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О.А. Кривдина 

Несколько аспектов творческой биографии скульптора 
А.Р. фон Бока (1829–1895)

Из российских скульпторов, имевших немецкое происхождение, 
значительный интерес представляет Александр Романович фон Бок. Он 
родился 7 (19) июня 1829 г. близ Дерпта (так назывался г. Тарту в Эсто-
нии в 1224–1893 гг., до 1224 г. — г. Юрьев). Обращаясь к историческо-
му прошлому, скажем, что на этой территории располагалось Дерптское 
епископство — государство в Ливонии, всецело зависевшее от Ливон-
ского ордена в 1224–1558 гг. В начале Ливонской войны, после взятия 
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русскими войсками Дерпта, оно было ликвидировано. Предки фон Бо-
ков имели древние ливонские корни и гордились баронским титулом, 
обозначавшимся перед фамилией приставкой «фон».

Молодой Александр фон Бок обучался с 1850 г. в Императорской 
Академии художеств в скульптурном классе под руководством барона 
П.К. Клодта фон Юргенсбурга. Первый значительный успех пришел к 
нему в 1853 г., когда была получена малая серебряная медаль. Этот ус-
пех был закреплен в 1854 г. — скульптор награжден уже большой сереб-
ряной медалью. Известно, что в 1855 г. он получил малую золотую ме-
даль за рельеф «Милосердие Самарянина», а в 1856 г. — большую золо-
тую за вылепленный им рельеф «Распятие Господа» («Распятие Христа 
Спасителя» или «Голгофа»), отлитый из гипса, и по данным, сообщен-
ным в каталоге «Императорская Академия художеств. Музей. Русская 
скульптура» С.К. Исаковым1 этот рельеф был помещен над входными 
дверями в академическую церковь св. Екатерины. За этот рельеф Бок 
получил звание классного художника. Впоследствии, в 1941 г., рельеф 
был передан в собрание скульптуры Русского музея2.

В 1858 г. фон Бок был отправлен за границу в качестве пенсионера 
Императорской Академии художеств, он должен был не только повы-
шать свое профессиональное мастерство, но и выполнить достойные на-
граждения произведения. Он посетил Германию, Францию и до 1864 г. 
обучался в Италии, большую часть времени посвятив изучению работы 
в мраморе. За итальянский период были созданы многочисленные ра-
боты, в числе которых «Надежда», «Амур с голубками», «Вакханка с 
Амуром», «Вакханка, просящая у Фавна вина». В этих произведениях 
скульптор демонстрирует отличное знание современной итальянской 
скульптуры и выступает достойным конкурентом признанным итальян-
ским мастерам.

За самые выразительные статуи «Амур» («Амур, отпускающий мо-
тылька на волю», мрамор, 1862) и «Психея» (мрамор, 1864), также со-
зданные в Италии, фон Бок был признан в 1864 г. профессором скуль-
птуры, минуя звание академика. Надо обратить особое внимание на этот 
факт, так как Совет Академии художеств исключительно редко нарушал 
правила, предусмотренные уставом. Вспомним аналогичный случай, 
произошедший с М.М. Антокольским в 1871 г., когда он получил, минуя 
звание художника, сразу же звание академика. Надо сказать, что и в том, 
и в другом случае эти экстраординарные решения были приняты Со-
ветом Академии художеств после решений императора Александра II, 
распорядившегося о приобретениях произведений Бока и Антокольско-
го в императорскую коллекцию. 
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В следующем, 1865, году Бок был назначен профессором-препода-
вателем на место умершего 4 декабря 1864 г. профессора скульптуры 
Н.С. Пименова. Отметим, что «Амур» и «Психея» до 1898 г. находились 
в императорском собрании русской скульптуры в Эрмитаже3, откуда 
были переданы в Русский музей императора Александра III4.

В 1883 г. фон Бок становится профессором 1-ой степени. С введени-
ем нового устава Академии художеств он вышел в отставку, с честью и 
достоинством прослужив в Академии художеств тридцать лет, обучая 
несколько поколений русских скульпторов.

Кроме изящных станковых произведений, Бок работал в области 
монументальной пластики. В 1860 г. он принимал участие в конкурсе, 
объявленном Академией художеств на памятник Екатерине II для сада 
перед Царскосельским дворцом. Его конкурентами были Д.И. Иенсен, 
Р.К. Залеман, М.О. Микешин и др., предпочтение было отдано проекту 
Микешина. 

