для него темы и сюжеты, что давало художнику определенные вольности в трактовке 
текста (иногда серьезные)3, а также возможность выбора художественного языка. Визу-
альное начало перестало находиться в подчиненном положении текстовому, издания из-
начально задумывались как библиофильские, малотиражные: почти всегда их выпускали 
несшитыми для большего удобства рассматривания; после печатания тиража оригиналь-
ные авторские формы (металлические доски, литографские камни) уничтожались. 

Исследователь В.В. Поляков в работе «Европейская тиражная графика от Гойи до Пи-
кассо» применяет определение «авангард» к творчеству Пикассо и Матисса, но нам ка-
жется более верным понимать «авангард» как наиболее радикальное течение модернизма, 
отказывающееся от решения чисто художественных задач ради общественных, социаль-
ных целей (идей), декларативно отвергающее понятия традиции, повествовательности, 
сюжета. Модернизм оставляет вопрос претворения традиции (и классической в том чи-
сле) в сфере актуального, и поэтому творческую практику исследуемых художников сто-
ит относить скорее к модернизму. При этом и модернисты, и авангардисты приходили в 

1 Научный руководитель — Н.Н. Калитина, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории за-
падноевропейского искусства исторического факультета СПбГУ.

2 «Художественная книга» или «книга художника» (livre de peintre; livre d’artiste).
3 Издание «Улисса» Джойса (Матисс) или «Неведомого шедевра» Бальзака (Пикассо).
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книгу, поскольку она давала «…уникальную возможность немедленной реализации как 
своих социальных, так и собственно эстетических претензий» [10, с. 85].

Специфика предназначенной «для немногих» livre d’art в значительной мере вела к 
тому, что ее литературной основе следовало быть известной — классической или антич-
ной4 (поскольку знание этих эпох всегда выступало как маркер образованности, элитар-
ности), и хотя достаточно часто в ее репертуаре встречались современные авторы, но их 
произведения в той или иной степени были связаны с классическими сюжетами, напри-
мер, «Пасифая» и «Песнь Миноса (Критяне)» Анри де Монтерлана или «Улисс» Джеймса 
Джойса и т. п. 

Понятие «античного» часто ассоциируется с покоем. Подобные воззрения встреча-
лись и в отечественной мысли, например, в теоретическом наследии Казимира Малевича. 
Малевич писал, что «античное» — есть полный покой, который стремятся удержать, по-
скольку этот покой — сущность искусства (Трактат «1/42 Беспредметность») [8]. Одна-
ко Малевич полагал, что в современном мире (его «Трактаты с дробями» создавались в 
1920-х гг.) античное искусство нельзя возродить, так как существует техника (прогресс), 
поэтому на помощь приходит супрематизм (то есть беспредметность: успокоение, очище-
ние от бесконечного производства новых форм), который также является полным покоем. 

Западная художественная мысль в лице Пикассо, Матисса, Лоранса, Майоля, солида-
ризируясь с Малевичем в сопоставлении понятий античного и покоя, не отказывалась от 
работы с традиционной формой5, своеобразно толкуя ее. Иногда встречаются (Пикассо, 
Лоранс — характернейшие в этом случае фигуры) — и юмористические нотки в обыгры-
вании традиции, в соединении «старого» и «нового» (игру как один из возможных ва-
риантов прочтения творчества данных авторов правомерно рассматривать и как некое 
предвосхищение постмодернистских идей).

Появление античных мотивов и проблемы традиции во французском искусстве пер-
вой половины ХХ в. не было случайным. Например, мы вправе с уверенностью говорить 
о стабильности интереса к античным мотивам в европейской (в особенности француз-
ской) литературе, что особенно важно в свете интерпретации классической древности 
в «художественной книге». Можно даже выделить периодические «всплески интенсив-
ности» увлечения античной тематикой, допустим, в XVII в. у Малерба, Расина и других 
авторов. Гармония, равновесие, рационализм — требования, предъявляемые к искусству 
классицизмом, сохранят свою актуальность и в последующие эпохи, зачастую понятые и 
использованные уже в ином ключе.

