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Петровский "Проект положения об учреж-
дении Академии", одобренный Правительству-
ющим Сенатом 22 января 1724 г., предполагал, 
что она станет "социететом художеств и наук", 
объединит разные учреждения: научно-иссле-
довательские – собственно академию, учеб-
ные – гимназию и университет, вспомогательные 
художественные мастерские, в то время имено-
вавшиеся палатами, – инструментальную, сле-
сарную, токарную, переплётную, словолитную, 
гравировальную, рисовальную и др. При созда-
нии Петербургской академии наук в её штат были 
включены живописец и гравёр, в обязанности 
которых входило иллюстрирование научных из-
даний. В "Положении об учреждении Академии" 
об этом говорится так: "Без живописца и грады-
ровального мастера обойтися невозможно будет, 
понеже издания, которые в науках чиниться бу-
дут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют 
срисованы и градырованы быть" [1, с. 36].

Наличие вспомогательных учреждений оказа-
лось существенным привлекательным фактором 
для приглашённых из Европы учёных. Так, акаде-
мик-физик Г. Б. Бюльфингер, сообщая будущему 
академику-востоковеду Г. З. Байеру об условиях 

жизни в Петербурге и работе в академии, писал 
10 ноября 1725 г.: "Наш регламент и привилегии уже 
урегулированы… Мы имеем превосходную библио-
теку, богатую камеру натуралиев, минцкабинет, 
собственную типографию с гравировальней и всё 
то, что необходимо для развития наук… Я убеждён, 
что никакая академия или университет не имеют 
таких привилегий и такого обеспечения" [2, с. 128].

Все академические палаты размещались 
в бывшем дворце царицы Прасковьи Фёдоров-
ны, стоявшем на Стрелке Васильевского острова 
в Санкт-Петербурге. Здание, переданное Академии 
наук в 1725 г., не сохранилось до наших дней – в на-
стоящее время на этом месте располагается Зооло-
гический институт РАН и его Зоологический музей.

Первый регламент Академии наук и художеств, 
утверждённый Елизаветой Петровной 4 июля 
1747 г. и сосредоточивший основное внимание 
на организационном устройстве академии, от-
мечал необходимость привлечения "мастеровых 
людей". Параграф 59 регламента звучит так: "Ар-
хитектор, грыдыровальщик портретов, грыды-
ровальщик проспектов, грыдыровальщик литер, 
живописец, инвентор [изобретатель, отвечавший 
за содержание и смысл фейерверков. – Г.С.] рез-
ного дела мастер, механик для делания инстру-
ментов математических, мастер барометров, ча-
совой, слесарной, столярной и токарной мастер. 
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Каждый из них должен иметь одного подмастерья 
или по одному и по два ученика и производить им 
жалованье, смотря по науке" [1, с. 56].

Деятельность Гравировальной палаты была 
тесным образом связана с научно-исследователь-
ской и издательской деятельностью Академии 
наук, в ней создавались иллюстрации ко всем 
печатавшимся в академии книгам, к произведе-
ниям художественной литературы, выполнялись 
портретные и видовые гравюры, заказы государ-
ственных учреждений и частных лиц. К середине 
XVIII в. Гравировальная палата стала центром 
гравирования в России. Большую известность 
академическим мастерам принесли альбомы 
гравюр "Палаты Петербургской имп. Академии 
наук" (1741 и 1744 гг.) [3] с планами, фасадами 
и профилями зданий и учреждений академии, 
"План столичного города Санкт-Петербурга…" 
(1753 г.) [4] с изображениями его проспектов, 
выполненными известным гравёром XVIII в. 
М. И. Махаевым, а также иллюстрации к ко-
ронационному альбому Елизаветы Петровны 
(1745 г.) [5] и многие другие работы. А общее их 
количество с 1724 по 1805 г., то есть за время су-
ществования Гравировальной палаты, составило 
несколько тысяч [6, с. 36].

