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История создания памятника А. С. Пушкину на площади 
Искусств в Ленинграде (1937–1957) представляет собой обширный 
корпус документов: правительственные решения, стенографиче-
ские отчеты заседаний художественно-экспертных советов, тех-
нические документы на исполнение работ. Установка памятника 
в контексте юбилейных мемориальных торжеств, материалы об-
суждений, публикации в прессе позволяют рассматривать извая-
ние Пушкина не только как историко-художественную ценность, 
но и как элемент государственной культурной политики, средство 
формирования культурной идентичности, создание ценности го-
родского солидарного сосуществования.

Ключевые слова: идентичность, монумент, памятник, 
культурная политика.

История создания памятника А. С. Пушкину на площади 
Искусств в Ленинграде (1937–1957) представляет собой обшир-
ный корпус документов: правительственные решения, стеногра-
фические отчеты заседаний художественно-экспертных советов, 
технические документы на исполнение работ. Установка памят-
ника в контексте юбилейных мемориальных торжеств, материа-
лы обсуждений, публикации в прессе позволяют рассматривать 
изваяние Пушкина не только как историко-художественную цен-
ность, но и как элемент государственной культурной политики, 
средство формирования культурной идентичности, создание цен-
ности городского солидарного сосуществования.

Памятник – «большое идейное творческое произведение», его 
установка – дело государственной важности. Сооружение памят-
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ника А. С. Пушкину шло в русле реализации ленинского плана 
монументальной пропаганды, в котором были сформулированы 
тезисы воспитания масс, наполнения и украшения городов но-
выми образами, знаменующими великие дни. Вторая половина 
1940 х – 1950-е гг. – время активного проведения городских кон-
курсов по установке памятников, что было связано с государст-
венной политикой реконструкции разрушенных городов. Пре-
обладали проекты, посвященные деятелям науки и культуры, 
писателям, хотя далеко не все из них оказались реализованы.

Идея создания памятника Пушкину витала в умах петер-
бургской интеллигенции еще в XIX в.1: «Пушкину необходим 
всероссийский памятник в Петербурге, в столице Русского царст-
ва, в средоточении русского просвещения… Неужели не сумеет 
Петербург… не сумеет Россия… поставить образ русского поэта 
в мраморе и бронзе?» (А. С. Суворин, 1899 г.)2.

К проблеме создания монумента вернулись лишь в 1930-е гг. 
В 1936 г. в связи с подготовкой к юбилейным торжествам – столет-
ней годовщине со дня смерти великого русского поэта А. С. Пуш-
кина – было принято решение открыть в Ленинграде в 1937 г. 
монументальный памятник поэту3. Проекты было поручено зака-
зать лучшим мастерам скульптуры Союза ССР (впоследствии за-
казы распределили среди трех москвичей и трех ленинградцев). 
В качестве места установки нового монумента рассматривалась 
Стрелка Васильевского острова. В 1937 г. ЦИК СССР включил 
в постановление «Об ознаменовании 100-летней годовщины со 
дня смерти величайшего русского поэта А. С. Пушкина» пункт 
о переименовании Биржевой площади в Пушкинскую площадь4. 
Открытию памятника в 1957 г. предшествовало пять туров 
представления конкурсных проектов: два довоенных тура и три 
послевоенных5.

Среди лучших работ довоенного времени неизменно называ-
лась скульптурная модель И. Д. Шадра. Его проект содержал ал-
люзию на стихотворные строки «К Чаадаеву», часто использовав-
шиеся в 1930-е гг. в качестве политических лозунгов6:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В ходе обсуждения конкурсных проектов современники де-
монстрировали неприятие «задумчивых» памятников, отдавая 
предпочтение скульптурным моделям, выражающим живость, 
революционный подъем. Фигуры отличали выразительность, 
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экспрессия, энергичный жест, пафос, решимость, порыв, динами-
ка. Особенно в 1930-е гг. был важен образ Пушкина-современни-
ка, живого поэта, готового «снизойти и смело включиться в ком-
мунистическое настоящее»7, а затем и великое социалистическое 
будущее.

Идею сооружения памятника в контексте юбилейных торжеств 
исследователь Дж. Б. Платт предлагал рассматривать как аспект 
государственной национальной политики. Пушкинский юбилей 
1937 г. – одно из мероприятий среди многочисленных фестивалей 
и праздников, проходивших в стране в период с 1936 по 1941 г. 
Но пушкинские торжества имели особый размах и включали мно-
жество мероприятий: проведение выставок, издание огромными 
тиражами собраний сочинений, установку памятников и мемори-
альных досок, организацию музеев и т. д. Пушкин декларировал-
ся как всесоюзный национальный поэт: «Русский народ дал миру 
гениального Пушкина»8. Дж. Б. Платт отметил масштабный по-
ворот к русоцентризму9, характерный для сталинской культуры, 
и выделил в юбилейном дискурсе две тенденции.