В первой половине XX в. новеллист и драматург Анри де Монтерлан напрямую обра-
щается к той части античной мифологии, которую можно назвать «критской историей». 
Это ясно даже из названий его произведений — драматическая пьеса «Пасифая» и ли-
рическая поэма «Песнь Миноса (Критяне)» (из сборника поэм «Еще один миг счастья»). 
В  1940-х  гг. Матисс по заказу Мартина Фабиани (Martin Fabiani) создает livre d’art, ис-
пользуя эти тексты Монтерлана и линогравюры художника (по меткому выражению Луи 
Арагона), — «черное небо Крита» [1, с. 128].

4 Можно предположить, что это была одна из ведущих, но не единственная тенденция в livre d’art.
5 Хотя мы могли бы вспомнить, например, неопластицизм, который был охарактеризован М.Ю. Гер-

маном как «плоскостно-геометрический стиль» [4, с. 127], или пуризм, стремившийся избегать всего неясно-
го и случайного (манифест «После кубизма», 1918). Однако данную линию стремления к покою (супрематизм, 
неопластицизм, пуризм) следует охарактеризовать как авангардную, в то время как Пикассо, Матисс, Лоранс, 
Майоль не отказывались от решения чисто художественных задач, придавая им необходимую степень значения.
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Для еще одного представителя модернизма, Джойса, разнообразные отсылки к тра-
диции, в первую очередь классической, были характерны как игра с использованием 
приемов дегероизации: его персонажи «проигрывают» своим античным прототипам. 
Для самого Джойса и в контексте нашей темы существенно то, что античный прообраз 
становится тем «скелетом» произведения, который был намеренно взят Анри Матиссом, 
не читавшим «Улисса» (в чем он сам признавался)6, за основу пластической интерпрета-
ции романа. Но главной причиной возможности «вытащить» гомеровскую основу из-под 
«хитросплетений» Джойса стал дух античного, классического стремления к ясности, что 
изначально был присущ искусству художника: Матисс, как мастер модернизма, взял из 
источника то, что показалось более интересным.

В искусстве ХХ в. мы находим разные пути осмысления традиции и классического — 
как модернистские мотивы и подходы (в особенности у Пикассо), так и более традици-
онные — например, ню Аристида Майоля в оформлении «Диалогов гетер» Лукиана. Но 
и в образах Майоля наблюдается удивительное сочетание стремления к натуралистично-
сти формы с достаточно абстрактной трактовкой нюансов, что выражается в «обобще-
нии» пальцев рук и ног, иногда сливающихся в массу непонятных очертаний. Понятия 
«массы», «весомости» и «плотности материи» характеризуют эти иллюстрации Майоля, 
возможно, связываясь с его основным медиа в искусстве — ваянием. Таким образом, про-
изведения несут в себе «двойное дно» — кажущееся иногда эпатажным новаторство ис-
следует и по-своему трактует традицию, а «классический» подход не так однозначен, как 
представляется на первый взгляд.