21 июня 1870 г. в Варшаве был торжественно открыт памятник князю 
И.Ф. Паскевичу-Эриванскому, над осуществлением которого Бок рабо-
тал с 1865 г. Уменьшенная бронзовая модель памятника, установленно-
го в Варшаве, до поступления в Русский музей хранилась в Эрмитаже, а 
ранее — в семье Паскевичей, что подтверждает каталог фамильной кол-
лекции, изданный в 1885 г.5 Перед нами достаточно точное повторение 
утраченного памятника, включающее не только фигуру Паскевича6, но и 
пьедестал с барельефами, в которых нашли отражение «исторические» 
события военной карьеры генерал-фельдмаршала («Взятие крепости 
Эривань в 1827 г.», «Штурм Воли в 1831 г.», «Встреча в Варшаве импе-
ратора и наследника престола в 1840 г.»).

История создания, установки и уничтожения памятника достаточно 
подробно рассматривалась в польских источниках7. Документы петер-
бургских архивов рассказывают следующее: в октябре 1856 г. в связи с 
кончиной И.Ф. Паскевича императору Александру II был показан эскиз 
памятника, сделанный директором Варшавской художественной школы 
Волковым. Этот проект вызвал множество «высочайших» поправок, со-
гласно которым Паскевича следовало представить «без каски, в фель-
дмаршальском мундире, каска у ног, накинуть пальто или шинель; на 
пьедестале с одной стороны герб, с другой — титул и лета, с двух про-
чих достопримечательнейшие эпохи его военной жизни»8.

Александр II вникал в каждую деталь будущего монумента, тре-
буя то изменить сюжет конкретного барельефа, то переработать позу 
героя, «чтобы в самой статуе руки были сложены и сообразно пор-
трету князя Варшавского, писанному живописцем Крюгером и на-
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ходящемуся в галерее фельдмаршалов» в Зимнем дворце9. Договор 
на сооружение памятника был заключен с Н.С. Пименовым в 1857 г. 
В одном из условий говорилось: «По вышепоименованному проекту 
обязуюсь я, Пименов, исполнить окончательную модель из гипса в 
малом виде всего монумента для всеподданнейшего представления 
оной на Высочайшее рассмотрение Его Императорского Величест-
ва»10. Два подготовительных рисунка к памятнику Паскевича хранят-
ся в собрании ГРМ.

После смерти Пименова над завершением памятника и его установ-
кой в Варшаве перед дворцом наместника на Краковском Предместье 
работал А.Р. фон Бок, сменивший Пименова на посту профессора-пре-
подавателя скульптурного класса Императорской Академии художеств. 
Модель памятника Паскевича, показанная им в 1869 г. на академичес-
кой выставке, получила высочайшее утверждение. Отливка памятника 
производилась известной петербургской фирмой «Никольс и Плинке». 
Открытие монумента состоялось в присутствии Александра II 3 июля 
1870 г. Памятник был поставлен перед дворцом наместника, на том 
самом месте, где в свое время предполагалось воздвигнуть монумент 
польскому генералу Йозефу Понятовскому (1763–1813). Конная статуя 
последнего, сделанная по модели Б. Торвальдсена, не была установле-
на сразу по своем завершении — в связи с событиями 1831 г. это стало 
практически невозможным. Монументальное произведение знаменито-
го датского мастера Николай I решил подарить И.Ф. Паскевичу, руково-
дившему подавлением польского восстания и назначенному наместни-
ком «усмиренного» Царства Польского. Памятник Й. Понятовскому был 
вывезен в гомельское имение Паскевича, где находился вплоть до 1922 г. 
В следующем году его вернули в Польшу и торжественно установили на 
месте разрушенного в годы Первой мировой войны памятника Паскеви-
чу. Вторая мировая война, в свою очередь, привела к гибели бронзовой 
статуи Понятовского (1944), однако сохранившаяся в Копенгагене авто-
рская модель позволила сделать новый отлив и восстановить тем самым 
утраченный памятник (1952). Привезенный в Варшаву, он сначала был 
поставлен в Лазенках, а с 1965 г. занял свое нынешнее место, которое 
было предназначено для него уже в 1815 г. и на котором более 60 лет 
стоял памятник И.Ф. Паскевичу.