Одним из самых талантливых гравёров на меди 
был Алексей Яковлевич Колпашников. Он родил-
ся 17 марта 1744 г. в семье обедневших дворян. 
2 августа 1759 г. в возрасте 15 лет подал прошение 
о зачислении его учеником в Академию наук [7]. 
При посредничестве членов академической Кан-
целярии советника И. И. Тауберта и академи-
ка Я. Я. Штелина был определён на три месяца 
"на пробу" учеником "рисовального художества". 
До обеда юному Колпашникову надлежало обу-
чаться рисовальному мастерству, а после – ариф-
метике у студента академического университета 
Ф. А. Охтинского. По малолетству Алексея и двух 
его товарищей передали на "смотрение" учителю 
рисования Н. И. Любецкому, притом было опре-
делено, чтобы он выдавал им наличные день-
ги, так как они "имеют неимущих пропитания 
матерей" [8].

Около трёх лет провёл Колпашников учени-
ком в Рисовальной палате, которая была тесно 
связана с Гравировальной. Обучение строилось 
на последовательном усвоении определённых 
навыков: копирование гравюр и рисунков, рисо-
вание с гипсов и натуры, приветствовались по-
пытки создания самостоятельных композиций 
[9, с. 70–93].

В 1762 г. Колпашникова перевели учеником 
в Гравировальную палату. Здесь ему очень повезло 
с наставниками. Основы мастерства он осваивал 
под присмотром руководителей палаты Е. Г. Ви-
ноградова и А. А. Грекова, прошедших долгий 

путь в профессии. В это время в Петербург был 
приглашён бывший придворный гравёр прусского 
короля Фридриха II Г. Ф. Шмидт1. При поступле-
нии на российскую службу его назначили масте-
ром гравировальных портретов Академии наук. 
Колпашников учился у Шмидта, причём входил 
в число лучших его учеников, неслучайно в сен-
тябре 1763 г. за "добрые успехи" по итогам экзаме-
нов ему было увеличено месячное жалованье [10]. 
В течение нескольких лет Колпашников совер-
шенствовал свои навыки под руководством масте-
ра исторической гравюры А. Х. Радига, прибыв-
шего из Парижа по приглашению Петербургской 
академии наук на место Г. Ф. Шмидта. В июне 
1773 г. после 11 лет пребывания в качестве учени-
ка Гравировальной палаты Колпашников получил 
звание подмастерья, а в 1783 г. – по представле-
нию академика Штелина, ведавшего всеми худо-
жественными мастерскими академии, – звание 
мастера [11]. Колпашников трудился в Академии 
наук до 1795 г. и был уволен по собственному же-
ланию [12]. В начале царствования Александра I 
поступил на службу в Медицинскую академию 
и гравировал чертежи и иллюстрации для её из-
даний. Умер 5 декабря 1814 г. в Санкт-Петербурге 
и погребён на Смоленском кладбище.

Большинство выполненных в XVIII в. гра-
вюр не имеют подписей, а потому не сохранили 
имён авторов. В нашей статье речь пойдёт только 
о тех гравюрах Колпашникова, авторство кото-
рых доказано известным историком искусства 
Д. А. Ровинским [13, с. 365–369] или определено 
на основе документов Гравировальной палаты 
и академической Канцелярии, сохранившихся 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.

Колпашников выполнял прежде всего работы 
для академических изданий: гравировал табли-
цы, чертежи, иллюстрации, например, в 1775 г. 
в 19-м томе главного научного издания Акаде-
мии наук "Novi Commentarii" напечатаны две 
его гравюры к статье академика К. Ф. Вольфа, 
иллюстрирующие строение желчного пузыря 
[14]. В 1777 г. издаётся книга "Российское по-
сольство в Константинополь", одну из гравюр 
к которой – "Шествие чрезвычайного посла 
князя Н. В. Репнина" – выполнил Колпашни-
ков. Правда, она не попала в книгу, а продавалась 
в книжной лавке отдельно [15]. Именно Колпаш-
никову было поручено выполнить фронтиспис 
к сочинению Екатерины II "Сказка о царевиче 
Хлоре", написанному ею в 1781 г. для внуков [16]. 
Также он выполнил фронтиспис к труду писателя 
и историка М. Д. Чулкова "Историческое описа-
ние российской коммерции" (1781–1785) [17]. 

1 В 2017 г. в Государственном Эрмитаже состоялась выставка, 
посвящённая творчеству Г.Ф. Шмидта.
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Для вышедшего в 1800 г. первого издания на рус-
ском языке труда К. Линнея "Философия ботани-
ки" Колпашников сделал портрет знаменитого 
шведского естество испытателя на фронтисписе 
и 12 иллюстраций [18].

