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Жизнь Анны Ахматовой не менее 
интересна и насыщенна, чем ее творчество. 
Анна Андреевна пережила революцию, 
гражданскую войну, политические 
преследования и репрессии. Она же стояла у 
истоков модернизма в России, став 
представительницей новаторского течения 
«акмеизм». Она выходила замуж три раза, 
но ни один из браков не принес ей 
настоящего женского счастья. Ее сын тоже 
подвергся политическим репрессиям, и до 
последнего считал, что для матери важнее ее 
творчество, а не он. Долгие годы ее стихи 
были под запретом, некоторые увидели свет 
спустя два десятилетия после ее смерти. О 
жизни и творчестве Анны Ахматовой снято 
множество картин, ее биография 
вдохновляет на творчество многие 
поколения талантливых людей.
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Происхождение и становление

Родилась будущая поэтесса в Одессе в 
1889 году. Настоящая фамилия Анны 
Андреевны – Горенко, и уже впоследствии, 
после первого брака, она изменила её. Мать 
Анны Ахматовой — Инна Стогова, была 
потомственной дворянкой и имела большое 
состояние. Именно от матери Анна 
унаследовала своевольный и сильный 
характер. Ахматова получила первое 
образование в Мариинской женской 
гимназии в Царском Селе. Затем будущая 
поэтесса обучалась в Киевской гимназии и 
окончила Киевские высшие учебные курсы.
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Родители Ахматовой были 
интеллигентными людьми, но не 
без предрассудков. Известно, что 
отец поэтессы запретил ей 
подписывать стихи своей 
фамилией. Он считал, что ее 
увлечение навлечет позор на их 
род. Разрыв между поколениями 
был очень ощутим, ведь в Россию 
пришли новые веяния из-за 
границы, где в искусстве, культуре, 
межличностных отношениях 
началась эпоха реформации. 
Поэтому Анна полагала, что писать 
стихи – это нормально, а семья 
Ахматовой категорически не 
принимала занятие дочери.
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История успеха
Анна Ахматова прожила долгую и нелёгкую жизнь, прошла тернистый 

творческий путь. Многие окружающие её близкие и родные люди стали жертвами 
советского режима, а из-за этого, безусловно, страдала и сам поэтесса. В разное 
время ее сочинения были запрещены для печати, что не могло не отражаться на 
состоянии автора. Годы ее творчества пришлись на период, когда произошло 
разделение поэтов на несколько течений. Ей подошло направление «акмеизм».

Своеобразие этого течения заключалось  
том, что поэтический мир Ахматовой был 
устроен просто и понятно, без отвлеченных 
и абстрактных образов-символов, присущих 
символизму. Она не насыщала свои стихи 
философией и мистикой, в них не было 
место помпезности и заумностям. Благодаря 
этому ее понимали и любили читатели, 
уставшие ломать голову над содержанием 
стихотворений. Она писала о чувствах, 
событиях и людях по-женски мягко и 
эмоционально, открыто и веско.
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В годы учебы судьба Ахматовой привела ее в 
кружок акмеистов, где она встретила первого мужа – 
Николая Гумилева. Он был родоначальником нового 
течения, человеком знатным и авторитетным. Его 
творчество вдохновило поэтессу на создание акмеизма 
на женском наречии. Именно в рамках петербуржского 
кружка «Вечера Случевского» состоялись ее дебюты, и 
публика, прохладно отнесшаяся к творчеству Гумилева, 
восторженно приняла его даму сердца. Она была 
«стихийно талантлива», как писали критики тех лет.

Анна Андреевна входила в «Цех 
поэтов», поэтическую мастерскую 
Николая Гумилева. Там она познакомилась 
с самыми известными представителями 
литературной элиты и вошла в ее состав.
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СТИХИ

Творческих людей в семействе Горенко 
не было. Отцу очень не нравилось занятие 
дочери, и он попросил никогда не 
подписывать свои творения настоящим 
именем. Ни один стих не вышел под 
настоящим именем поэтессы. В ее 
генеалогическом древе нашлась бабушка-
татарка, родословная которой тянулась к хану 
Ахмату, имя которого и стало производным 
для псевдонима – Ахматова.