Бок — автор известной группы «Минерва»11. В 1875 г. был объяв-
лен конкурс на создание композиции для купола здания Императорс-
кой Академии художеств, победителем был признан Бок. Созданная им 
группа изображала богиню Минерву — покровительницу изящных ис-
кусств — в окружении маленьких детей с атрибутами живописи, скуль-
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птуры и архитектуры. В 1877 г. отлитая из бронзы группа была показана 
на выставке в Академии художеств и получила общественное одобре-
ние. В отличие от уменьшенной модели, где черты лица Минервы идеа-
лизированы, статуе, выполненной в большом масштабе, скульптор при-
дал портретное сходство с императрицей Екатериной II — покровитель-
ницей Академии художеств. Гипсовая модель в натуральную величину 
хранится в Научно-исследовательском музее Российской Академии ху-
дожеств (НИМ РАХ)12. С 1885 г. «Минерва» венчала купол здания Ака-
демии художеств, она погибла во время пожара в 1900 г. С 2003 г. вновь 
отлитая из бронзы аллегорическая композиция, точно воспроизводящая 
модель Бока, возвышается на куполе Академии художеств.

20 мая 1885 г. в Смоленске был открыт памятник М.И. Глинке (брон-
за, гранит), созданный по модели Бока. На торжественном открытии при-
сутствовали композиторы Чайковский, Танеев, Аренский, Балакирев13. 
Скульптор представил Глинку, стоящим в рост, с дирижерской палочкой 
в руке, как бы прислушивающимся к звукам музыки. Бок стремился точ-
но передать портретное сходство. На постаменте размещена надпись: 
«Глинке — Россия. 1885», обрамленная венком. Вокруг памятника была 
установлена чугунная решетка, выполненная по проекту И.С. Бого-
молова. В ее рисунок были включены нотные строки опер «Жизнь за 
Царя», «Руслан и Людмила», «Князь Холмский», а также перечислены 
главные произведения Глинки. В числе монументальных произведений 
второй половины XIX в. статуя Глинки, выполненная Боком, занимает 
значительное место и, будучи созданная первой, не уступает в своем ху-
дожественном решении петербургскому памятнику, отлитому по модели 
скульптора Р.Р. Баха и открытого в 1906 г.

С.К. Исаков в своем каталоге перечислил те произведения Бока, ко-
торые находились в музее Академии художеств в 1915 г. 

«Голова фавна», высеченная из мрамора, подписная и с указанием 
даты — 1878 г. В год создания эта работа приобретена для музея Акаде-
мии от автора за 500 руб.

«Тимофей Андреевич фон Нефф» — гипсовый портрет профессора 
живописи, прославившегося образами святых для Исаакиевского собо-
ра. Портрет подписной и с указанием даты — 1877 г. Приобретен у ав-
тора в 1880 г. за 200 руб.

«Занозил ногу» — мраморная статуя. Приобретена Академией худо-
жеств в 1884 г. от автора за 1500 руб.

«Венера с амуром» — гипсовая статуя, подписная с указанием 
даты — 1889 г. Видимо, допуская ошибку, Исаков указывает, что приоб-
ретена она в 1887 г. за 500 руб.
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«Амфитрита» — бронзовая статуя. Имеется подпись Бока: «А.Р. фо-
нъ Бокъ» и клеймо литейщика: «фабр. К.Ф. Верфель». Была приобрете-
на за 500 руб. в 1896 г., т.е. у наследников скульптора.

«Минерва» — бронзовая группа, по сведениям Исакова, исполнена в 
1875 г. Послужила моделью для монументальной группы, украшавшей 
купол Академии художеств с 1885 по 1900 гг.

В настоящее время в Государственном Русском музее хранятся де-
вять произведений фон Бока. Как уже было сказано, «Амур» и «Психея» 
поступили в 1898 г. из Эрмитажа в числе самых первых скульптурных 
произведений, передававшихся в Русский музей императора Александ-
ра III. Через год, в 1899 г., от наследников скульптора П.К. Клодта му-
зеем был получен гипсовый портрет П.К. Клодта, выполненный Боком 
в 1870 г. Уменьшенное повторение памятника И.Ф. Паскевичу, установ-
ленного в 1870 г. в Варшаве, поступило в 1925 г. из Государственного 
музейного фонда. Пять произведений были переданы в 1925, 1931 и 
1941 гг. из Академии художеств. В числе этих работ монументальный 
рельеф «Распятие»14, за который Бок в 1856 г. был награжден большой 
золотой медалью. Кроме того, из Академии художеств поступили пор-
трет Т.А. Неффа (гипс), аллегорическая группа «Минерва» (бронза), 
мраморный бюст «Фавн» и мраморная статуя «Занозил ногу». Собран-
ные в ГРМ работы Бока относятся к разным периодам его творческой 
деятельности и дают представление о своеобразии и художественной 
манере скульптора. 