Он выполнял гравюры и к литературным произ-
ведениям. Для сочинения чиновника и литератора 
П. И. Сумарокова "Досуги крымского судьи" [19] 
в 1800 г. вырезал три гравюры, в том числе с изо-
бражением симферопольского пейзажа. Он грави-
ровал портрет Петра I для жизнеописания импе-
ратора, подготовленного итальянским писателем 
А. Катифоро (вышло в 1772 г.) [20], и портрет поэта 
и переводчика В. К. Тредиаковского для издания 
его трагедии "Деидамия" (1775 г.) [21].

Колпашников выполнил 8 гравюр для корона-
ционного альбома Екатерины II (к сожалению, 
не изданного), среди них "Шествие в Архангель-
ский собор", где Екатерина изображена с держа-
вою и скипетром в руках, и "Церемониальный 
обед в Грановитой палате Кремля". В 1774 г. им 
были гравированы доски с изображением предме-
тов Кунсткамеры и изображения 16 древних мо-
нет с их оборотными сторонами для медальерного 
кабинета академии [22]. Его резцу принадлежат 
фронтисписы для Придворных месяцесловов, со-
держащих общую роспись всех должностных лиц 
Российской империи на 1779, 1780, 1793, 1794 гг., 
картуш карты путешествий по России Екатери-
ны II в 1780 г.

Гравировальная палата выполняла немало 
больших по объёму заказов, и тогда в работе учас-
твовали все её мастера. Так, в 1769 – 1771 гг. была 
подготовлена серия "Собрание российских и си-
бирских городов" [23] из 34 гравюр, над которыми 
трудились 12 гравёров, в том числе и Колпашни-
ков ("Вид города Красноярска").

С 1780 по 1787 г. академические мастера под-
готовили 480 гравюр-иллюстраций к 10-томному 
изданию "Зрелище природы и художеств", кото-
рое стало первой популярной энциклопедией 
по естествознанию и технике, изданной в Рос-
сии для юношества [24]. Читатели проявили 
к ней интерес, она разошлась довольно быстро, 
и уже через несколько лет возникла потребность 
во втором издании, которое было осуществлено 
в 1809 – 1813 гг. Колпашников выполнил гравиро-
вальные листы с изображениями животных, раз-
личных орудий и механизмов и фронтиспис 3-го 
тома энциклопедии – девять муз перед Олимпом 
у бюста Аполлона [25].

Мастер участвовал в подготовке гравюр к тру-
дам академиков-естествоиспытателей и путе-
шественников И. И. Лепёхина, П. С. Палласа, 
к переводу и изданию на русском языке "Всеоб-
щей и частной естественной истории" француз-
ского натуралиста Ж.-Л. Л. Бюффона (10 час тей, 
1789 – 1808 гг.) [26].

К 50-летию Академии наук А. Я. Колпашников 
вместе с друзьями и коллегами И. Е. Бугреевым 

Фронтиспис и титульный лист "Придворного месяцослова… на 1794 год"

Гравёр А.Я. Колпашников
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и Н. Я. Саблиным выполнил большую гравюру 
с изображением иллюминации, имевшей место 
18 октября 1777 г., когда академия отмечала свой 
юбилей. На гравюре можно видеть здание Двенад-
цати коллегий, а перед ним – специально постро-
енную иллюминированную триумфальную арку. 
Толпа гуляющих, на переднем плане карета, из неё 
выглядывает важное лицо, вероятно, директор 
Академии наук С. Г. Домашнев. Теми же мастера-
ми изготовлена гравюра с изображением иллюми-
нации по случаю бракосочетания великого князя 
Павла Петровича и великой княгини Марии Фё-
доровны 26 сентября 1776 г. в Санкт-Петербурге. 
В 1779 – 1781 гг. все мастера палаты участвовали 
в гравировании видов иллюминации на дороге 
между Петербургом и Царским селом по случаю 
визита прусского принца Генриха. Большой двух-
листовой общий вид иллюминации гравировал 
Алексей Колпашников [27].

