
Анна Андреевна Ахматова
 (1889–1966) 



Название 
презентации

        АХМАТОВА, АННА АНДРЕЕВНА 

(настоящая фамилия Горенко) 

(1889–1966) – русский поэт. 

 Родилась 11 (23) июня 1889 года под 

Одессой в семье потомственного 

дворянина, отставного инженера-

механика флота А.А.Горенко. Со 

стороны матери И.Э.Стоговой А.

Ахматова состояла в отдаленном 

родстве с Анной Буниной – первой 

русской поэтессой. Своим предком по 

материнской линии Ахматова считала 

легендарного ордынского хана Ахмата, 

от имени которого и образовала свой 

псевдоним.  



Детство
Детство и отрочество Ахматовой прошли в Царском 
селе – городке юного Пушкина. Здесь Ахматова 
застала «краешек эпохи, в которой жил Пушкин»: 
видела царскосельские водопады, воспетые 
«смуглым отроком», «зеленое, сырое великолепие 
парков». Помнила она и Петербург 19 в. – 
«дотрамвайный, лошадиный, конный, коночный, 
грохочущий и скрежещущий, завешанный с ног до 
головы вывесками». Детство осталось в ее памяти 
царскосельским великолепием и черноморским 
привольем (каждое лето она проводила под 
Севастополем, где за свою смелость и своенравие 
получила кличку «дикая девочка»).  



    Годы детства и отрочества не 
были для Ахматовой 

безоблачными: в 1905 расстались 
родители, мать увезла больных 

туберкулезом дочерей в 
Евпаторию, и здесь «дикая 

девочка» столкнулась с бытом 
«чужих, грубых и грязных 

городов», пережила любовную 
драму, пыталась покончить с 

собой. Последний класс гимназии 
Ахматова проходила в Киеве, 

затем поступила на юридический 
факультет Высших женских 

курсов, где выучила латынь, 
позволившую ей впоследствии 

свободно овладеть итальянским 
языком, читать Данте в 

подлиннике. К юридическим 
дисциплинам Ахматова вскоре 

охладела и продолжила 
образование на Высших историко-

литературных курсах Раева в 
Петербурге.  



  В 1910 Ахматова вышла замуж 
за Николая Гумилева и уехала 

на месяц в Париж. Это было 
ее первое знакомство с 

Европой, от которой после 
октябрьской революции 

Ахматова оказалась 
отрезанной на долгие 

десятилетия, не переставая 
при этом беседовать со 

своими современниками во 
всеевропейском 

интеллектуальном 
пространстве. «У нас отняли 

пространство и время», – 
говорила она Н.Струве в 1965. 

Однако сама Ахматова 
никогда не покидала 

«воздушных путей» 
европейской культуры, ее 

пространства и времени, не 
ослабляла «переклички 

голосов».  





Николай Гумилев ввел Ахматову в литературно-
художественную среду Петербурга, в которой ее имя 

рано обрело значимость. Популярной стала не 
только поэтическая манера Ахматовой, но и ее 

облик: она поражала современников своей 
царственностью, величавостью, ей, как королеве, 
оказывали особые знаки внимания. Внешность 

Ахматовой вдохновляла художников: А.Модильяни, 
Н.Альтмана, К.Петрова-Водкина, З.Серебрякову, А.

Данько, Н.Тырсу, А.Тышлера.  



Первый сборник Ахматовой Вечер появился в 1912 и 
был сразу же замечен критикой. В том же 1912 

родился единственный сын Ахматовой Лев 
Гумилев.  



«Белая стая»

    С началом Первой мировой войны Анна Ахматова резко 
ограничила свою публичную жизнь. В это время она страдала 
от туберкулеза, болезни, долго не отпускавшей ее. 
Углубленное чтение классики (А. С. Пушкин, Евгений 
Абрамович Баратынский, Жан Расин и др.) сказывается на ее 
поэтической манере, остропарадоксальный стиль беглых 
психологических зарисовок уступает место 
неоклассицистическим торжественным интонациям. 
Проницательная критика угадывает в ее сборнике «Белая 
стая» (1917) нарастающее «ощущение личной жизни как жизни 
национальной, исторической» (Борис Михайлович Эйхенбаум). 
Инспирируя в ранних стихах атмосферу «загадки», ауру 
автобиографического контекста, Анна Андревна ввела в 
высокую поэзию свободное «самовыражение» как стилевой 
принцип. Кажущаяся фрагментарность, разъятость, 
спонтанность лирического переживания все явственнее 
подчиняется сильному интегрирующему началу, что дало 
повод Владимиру Владимировичу Маяковскому заметить: 
«Стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого 
голоса, не дав трещины».



Война. Эвакуация

В первые месяцы Великой Отечественной войны Анна 
Ахматова написала плакатные стихотворения (в 
последствие «Клятва», 1941, и «Мужество», 1942 

стали всенародно известными). По распоряжению 
властей ее эвакуировали из Ленинграда до первой 

блокадной зимы, два с половиной года она проводит 
в Ташкенте. Написала много стихов, работала над 

«Поэмой без героя» (1940-1965) — барочно-
усложненным эпосом о петербургских 1910-х годов.



Последние годы жизни. «Бег времени»

В последнее десятилетие жизни А. Ахматовой 
ее стихи постепенно, преодолевая 

сопротивление партийных бюрократов, 
боязливость редакторов, приходят к новому 

поколению читателей. В 1965 был издан 
итоговый сборник «Бег времени». На закате 

дней ей позволили принять итальянскую 
литературную премию Этна-Таормина (1964) 

и звание почетного доктора Оксфордского 
университета (1965).

Сам факт существования Анны Ахматовой 
был определяющим моментом в духовной 
жизни многих людей, а ее смерть означала 
обрыв последней живой связи с ушедшей 

эпохой.



Анна Андреевна Ахматова 

скончалась 5 марта 1966 года 

в Домодедово, под Москвой. 



Сжала руки под тёмной вуалью...

«Отчего ты сегодня бледна?»

— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,

Искривился мучительно рот...

Я сбежала, перил не касаясь,

Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру.»

Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».



Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,

Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и 

прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,

И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.

И если в дверь мою ты постучишь,

Мне кажется, я даже не услышу.



 Текст
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