Надо отметить, что художественная критика работы А.Р. фон Бока 
обходила молчанием. При жизни скульптора о нем не появилось ни од-
ной биографической статьи. Боровшийся за реалистическое искусство 
В.В. Стасов, писал: «…когда мне еще поднесут проект фонтана — “По-
хищение Европы Юпитером” профессора фон Бока, тогда я говорю, что 
это ничуть не талантливая, а просто несносная дребедень; что это не 
что иное, как второе издание прошлогоднего (кажется) “Последнего дня 
Помпеи” того же автора и “Минервы” на верху купола С.-Петербургской 
Академии (которую пришлось, к несчастью, всем рассматривать в Па-
риже на всемирной выставке); говорю еще, что не могу в себя прийти от 
изумления от таких профессоров; наконец, объявляю, что все это почти 
столько же негодно и непозволительно…»15. Эти обидные слова в адрес 
Бока появились в связи с художественной выставкой 1879 г. в залах Ака-
демии художеств, где экспонировался его проект фонтана «Похищение 
Европы Юпитером»16.

Автор фундаментального труда «История скульптуры» барон 
Н.Н. Врангель следующим образом оценил творчество Бока: «В пого-
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не за той же внешней красивой привлекательностью работали учени-
ки Гальберга <…> и полунемец Александр Романович фон Бок (1829–
1895 г.) <…> Эффектные статуи фон Бока — «Вакх», «Амур» (1862 г.) 
и «Психея» (1864 г.) — также мало содержательны и индивидуальны, 
но в них есть то подлинное чувство ритма и понимание массы, которые 
столь редки не только у скульпторов шестидесятников, но даже у мно-
гих лучших мастеров конца XIX века. В этих статуях фон Бока наряду с 
неприятной, чисто немецкой слащавостью еще чувствуются старые тра-
диции. И работы его интересны как образцы последних исканий чистой 
красоты, как произведения скульпторов, любящих форму ради формы. 
В них отразились последние уроки классической школы, каноны и те 
заветы Мартоса, что так долго держались в России»17.

После смерти скульптора в 1895 г. появились некрологи в ряде пе-
тербургских изданий: «Всемирная иллюстрация»18, «Исторический вес-
тник»19, в 1896 г. в Санкт-Петербургском Альманахе20 и Ежегоднике П.О. 
Яблонского на 1897 г.

Краткая заметка о Боке приведена в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона21 и немецком художественном словаре «Thieme-
Becker»22. В обзоре литературы, посвященной А.Р. фон Боку, обратим 
внимание на аннотацию в биобиблиографическом словаре «Художники 
народов СССР»23 (Т. 2), изданном в 1972 г., где указаны наиболее извест-
ные работы скульптора и дан перечень изданий, в которых упоминается 
его имя. Персональных публикаций о А.Р. фон Боке не было издано.

Из искусствоведов, писавших в 1960-е гг., приведем характерную 
цитату из статьи о скульптуре М.Л. Неймана: «Произведения скульпто-
ров-академистов, работавших во второй половине XIX в., в подавляю-
щем большинстве случаев отличались эклектическим характером. Ака-
демический шаблон лишал скульптуру жизненной силы. Техническое 
мастерство сводилось к сухому штудированию натуры, к повторению 
избитых аллегорических приемов.

Типичными примерами такой скульптуры могут служить “Амур” 
(1862) и “Психея” (1864, обе в Гос. Русском музее) А.Р. фон Бока. Ста-
туи эти, только внешне связанные с традициями русского классицизма, 
принадлежат к работам салонного характера. Содержание их ничтожно, 
движения манерны»24.

Характеризуя скульптуру второй половины XIX в., М.М. Антоколь-
ский, посетив в 1868 г. Академию художеств в Берлине, с разочаро-
ванием констатировал: «…там все то же, что и в нашей Академии: у 
натурщиков те же позы, в искусстве та же манера, композиция на те 
же заданные темы, та же условность <…> Несколько лет спустя я был 
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не менее поражен, когда в флорентинской Академии художеств увидел 
опять то же самое…»25. Стасов и Антокольский отмечали в современной 
скульптуре увлечение греческой мифологией, предпочтение, отдавае-
мое изображению Венер, Амуров, Психей, сатиров и вакханок. А.Р. фон 
Бок, В.П. Бродзский, М.П. Попов создали многие свои произведения в 
своеобразном «интернациональном» стиле, порожденном той эпохой. 
Их работы соответствовали требованиям архитекторов, работавших в 
1860–1880-х гг. преимущественно в стиле эклектики. Обнаженные и 
изысканные «античные» божества и мраморные итальянские мальчики 
и девочки прекрасно вписывались в интерьеры многочисленных двор-
цов и особняков, возводившихся в эти годы, именно такие скульптурные 
работы и, конечно, портреты были востребованы обществом. Однако 
будем более объективны. Эти скульпторы были многогранны в своей 
творческой деятельности. Наряду с салонными и аллегорическими ком-
позициями, они работали и над произведениями, созданными в реалис-
тическом направлении.