Замечательное мастерство гравёра проявилось 
и в парадных портретах. Примечателен список 
изображённых им лиц: император Пётр I, им-
ператрица Екатерина II (два портрета), царевич 
Алексей Петрович, католикос всех армян Иосиф 
Аргутинский, австрийский император Иосиф II 
(два портрета), король Людовик XIV, французский 
художник Ж. Парросель. Но особенно удачны, 

по мнению историка искусства Д. А. Ровинского, 
портреты князей А. М. Голицына и А. В. Кураки-
на, графа Р. И. Воронцова, директора Академии 
наук С. Г. Домашнева, поэта В. К. Тредиаковско-
го и М. В. Ломоносова. Колпашников гравировал 
портреты преимущественно резцом и в технике 
офорта. Его произведения отличаются тонкостью 
душевных характеристик и изяществом приёмов 
гравирования.

В XVIII в. гравюры высоко ценились и не-
редко становились дипломатическим подарком. 
5 июня 1777 г. король Швеции Густав III прибыл 
в Санкт-Петербург. Визит был неофициальным, 
король путешествовал под именем графа Готланд-
ского. В российской столице он пробыл месяц, 
был принят Екатериной II, ознакомился со все-
ми достопримечательностями города, посетил 
многие учебные заведения и государственные 
учреждения. 23 июня Густав III посетил и Петер-
бургскую академию наук [28]. По этому случаю 
состоялось публичное торжественное собрание, 
на которое были приглашены все академики 
и адъюнкты, почётные члены академии, ино-
странные послы и представители петербургского 
высшего света. Король прибыл в 11 часов утра, 
встречал его директор академии С. Г. Домашнев. 
В актовом зале король не захотел воспользоваться 

Портрет императора Петра I 

Гравёр А.Я. Колпашников

Портрет директора Академии наук С.Г. Домашнева

Гравёр А.Я. Колпашников
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приготовленным ему почётным местом и занял 
один из стульев, поставленных для его свиты. 
Сначала, по традиции, был оглашён протокол 
предыдущего академического собрания, затем 
с докладами выступили П. С. Паллас ("Общие 
замечания о структуре гор и об изменениях зем-
ного шара…") и С. Г. Домашнев ("О справедли-
вости наименования XVIII века философским") 
[29, с. 644].

После докладов Густаву III были пред-
ставлены все присутствовавшие академики – 
К. Ф. Вольф, И. А. Гильденштедт, С. К. Котель-
ников, В. Л. Крафт, К. Г. Лаксман, А. И. Лексель, 
И. И. Лепёхин, П. С. Паллас, А. П. Протасов, 
С. Я. Румовский, Я. Я. Штелин, И. А. Эйлер и адъ-
юнкты И. Г. Георги, М. Е. Головин, П. Б. Иноход-
цев и Н. И. Фус. Пятеро из них были почётны-
ми членами Шведской академии: А. И. Лексель, 
П. С. Паллас, С. Я. Румовский, И. А. Эйлер, 
а также К. Г. Лаксман, который прибыл в Россию 
в 1770 г., уже будучи членом Шведской академии. 
Потом король ознакомился с Кунсткамерой, где 
с особым вниманием рассматривал восковую пер-
сону Петра Великого, посетил монетный и мине-
ралогический кабинеты, библиотеку и осмотрел 
знаменитый Готторпский (Академический) гло-
бус. Затем король отправился в академическую 
типографию, где, взяв листок печатавшегося 
эстампа, с удивлением увидел свой портрет. Его 
срочно в течение двух дней выполнили А. И. Кол-
пашников, И. Е. Бугреев и Н. Я. Саблин [30]. 
Король с большим удовольствием принял этот 
подарок. В знак признательности за радушный 
приём Густав III вручил шведские золотые меда-
ли трём академикам – Л. Эйлеру, П. С. Палласу 
и А. И. Лекселю.

Подводя итог экскурсу в XVIII в., отметим: ра-
боты академического гравёра Алексея Колпашни-
кова доносят до нас реалии времени, воссоздают 
своеобразие и колорит эпохи, углубляют наши 
знания о деятельности Академии наук.
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To commemorate the 275th anniversary of his birth, this paper presents a biography of Alexey Ya. Kolpashnikov 
(1744–1814), a copper-plate engraver, whose work was closely associated with the St. Petersburg Academy of 
Sciences. The main stages of this outstanding craftsman’s professional life are considered in the broader context of 
the history of one of the oldest departments of the Academy – the Engraving Chamber. His illustrations supporting 
numerous scientific writings contributed to popularizing Russian scientific achievements, and his portraits of 
statesmen and scientists became a noticeable phenomenon of Russian art.
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