1912 год принес Анне Ахматовой не только счастье материнства, но и 
настоящий прорыв в ее творчестве. В этом году она стала мамой своего 
единственного сына, которого назвали Львом, и опубликовала первый небольшой 
сборник поэзии «Вечер». Спустя многие годы, Ахматова скажет, что это были 
«бедные стихи пустейшей девочки», но это случится гораздо позже, а в 1912-м 
именно эти стихи принесли ей первую славу и первых читателей.
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В творчестве Анны Ахматовой можно выделить два периода, границей между 
которыми стала Великая Отечественная война. Так, в любовном стихотворении 
«Небывалая осень» (1913 год) она пишет о покое и о нежности встречи с любимым 
человеком, оно отражает веху спокойствия и мудрости в ее поэзии.

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не 

темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,

А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,

И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и 

алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.

Было солнце таким, как вошедший в столицу 
мятежник,

И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный

подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу 

моему.
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В 1914 году поэтесса выпустила еще один сборник поэзии под название «Чётки». 
После его выхода Анна получила массу хвалебных откликов от критиков и 
поклонников, которые отзывались о ней, как о самой модной поэтессе тех лет. Анна 
больше не нуждалась в протекции Гумилёва, она добилась большей славы, чем ее 
муж. Спустя три года, в 1917-м, вышла третья книга Ахматовой, которую она назвала 
«Белая стая». Тираж ее был по тем временам очень внушительный – две тысячи штук. 
В 1918-м Ахматова и Гумилёв расстались.

Николай Гумилёв был 
арестован и летом 1921 
года расстрелян. Анна 
долго не могла 
смириться с этой 
утратой, несмотря на 
расставание, он 
оставался отцом ее сына 
и человеком, который 
помог ей войти в 
поэтический мир.
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Жизнь Анны Ахматовой начала резко меняться в середине 20-х годов. Ее взяли 
под наблюдение в НКВД, ее стихи больше не издавали, и все, что она пишет, 
становилось достоянием стола. Много поэзий Анны потерялось при переездах. Ее 
стихи называли упадническими, провокационными, антикоммунистическими. 
Естественно, что поэзия с таким клеймом в СССР не печаталась, а сама поэтесса 
находилась в постоянной опале.

В жизни Ахматовой наступили тревожные времена. 
И волновалась она не за себя, а за близких и родных, 
в первую очередь за сына. Осенью 1935 года пришли 
за ее сыном и третьим мужем Николаем Пуниным.

Их держали под арестом несколько дней, но 
поэтесса прекрасно понимала, что ее покой утрачен 
навсегда. С той самой осени она почувствовала, как 
постепенно кольцо гонений и преследований вокруг 
нее становится все плотнее.
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В 1938 году Льва Гумилева 
арестовали и отправили на пять лет в 
исправительно-трудовой лагерь. Анна 
доведена до отчаяния, практически все 
ее время проходит в тюремной очереди, 
она ходит в Кресты, чтобы отнести 
сыну передачу. Ахматова изливает свои 
переживания в цикле стихов, 
получивших название «Реквием», 
которые на протяжении двух десятков 
лет она боялась издавать. 

«Реквием» – плач по всем 
погибшим и погибающим. 
Стихотворными строками поэт описала 
душевное состояние всех, кто стоял в 
очереди к тюремному окошку вместе с 
ней, всеобщие ужас и оцепенение. В 
поэме показана картина 
действительности, всей страны. 
«Реквием» пропитан трагическим 
чувством скорби, болью потери, страхом 
и безнадёжностью.

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.