Юбилей подчеркивал передовой статус русских в истории ре-
волюции и утверждал статус русского народа – «первый среди 
равных». Вместе с тем реабилитация русской культуры не озна-
чала возврат к политике русификации, а, напротив, «сигнали-
зировала триумф преодоления царской системы угнетения»10. 
Монументальный образ как композиционный центр сплочения 
русского народа с другими национальностями символизировал 
русскую культуру в самом ядре многонационального советского 
общества.

В монументализации имени Пушкина в 1937 г. Дж. Б. Платт 
усматривал государственную волю к сохранению устойчивой 
идентичности коллектива, усреднению культурных энергий 
к предписанной и легко воспроизводимой схеме11. Иными слова-
ми, необходим был арсенал символов (речь, убеждения, ценно-
сти) для функционирования коллектива, создания условий пере-
хода от аграрного общества к индустриальному12.

В послевоенное время работа по проектированию памятни-
ка была возобновлена. Еще в 1930-е гг. проект И. Д. Шадра, как 
и место установки памятника, вызывали негативную реакцию 
ленинградской общественности. Тогда представители городской 
власти неоднократно направляли обращения в Москву о необхо-
димости проведения открытого конкурса, о проведении выставки 
проектов в Ленинграде, о переносе места памятника Пушкину 
на площадь Лассаля (с 1940 г. площадь Искусств). В 1949 г. ини-
циатива в работе над проектами памятника перешла к Ленин-



граду. В ходе четвертого тура впервые был проведен открытый 
творческий конкурс. Наибольшее внимание привлек проект мо-
лодого скульптора М. К. Аникушина. Результатом следующего 
тура открытого конкурса стало решение заказать скульпторам 
М. К. Аникушину и Н. В. Томскому выполнение моделей в круп-
ном масштабе. Впоследствии Томский от участия отказался. 
Обсуждение модели Аникушина вылилось в пятый тур – ленин-
градские скульпторы представили «встречные проекты». В итоге 
работа Аникушина была признана безусловно лучшей, «колос-
сальной победой не только ленинградских скульпторов, но и со-
ветской скульптуры»13.

В обсуждении проектов пятого тура приняли участие ведущие 
специалисты: архитекторы, инженеры, искусствоведы и другие 
представители творческой интеллигенции. Участники выразили 
единодушное «всеобщее одобрение» модели памятника М. К. Ани-
кушина. Ораторы разделили ощущение исторического момента, 
что бывает при «рождении больших произведений: и всеобщий 
восторг, и всеобщее признание»14: «Мы нашли то, чего так долго 
искали»15.

Возобновился поиск образа «величайшего нашего поэта»16. 
Поэт не «застегнут на все пуговицы», «сейчас для нашего совет-
ского народа Пушкин раскрыт, как никогда»17. Поэт – трибун сво-
ей эпохи. Образ М. К. Аникушина представлялся современникам 
«наиболее поэтическим, наиболее раскрытым нашему советскому 
человеку, наиболее понятным»18. Особое внимание уделялось ху-
дожественной выразительности скульптуры: «Я вижу здесь поэ-
та, поэта вдохновенного, прежде всего лирического, он весь – ли-
рика»19. «Это Пушкин в нашем представлении. Он не замкнут… 
это человек с открытой душой, вольнодумец, борец, борющийся 
поэт»20 (скульптор В. Б. Пинчук). Ядро образа, его особая цен-
ность – экспрессия, динамика, трепетность. Осуждались сочи-
нительство, иллюстративность, фантастичность образа. Уход от 
бытовизмов и будничной повседневности деталей отчасти были 
продиктованы камерным характером площади, величественным 
архитектурным фоном.

Одежда героя выдает приверженность городской моде. В ней 
нет чрезвычайной красивости, театральности, явных атрибутов 
сословности. Автор относился к «этому делу… не как к портнов-
скому, а как к идее костюма» и подчеркивал, что его Пушкин – 
«раскрепощенный человек, свободный… в свободном движении, 
в свободном выражении»21. Скульптор обращается к зрителю 
прежде всего пластическими средствами – жестом, богатством 
силуэта, четкостью форм, что позволяет фигуре читаться на рас-
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стоянии. В многогранной личности поэта выделяются именно 
поэтичность, профессиональная принадлежность героя и общест-
венная значимость его деяний. Таким образом, аудитория памят-
ника – горожане, приобщенные к городской, культурной жизни, 
русскоязычные.

Помимо установки на одной из главных площадей города па-
мятника «тому Пушкину, которого носят в своих сердцах мил-
лионы советских людей»22, общественности было важно найти 
тот образ, который «нужен нам сегодня и который мы хотим ви-
деть у нас в городе»23. Пушкин здесь – «непревзойденный певец 
Ленинграда»24.

С самого начала история создания памятника А. С. Пушкину 
на площади Искусств в Ленинграде демонстрировала поиск пла-
стического решения, способного выразить образ национального 
единения, городской солидарности. Памятник, создание которо-
го мыслилось в рамках государственного национального и куль-
турного строительства, стал выдающимся произведением ленин-
градской и советской монументальной скульптуры.
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