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Биография
Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия — Горенко) родилась в семье морского 
инженера, капитана 2-го ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Через 
год после рождения дочери семья переехала в Царское Село. Здесь Ахматова стала 
ученицей Мариинской гимназии, но каждое лето проводила под Севастополем. "Мои 
первые впечатления — царскосельские, — писала она в позднейшей 
автобиографической заметке, — зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня 
водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто 
другое, что вошло впоследствии в "Царскосельскую оду"". В 1905 г. после развода 
родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию. В 1906 — 1907 гг. она училась в 
выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии, в 1908 — 1910 гг. — на 
юридическом отделении Киевских высших женских курсов.



25 апреля 1910 г. "за Днепром в деревенской церкви" она обвенчалась с Н. С. 
Гумилевым, с которым познакомилась в 1903 г. В 1907 г. он опубликовал ее 
стихотворение "На руке его много блестящих колец..." в издававшемся им в 

Париже журнале "Сириус". На стилистику ранних поэтических опытов 
Ахматовой оказало заметное влияние знакомство с прозой К. Гамсуна, с поэзией 

В. Я. Брюсова и А. А. Блока.

5 марта 1966 г. Ахматова умерла в поселке Домодедово, 10 
марта после отпевания в Никольском Морском соборе прах 

ее был погребен на кладбище в поселке Комарове под 
Ленинградом.

Уже после ее смерти, в 1987, во время Перестройки, был 
опубликован трагический и религиозный цикл "Реквием", 

написанный в 1935 — 1943 (дополнен 1957 — 1961).



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
❖А..А. Ахматову в настоящее время рассматривают как поэта того периода ХХ столетия, который, 

начиная с 1905 года, охватывает две мировые войны, революцию, гражданскую войну, сталинскую 

чистку, холодную войну, оттепель. Она смогла создать свое собственное понимание этого 

периода через призму значимости собственной судьбы и судьбы, близких ей людей, которые 

воплотили в себе те или иные аспекты общей ситуации.

❖"В последние годы практически не осталось "белых пятен" в творческом наследии Анны 

Ахматовой". Полностью опубликованы "Поэма без героя", "Реквием", циклы "Черепки" и "Венок 

мертвым", множество неизвестных ранее широкому кругу читателей философских и гражданских 

стихов 30-60-х годов, "восстановлены цензурные замены в ранее опубликованных произведениях, 

сделана попытка реконструкции "Пролога".



❖Но не всем известно, что на протяжении десятилетий Ахматова вела титаническую 

и обреченную борьбу за то, чтобы донести до своих читателей "царственное слово", 

перестать быть в их глазах только автором "Сероглазого короля" и "перепутанных 

перчаток". В своих первых книгах она стремилась выразить новое понимание 

истории и человека в ней. Ахматова вступила в литературу сразу как зрелый поэт. Ей 

не пришлось пройти школы литературного ученичества, совершавшейся на глазах 

читателей, хотя этой участи не избежали многие крупные поэты.

❖Внутри раннего периода творчества происходит мировоззренческий рост сознания 

поэта. Ахматова по-новому воспринимает окружающую ее действительность. От 

переживаний интимных, чувственных она приходит к решению нравственных 

глобальных вопросов.



❖"До 1923 года вышло пять стихотворных книг Ахматовой. После этого, в 

течение 43 лет, ей не удалось выпустить ни одной новой книги. Книга 

"Тростник" (стихотворения 1923-1940 годов) под названием " Ива" вышла в 

1940 году только в составе сборника "Из шести книг". В 1946 году Ахматова 

сдала в издательство "Советский писатель" рукопись новой книги "Нечет", 

куда входили стихи 1940-1946 годов. Постановление 1946 года о журналах 

"Звезда" и "Ленинград" погубило эту книгу: рукопись была возвращена в 1952 

году Ахматовой. В дальнейшем ею был составлен новый план книги "Нечет", 

включивший стихи 1940-1962 годов и поэму "Путем всея земли". Однако и 

этот план остался не реализованным. В конечном итоге "Нечет" вошел в 

качестве отдельного раздела в "Седьмую книгу" в составе последнего сборника 

Ахматовой " Бег времени".



МНЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ О ТВОРЧЕСТВЕ А. А. 
АХМАТОВОЙ

❖Виктор Максимович Жирмунский: Оригинальное творчество Ахматовой - продукт большой и 

многосложной поэтической культуры, воспитанной на классических достижениях русской и 

мировой литературы. Ахматова глубоко чувствовала русскую поэзию, современную классическую 

(в особенности Пушкина, Баратынского, Тютчева), но также русскую прозу XIX в. (Тургенева, 

Достоевского, Лескова). Некрасов, как она сообщала в своей автобиографии, с детских лет 

прочно вошел в ее поэтический кругозор. Ахматова хорошо владела иностранными языками: 

читала и говорила по-французски и прекрасно знала французскую литературу, классическую и 

современную; немецкий язык она изучила только по-школьному, но все-таки для себя могла очень 

точно перевести стихотворение Рильке "Одиночество"33; английскому она выучилась 

самостоятельно в 20-е годы; свободно читала по-итальянски. 



МНЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ О 
ТВОРЧЕСТВЕ А. А. АХМАТОВОЙ(2)

❖Она в подлиннике цитировала Шекспира, Байрона, Китса, знала 
наизусть большие отрывки из "Божественной комедии" Данте, который 
принадлежал к числу ее любимых поэтов. Многочисленные русские и 
иностранные эпиграфы, которыми она охотно пользуется как в своих 
лирических циклах, так в особенности в "Поэме без героя", не только 
являются свидетельством ее широкой начитанности; они сознательно 
раскрывают и подчеркивают связь ее интимных переживаний с мировыми 
поэтическими темами.
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