В данной статье внимание обращено лишь на ряд наиболее значи-
тельных аспектов творческой биографии А.Р. фон Бока, нас интере-
совали как факты биографии, так и выявление созданных им работ и 
упоминаний о них. В приложении к статье публикуется список произ-
ведений скульптора, экспонировавшихся на выставках в Императорской 
Академии художеств. Углубленное и пристальное изучение биографии, 
фактов художественной и педагогической деятельности профессора 
А.Р. фон Бока в Академии художеств будет возможно лишь при выявле-
нии новых архивных материалов.

Приложение

Список произведений А.Р. фон Бока, 
экспонировавшихся на выставках в Императорской Академии художеств

Милосердие самарянина (барельеф)
г. фон Бок ученик г. проф. Барона Клодта получил 2-ю золотую медаль
Указатель художественных произведений, выставленных в музее ИАХ в 

1855 г. СПб., 1855. С. 9, № 126.

Распятие Иисуса Христа (барельеф)
Ученик г. профессора барона Клодта г. фон Бок. 1-ая золотая медаль
Указатель художественных произведений, выставленных в музее ИАХ в 

1857 г. СПб., 1857. С. 3, № 8.
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Распятие (из гипса)
Фон Бок Александр Романович. Профессор
Указатель выставки художественных произведений в ИАХ в 1874 г. СПб., 

1874. С. 15, № 98.

Статуя Минервы (модель для купола Академии художеств)
А.Р. фон Бок. Профессор
Указатель выставки «Общества выставок художественных произведений» в 

ИАХ в 1877 г. СПб., 1877. С. 15, № 151.

Бюст покойного профессора Т.А. Нефа
А.Р. фон Бок. Профессор
Указатель выставки «Общества выставок художественных произведений» в 

ИАХ в 1877 г. СПб., 1877. С. 16, № 167.

Проект фонтана «Похищение Европы Юпитером»
А.Р. фон Бок. Профессор
Указатель 3-й годичной выставки «Общества выставок художественных 

произведений» в ИАХ в 1879 г. СПб., 1879. С. 11, № 80.

Амур в капкане
А.Р. фон Бок. Профессор
Каталог IV выставки общества выставок художественных произведений в 

ИАХ в 1880 г. СПб., 1880. С. 20, № 96.

Бюст императрицы Екатерины II
А.Р. фон Бок. Профессор
Каталог IV выставки общества выставок художественных произведений в 

ИАХ в 1880 г. СПб., 1880. С. 20, № 97.

Удильщица
А.Р. фон Бок. Профессор
Каталог IV выставки общества выставок художественных произведений в 

ИАХ в 1880 г. СПб., 1880. С. 20, № 98.

Занозил ногу
Бок
Указатель выставки в ИАХ в 1884. СПб., 1884. С. 20, № 26.
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Статуя Христа
Бок
Указатель выставки в ИАХ в 1884. СПб., 1884. С. 22, № 39.

Бюст Глинки (гипс) от статуи в г. Смоленске
Бок
Указатель выставки в ИАХ в 1885. СПб., 1885. С. 29, № 238.

Модель для фонтана
Бок
Указатель выставки в ИАХ в 1886. СПб., 1886. С. 26, № 233.

Венера с Амуром
Бок
Указатель выставки в ИАХ в 1889. СПб., 1889. С. 7, № 49.

Сладкий сон
Бок А.Р.
Каталог выставки 1890 года в ИАХ в. СПб., 1890. С. 7, № 85.

Амфитрида с амуром (бронза)
Бок А.Р.
Каталог выставки 1890 года в ИАХ в. СПб., 1890. С. 7, № 89.

Эхо (статуя из гипса)
Бок А.Р.
Каталог выставки 1890 года в ИАХ в. СПб., 1890. С. 7, № 90.

Бюст покойного академика Л.И. фон Шренка
Фон-Бок А.Р.
Каталог выставки 1894 года в ИАХ в. СПб., Тип. Р. Голике. С. 21, № 167.
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