Всплеск интереса к связке понятий «античное—классическое—традиционное» можно 
трактовать и как тяготение к познанию неких основ и первоэлементов, которое  наблюда-
лось еще до Первой мировой войны, например, в кубизме, хотя в нем значимы и доклас-
сические, внеевропейские7 мотивы. О подобном явлении писал еще М.М. Бахтин в ста-
тье «Рабле и Гоголь»: «Всякий действительный шаг вперед сопровождается возвратом к 
началу, к обновлению начал. Идти вперед может только память, а не забвение» [3, с. 432]. 
Понятие некоей внутренней, далекой, если угодно, мифологической памяти теперь при-
обретает особое значение. Например, Анри Матисс  еще в 1904–1905 гг. пишет «Роскошь, 
покой и сладострастие»8, где возникают темы Золотого века и покоя, — окрашенного, 
скорее в восточные тона, что вообще будет характерно для художника на протяжении 
всего творчества. В этой работе, названной по строчке из бодлеровского «Приглашения 
к путешествию» из «Цветов зла» видят образы Аркадии, острова Киферы и даже фигуру 
Венеры Анадиомены, хотя явных указаний на какие-либо мифологические (античные) 
прототипы нет ни в картине, ни тем более у Шарля Бодлера. Работа Матисса в целом ка-
жется проявлением той общей «мифологической памяти», о которой говорилось выше, 
тем более что само произведение, как известно, было навеяно пейзажами средиземно-
морского побережья, неизбежно вызывающими антично-мифологические ассоциации. 

После Первой мировой войны указанная тенденция мышления продолжает сущест-
вовать. Нарастает интерес к мифу, возникает даже рациональное его использование ху-

6 Подробнее о создании этой книги см.: [11].
7 Различные «африканские» и «иберийские» влияния на искусство кубизма.
8 Национальный музей современного искусства (Центр Жоржа Помпиду). Кроме того, ноту «мифо-

логической памяти» мы вполне можем усмотреть и в «Танце» и «Музыке» (обе работы — 1910) из коллекции 
Государственного Эрмитажа, «Радости жизни» (1905‒1906; Фонд Барнса, Линкольнский университет, Мерион 
(Пенсильвания, США)) и многих других произведениях Матисса.
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дожниками и издателями (как обращение к далекой, «успокаивающей древности» и как 
вдохновение собственного искусства метафоричной и изменчивой структурой) — прием, 
совпадающий с обращением Овидия к сказаниям о богах и героях («Метаморфозы»).

Ролан Барт пишет, что «…миф — это своего рода язык» [2, с. 46], причем «второго 
порядка», надстраивающийся над существующей языковой системой. В параллель рас-
суждениям Барта следует заметить, что «мифологическое» искусство исследуемых ху-
дожников стремится «говорить в унисон» с литературным произведением как участник 
равноправного диалога (особенно у Пикассо9 и Матисса10), и поэтому задача мастера 
— придание иллюстрациям «собственного голоса». Принцип развития графической се-
рии «Темы и вариации» Матисса (сходный с Пикассо) приводит к книжности, принципу 
чтения в графике11. Майоль представляет подобное явление (возможно, менее явно) — 
мотив обнаженной с вариациями — в «Диалогах гетер» Лукиана. Отсюда можно сделать 
вывод, что графическое искусство первой половины ХХ в. нарративно, что естественным 
образом ведет к внутренней потребности работы художников с книгой (иначе «мэтры» 
могли бы и не откликаться на предложения издателей).

Все ассоциации, связанные с языком и «говорением», не случайны, — каждый худож-
ник создает свое «высказывание» и «систему» символов. Обращаясь к «мифологическому 
высказыванию» мастера современного искусства, следует вспомнить воззрения Г.А. Не-
дошивина на неомифологизм ХХ в.: это такая ситуация в искусстве, когда «…властвует 
поэзия, с ее ритмами, рифмами, свободными ассоциациями, повторами и возвратами 
<…> начинаясь с конкретной ситуации или события, произведение искусства тяготеет 
к тому, чтобы превратиться в сказание и <…> в нечто напоминающее древний миф» [9, 
с. 126]. «Неомифологизм» понимается в данном случае как «структура художественного 
мышления», характерная именно для ХХ в., что перекликается с фразой Барта о том, что 
«…миф — это форма» [2, с. 72]. Кроме того, как мы уже наблюдали, традиция (античное, 
классика) становится одной из основ собственного мифа. 

