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В 1789 году на корабле «Дружба» в Петербург вместе с заказанным Екатериной II
у первого президента Королевской академии художеств Джошуа Рейнольдса полотном
«Младенец Геракл, удушающий змей» (1786, ГЭ, Инв. 1348) и созданной по заказу Г.А.
Потемкина «Воздержанностью Сципиона Африканского» (1789, ГЭ, Инв. 1347) в Петер-
бург были доставлены два экземпляра «Речей» художника, отправленных им в подарок
императрице [n1]. На русский язык «Речи» перевел И.И. Татищев, служивший в русском
посольстве в Великобритании. К моменту публикации перевода [n8] в 1790 году Импе-
раторская Академия художеств существовала лишь 33 года. Язык российской науки об
искусстве находился на стадии формирования. Именно в 1780-90е годы выходят первые
сочинения русских академиков [n2, n11, n12], пособия для художников, переводы сочи-
нений зарубежных авторов - Антона Рафаэля Менгса [n5], Роже де Пиля [n7], Иоганна
Иоахима Винкельмана [n3], Шарля Антуана Куапеля [n10] и Марка-Антуана Ложье [n9].

Как оригинальным, так и переводным академическим текстам второй половины XVIII
века в научной литературе таким учеными, как А.А. Карев [n4], было уделено достаточное
внимание. Стоит отметить и прошлогоднюю выставку в ГМИИ им. Пушкина «Понятие
о совершенном живописце. Русские гравированные академические оригиналы и пособия
для художников XVIII века», посвященную первым российским академическим пособиям,
и составляющий ее научную основу каталог [n6]. Однако в большинстве своем исследова-
тели обращаются к теоретической составляющей трудов и их влиянию на формирование
российского академического дискурса. Одно из немногих исключений составляет рабо-
та Е.Б. Шарновой [n13], посвященная сочинениям князя Д.А. Голицына, в которой автор
анализирует, прежде всего, вклад Голицына в развитие терминологического аппарата рос-
сийского искусствоведения.

Появление перевода «Речей» Рейнольдса И.И. Татищева в научной литературе на дан-
ный момент ограничивается лишь упоминанием. Тем не менее, с теоретической точки
зрения труд Татищева представляет интереснейший образец искусствоведческого текста
XVIII века и единственный прецедент перевода академического сочинения с английского
языка. Перевод «Речей» уникален и тем, что он вводит в русскую традицию целый ряд тер-
минов, связанных с академическим спором о подражании натуре и копировании антиков
(imitation, observation, genius), лежащих в основе концепции Рейнольдса. Задачей нашего
исследования является сравнение терминов, включенных Татищевым в перевод «Речей» с
их аналогами, которые употребляют другие авторы его времени, а также с современным
искусствоведческим словарем. Цель исследования - определение места перевода Татищева
в сложении терминологического аппарата российского искусствоведения.

Об ограниченности российского академического языка XVIII века говорит то, что
для перевода ряда терминов Татищев использует несколько слов (proportions/ размере-
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ния своей фигуры, exhibitions/выставливание на показ), а также то, что он сопровож-
дает текст перевода примечаниями, в которых дает некоторым терминам, таким, как
form, coloring, tint, chiaroscuro, manner, аналоги из других европейских языков. Текст
выявляет и непонимание Татищевым некоторых понятий: например, school, термин, ко-
торый в действительности обозначает живописную школу, круг последователей худож-
ника, он переводит, как училище. Многие английские слова Татищев переводит в со-
ответствии с современной ему нормой (chiaroscuro/ светотение, landscapes/ ландшафты,
subject/ предлежность, coloring/ расцвечивание, composition/ сочинение, genius/ дарование).
Однако несомненно и то, что текст перевода Татищева во многом обогатил язык описания
и анализа искусства. Словам, не имеющим аналогов в русском языке, Татищев либо пред-
лагает ближайший, на его взгляд, русский аналог (forms/ виды, contrast/противление,
handling/ поводка, outline/ обрисовка, tints/ цветы, study/ учение, images/ образования), ли-
бо, «калькируя» их, вводит неологизмы в русский академический словарь (sketches/ скицы,
engraving/гридорование).

Большинство терминов, введенных Татищевым не прижилось в российской искусство-
ведческой традиции. Тем не менее, перевод «Речей» дает возможность судить как о со-
стоянии искусствоведения на этапе его формирования, так и о его эволюции.
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