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В стороне от шумных городов, на нижнем берегу Волги, в 
небольшом селе Рыбницы находится скромная могила человека, 
творчество которого когда-то хорошо знала вся образованная 
Россия. Здесь похоронен русский скульптор-патриот Александр 
Михайлович Опекушин, отразивший в своих творениях величие 
самодержавного Российского государства, неистребимую 
духовную мощь народа. Десятилетиями намеренно 
замалчивались, искажались и продолжают замалчиваться до сих 
пор многие вехи его творческой биографии. Официальное 
советское искусствоведение изрядно потрудилось в свое время, 
выставляя А.М.Опекушина "автором одного гениального 
произведения" - знаменитого памятника А.С.Пушкину в Москве, 
после чего якобы скульптора преследовали только одни 
неудачи. Искаженно трактовались его творческая позиция и 
политические взгляды. Белым пятном остаются и сейчас его 
последние годы жизни - после февраля и октября 1917 года. 
Александр Михайлович Опекушин родился 28 ноября (ст. ст.) 
1838 года в деревне Свечкино Даниловского уезда Ярославской 
губернии в крепостной крестьянской семье лепщика. Ремесло 
каменотесов, лепщиков и штукатуров издавна было 
традиционным отхожим промыслом среди крестьян этого уезда. 



   В Свечкине, Рыбницах, Давыдкове, 

Овсяниках существовали целые семейные 
династии лепщиков и каменотесов: 
Дылевых, Лапиных, Козловых, 
Курпатовых, Опекушиных. Талантливым 
лепщиком был отец Александра - Михаил 
Евдокимович Опекушин. Азы грамоты 
будущий скульптор постигал у сына 
священника села Рыбницы, здесь же 
окончил сельскую школу. 
Заметив рано проявившиеся творческие 
способности сына, отец получил у своей 
помещицы Е.В.Ольхиной разрешение на 
его учебу в Петербурге. 



   В сопровождении двоюродного дедушки Луки Афанасьевича 
Саша в 1850 году отправился в российскую столицу. В дороге с 
ним приключился весьма курьезный случай. "Дело было так, - 
вспоминал на склоне лет Александр Михайлович. - На одной из 
остановок я вышел на платформу, заложил руки назад и чинно

 погуливаю по ней в полной уверенности, что, когда поезд 
пойдет, меня предупредят, попросят в вагон. Звонок. Я не 
слушаю, лишь неожиданно увидел, что поезд тронулся. Я к 
вагону - дверь не открывается. Я к окну, и дедушка схватил 
меня за длинные волосы, через окно втащил в вагон и дал 
хорошую трепку, так что я уже больше из вагона нигде не 
выбирался". 



    В Петербурге отец устроил Сашу в 
рисовальную школу при Обществе 
поощрения художеств. Уже тогда 
выявились такие качества характера 
будущего скульптора, как 
фантастическое трудолюбие и 
целеустремленность. Вместо 
положенных трех лет он блестяще 
оканчивает школу в два года. 



    Потом за три года вместо пяти он заканчивает известную 
мастерскую Д.И.Иенсена, ученика датского скульптора Б.
Торвальдсена, где его обучают искусству орнамента, и 
переходит к изучению скульптуры. В то время Опекушину было 
17 лет. 
Постоянные материальные трудности и болезни, затем 
свалившиеся на него изнурительные заботы о семье, 
оставшейся в деревне после смерти отца без кормильца… Труд, 
труд и труд днем и ночью! "Я боюсь, что буду художником, но 
не свободным человеком", - говорил Опекушин. Но в 1860 году 
Александр, скопив с большим трудом 500 рублей, откупился от 
помещицы Ольхиной, получив вольную. В 1861 году он 
повенчался в Преображенской церкви Санкт-Петербурга с 
Евдокией Ивановной Гуськиной, дочерью государственного



Памятники 
Опекушина.

1862 год стал поворотным в жизни молодого 
скульптора. Взошла и засияла его яркая звезда! 
Ученый совет Академии художеств неожиданно 
присудил Опекушину малую серебряную медаль за 
барельеф "Ангелы, возвещающие пастухам 
Рождество Христово". В этом же году скульптор М.
О.Микешин пригласил молодого ваятеля принять 
участие в сооружении памятника "Тысячелетие 
России" в Новгороде. По замыслу Микешина это 
был огромный колокол, призванный благовестить 
потомкам о героическом прошлом России, первый в 
нашей стране монумент, воздвигнутый не 
отдельной личности, а величию государства 
Российского. 
По количеству изображенных фигур памятник является самым крупным скульптурным 
произведением русского монументального искусства. В его создании участвовали академик Р.
К.Залеман, М.А.Чижов, И.П.Шредер, Н.А.Лаверецкий. Как начинающему скульптору 
Александру Михайловичу было доверено выполнение лишь одной фигуры - Петра I, стоящего 
со скрещенными руками. И надо признать, что фигура Петра, выполненная Опекушиным, 
оказалась одной из самых удачных. 