Все перепуталось навек,
И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто 
человек,

И долго ль казни ждать.
И только пыльные цветы,
И звон кадильный, и следы

Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит

И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.
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Уже во второй половине 
творчества, в начале Великой 
Отечественной войны, были 
написаны такие сильные гражданские 
стихотворения как  «Мужество» и 
«Клятва». Особенности ахматовского 
лиризма заключаются в том, что 
поэтесса в своих стихотворениях 
рассказывает историю, в них всегда 
можно заметить некое повествование.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,-

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Клятва
И та, что сегодня прощается с милым,-
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
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Чтобы как-то помочь сыну выйти из заключения, Ахматова отдает в печать свой 
новый сборник, названный «Из шести книг». Он вышел в 1940 году и состоял из 
старых, прошедших цензуру стихотворений, и написанных недавно, «правильных», 
которые пришлись бы по душе партийной власти.

Как будто заблудившись в нежном лете,
Бродила я вдоль липовых аллей

И увидала, как плясали дети
Под легкой сеткой молодых ветвей.
Среди деревьев этот резвый танец,

И сквозь загар пробившийся румянец,
И быстрые движенья смуглых рук

На миг заворожили все вокруг.
Алмазами казались солнца блики,

Волшебный ветерок перелетал
И то лесною веял земляникой,

То соснами столетними дышал.
Под ярко-голубыми небесами

Огромный парк был полон голосами,
И даже эхо стало молодым!

- Там дети шли с знаменами своими,
И Родина сама,
Любуясь ими,

С улыбкою чело склонила к ним.
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В годы войны Ахматова была эвакуирована в Ташкент. В 1945-м она 
возвращается в город своей юности – Ленинград, а вскоре переезжает в Москву.

Жизнь поэтессы понемногу начала налаживаться, сын вышел на свободу, ее 
печатают. Однако это продолжалось совсем недолго. В 1946 году Союз писателей 
заклеймил ее творчество, а спустя три года снова арестовали ее сына. Он получил 
десять лет лагерей. Это событие окончательно сломило поэтессу, она написала 
множество писем с просьбой об освобождении Льва Гумилёва, но Политбюро ни 
разу не удостоило ее ответом.

В 1951 году ее снова приняли 
в Союз писателей и начали 
печатать ее произведения. В 60-е 
годы Ахматова была удостоена 
итальянской премии и стала 
автором еще одного сборника под 
названием «Бег времени». 
Поэтесса получила докторскую 
степень, присвоенную ей 
Оксфордским университетом.
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А вот еще: тайное бродит вокруг -
Не звук и не цвет, не цвет и не звук, -

Гранится, меняется, вьется,
А в руки живым не дается.

Но это... по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка — любовь.

И, мне не сказавши ни слова,
Безмолвием сделалось снова.

И я не знавала жесточе беды -
Ушло, и его протянулись следы

К какому-то крайнему краю,
А я без него... умираю.

Последнее стихотворение

Одно, словно кем-то встревоженный гром,
С дыханием жизни врывается в дом,

Смеется, у горла трепещет,
И кружится, и рукоплещет.

Другое, в полночной родясь тишине,
Не знаю откуда крадется ко мне,

Из зеркала смотрит пустого
И что-то бормочет сурово.

А есть и такие: средь белого дня,
Как будто почти что не видя меня,

Струятся по белой бумаге,
Как чистый источник в овраге.
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Умерла Анна Ахматова в 1966 году в 
санатории недалеко от Москвы. Причина 
смерти поэтессы — серьёзные проблемы с 
сердцем. Она прожила долгую жизнь, в 
которой, тем не менее, не нашлось места для 
крепкой семьи. Она покинула этот мир в 
одиночестве, и после ее кончины 
наследство, оставленное сыну, было 
распродано в пользу государства. Ему, 
ссыльному, ничего по советским законам не 
полагалось. Местом упокоения Ахматовой 
стало Комаровское кладбище.
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https://literaguru.ru/biografiya-anny-ahmatov
oj-zhizn-i-tvorchestvo/

https://biographe.ru/znamenitosti/anna-ahma
tova/

http://www.ahmatova.ru/
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