Известно, что основное направление мыслей эпохи «между двух войн» — это сначала 
стремление упорядочить «тревожные настроения» искусства авангарда до 1914–1918 гг. 
(например, экспрессионизма, кубизма), затем, с 1930-х гг. — снять напряжение, вызван-
ное экономическими кризисами и надвигающейся угрозой фашизма. Отсюда, по-види-
мому, проистекает тогдашний интерес к классическому, традиционному и античному. Но 
тенденция не ослабевает и к концу первой половины ХХ  в.: многие «античные книги» 
Матисса и Лоранса появляются к концу Второй мировой войны и после ее окончания (се-
редина ‒ вторая половина 1940-х гг. и самое начало 1950-х гг.)12. Само понимание классики 
становится более широким: сюда может включаться не только греческий V в. до н. э., но 
и «древнее» вообще — например искусство Крита, архаика (Матисс, Пикассо, Лоранс). 

Кроме того, вышеназванным мастерам, в первую очередь Пикассо, которому исконно 
был присущ мотив «изучения» (аналитический кубизм и, возможно, даже ранние работы 
рубежа ХIХ–ХХ вв., интерпретирующие искусство постимпрессионизма), не могла не им-
понировать возможность приблизиться через изучение традиций к ренессансному типу 
художника-ученого. В изучаемый период многие творцы (возможно, не до конца осоз-
нанно) стремятся быть Uomo universale. Пикассо — художник, скульптор, поэт, драматург 

9 Наиболее характерные примеры — «Неведомый шедевр» Бальзака, «Метаморфозы» Овидия.
10 «Улисс» Джойса.
11 «Принцип чтения» в графике Матисса выделяет Р.Б. Климов [6, с. 297].
12 Например, издание «Диалогов» Лукиана (livre d’art Лоранса) было выпущено в 1951 г.
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(последние две ипостаси казались автору не самыми важными и сейчас менее известны), 
Матисс — мастер пластических искусств и ценитель поэзии, Майоль и Лоранс — скуль-
пторы и мастера livre d’art. 

Таким образом, исключительное внимание к традиции, классике и античному в livre 
d’art и в искусстве первой половины ХХ в. вообще было вызвано целым комплексом при-
чин. Во-первых, желанием «расширить свои возможности», прикоснувшись к «живитель-
ному источнику». Во-вторых, необходимостью интерпретации так или иначе связанной с 
«духом времени» «античной» тематики заказов. В-третьих, мощью талантов художников, 
заставляющей их (скорее всего, бессознательно) претендовать на собственную «классич-
ность» (стать ориентиром для будущих творцов). Матисс и Пикассо (Майоль и Лоранс в 
меньшей степени) мыслятся «мэтрами» искусства ХХ в., сохраняющими «актуальность» 
и теперь. 

Эти художники могут считаться предтечами постмодернизма в плане изучения тра-
диций как «систем» и использования темы иронии (особенно — Пикассо, в некоторой 
степени — Лоранс). Однако вслед за В.А. Крючковой, на чью характеристику ориентиров 
«неоклассики» [7] частично опираются наши рассуждения, мы, отметив предпосылки 
постмодерна в исследуемом периоде, определим различие эпох. В первой половине ХХ в. 
осуществляется пристальное рассматривание традиции путем «вживания» в нее, и зада-
ча максимального отстранения еще не ставится. Сохраняется старый облик художника, 
«размышляющего с кистью в руках». Искусство «вопрошает о себе», но не строит науч-
ных концепций, хотя и использует опытное знание: оно не «имитирует умершие стили» 
(выражение Фредерика Джеймисона (Fredric Jameson)) [5], а использует метод, подобный 
прививанию растений. В искусстве первой половины ХХ в. задача художника — уплот-
нение связей, поиск перекличек, одновременное утверждение единства и романтической 
идеи о незавершенности мира. Из этих предпосылок следует возможность трансформа-
ций, в том числе и интерпретации традиций, а для этого тема античного как «колыбели 
европейской цивилизации» оказывается наиболее подходящей.
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