После этой работы об Опекушине заговорили в 
художественных кругах Петербурга. Обращала на 
себя внимание его искусная лепка барельефов и 
фигур, необыкновенное сходство с оригиналами, 
простота художественного исполнения. В 1864 году 
за скульптурные эскизы "Велизарий" и "Амур и 
Психея" Императорская Академия художеств 
награждает его серебряной медалью. В 1869 году 
ему присуждается звание классного художника 2-й 
степени, а в 1870 - классного художника 1-й 
степени. В 1872 году Александр Михайлович 
получает диплом академика скульптуры за 
великолепно выполненные бюст Цесаревича 
Николая Александровича и статую Петра Великого. 
В этом же году за бюст Петра I и скульптурную 
группу русских моряков Императорское общество 
любителей естествознания, антропологии и 
этнографии наградило его большой золотой 
медалью. 
Лишь узкий круг искусствоведов знает, что 
совместно с М.О.Микешиным Опекушин создал 
памятник русскому флотоводцу адмиралу А.С.
Грейгу, торжественно открытый при большом 
стечение народа в Николаеве в 1873 году



Одновременно Микешин, 
замечательный художник, автор 
великолепных скульптурных 
портретов, но не слишком хороший 
лепщик, приглашает Опекушина и 
Чижова для работы над памятником 
Екатерине II в Петербурге. Матвей 
Афанасьевич Чижов лепит скульптуру 
Императрицы, а над 
располагавшимися вокруг пьедестала 
девятью скульптурами ее 
сподвижников - Румянцева, 
Потемкина, Суворова, Державина, 
Дашковой, Безбородко, Бецкого, 
Орлова и Чичагова - трудится 
Опекушин. 
Поставленный в 1873 году перед 
Александринским театром памятник 
вызвал всеобщие симпатии.



     Газеты были полны восторженных отзывов. На радостях Микешин 
подарил Опекушину большой дом на Каменноостровском проспекте, куда 
молодой скульптор незамедлительно переселился со своей семьей. 



1875 год. Оглушительный успех 
молодого ваятеля в конкурсе на 
сооружение памятника А.С.Пушкину 
в Москве - первого в России 
памятника великому русскому поэту 
- вызвал бурю злословия среди 
тогдашних знаменитостей. Особенно 
возмущался побежденный 
Опекушиным в конкурсном 
состязании прославленный Марк 
Антокольский. Не понравилась 
опекушинская модель и Павлу 
Третьякову. "Это не фигура поэта, 
но приличный статский человек - 
вот и все", - писал Иван Крамской 
Третьякову. Последствия не 
замедлили сказаться: руководство 
Академии художеств в резкой форме 
потребовало от скульптура-
победителя немедленно освободить 
мастерскую. 



30 мая 1912 года в Москве в 
обстановке общенационального 
торжества был освящен и открыт 
самый знаменитый дореволюционный 
московский памятник - монумент 
Александру III, около храма Христа 
Спасителя. Сохранилась кинохроника 
этого события. Целый день на 
площади около памятника толпились 
тысячи людей. Монумент производил 
колоссальное впечатление: на 
могучих глыбах из полированного 
финляндского гранита на троне в 
мантии, порфире и короне, с 
державой и скипетром в руках сидел 
Царь-Миротоворец. 

Александр III был изображен в позе, которую при жизни чрезвычайно любил 
принимать: он сидел, немного наклонившись вперед. Фигура Императора как 
нельзя лучше была передана в бронзе, чувствовалась внутренняя сила и 
спокойствие. По углам постамента восседали огромные двуглавые орлы. 
Памятник символизировал высокое предназначение православной России и 
русского Самодержавия. "Это была статуя, изображавшая русского 
императора как помазанника Божия", - писал американский ученый Ричард 
Уэртман. 



      Создавался этот монумент 
исключительно на всенародные 
пожертвования - всего тогда собрали 
2 миллиона 388 тысяч 586 рублей. 
Опекушинский монумент не вызвал 
такой волны негативной критики, как 
это произошло в случае с известным 
петербургским памятником Паоло 
Трубецкого. Еще одна статуя Царя-
Миротворца была создана А.М.
Опекушиным для Музея изящных 
искусств имени Александра III. 
С сентября 1894 года Опекушин 
становится действительным членом 
Академии художеств. Только за 
московский памятник Александру III 
Император Николай II пожаловал 
Александру Михайловичу чин 
действительного статского советника 
и пожизненную пенсию в размере 
трех тысяч рублей. "Лучшим русским 
скульптором" называют его газеты. 


