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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.



14 июня 1910 г. состоялся дебют Ахматовой на "башне" Вяч. Иванова. 
Заключение "мэтра" было равнодушно-ироничным: "Какой густой 

романтизм..." 
В 1911 г., избрав литературным псевдонимом фамилию своей 

прабабки по материнской линии, она начала печататься в 
петербургских журналах, в том числе и в "Аполлоне". С момента 
основания "Цеха поэтов" стала его секретарем и деятельным 
участником. 

В 1912 г. вышел первый сборник Ахматовой "Вечер" с предисловием М. 
А. Кузмина. 



• "Четки" (1914), следующая книга 
Ахматовой, продолжала лирический 
"сюжет" "Вечера". Вокруг стихов обоих 
сборников, объединенных 
узнаваемым образом героини, 
создавался автобиографический 
ореол, что позволяло видеть в них то 
"лирический дневник", то 
"романлирику".

• Новый сборник показывал, что 
развитие Ахматовой как поэта идет не 
по линии расширения тематики, сила 
ее — в глубинном психологизме, в 
постижении нюансов психологических 
мотивировок, в чуткости к движениям 
души. Это качество ее поэзии с 
годами усиливалось. 



Сколько просьб у любимой всегда! 
У разлюбленной просьб не бывает. 
Как я рада, что нынче вода 
Под бесцветным ледком замирает.
И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги, 
Чтобы нас рассудили потомки, 
Чтоб отчетливей и ясней 
Ты был виден им, мудрый и смелый. 
В биографии славной твоей 
Разве можно оставить пробелы? 

Слишком сладко земное питье, 
Слишком плотны любовные сети. 
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети, 
И, печальную весть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво... 
Мне любви и покоя не дав,
 Подари меня горькою славой. 

1913 



• После "Четок" к Ахматовой приходит 
слава. 

• Среди ее восторженных поклонников 
были поэты, только входившие в 
литературу, — М. И. Цветаева, Б. Л. 
Пастернак. Более сдержано, Но все 
же одобрительно отнеслись к 
Ахматовой А. А. Блок и В. Я. Брюсов. 

• В эти годы Ахматова становится 
излюбленной моделью для многих 
художников и адресатом 
многочисленных стихотворных 
посвящений. Ее образ постепенно 
превращается в неотъемлемый 
символ петербургской поэзии эпохи 
акмеизма.



• В годы первой мировой войны Ахматова 
не присоединила свой голос к голосам 
поэтов, разделявших официальный 
патриотический пафос, однако она с 
болью отозвалась на трагедии военного 
времени ("Июль 1914", "Молитва" и др.). 
Сборник "Белая стая", вышедший в 
сентябре 1917 г., не имел столь шумного 
успеха, как предыдущие книги. Но новые 
интонации скорбной торжественности, 
молитвенностн, сверхличное начало 
разрушали привычный стереотип 
ахматовской поэзии, сложившийся у 
читателя ее ранних стихов. Эти 
изменения уловил О. Э. Мандельштам, 
заметив: "Голос отречения крепнет все 
более и более в стихах Ахматовой, и в 
настоящее время ее поэзия близится к 
тому, чтобы стать одним из символов 
величия России".



После Октябрьской революции Ахматова не 
покинула Родину, оставшись в "своем 
краю глухом и грешном". В 
стихотворениях этих лет (сборники 
"Подорожник" и "Anno Domini MCMXXI", 
оба — 1921 года) скорбь о судьбе родной 
страны сливается с темой отрешенности 
от суетности мира, мотивы "великой 
земной любви" окрашиваются 
настроениями мистического ожидания 
"жениха", а понимание творчества как 
божественной благодати одухотворяет 
размышления о поэтическом слове и 
призвании поэта и переводит их в 
"вечный" план. 

В 1922 г. М. С. Шагинян писала, отмечая 
глубинное свойство дарования поэта: 
"Ахматова с годами все больше умеет 
быть потрясающе-народной, без всяких 
quasi, без фальши, с суровой простотой и 
с бесценной скупостью речи".



С 1924 г. Ахматову перестают печатать. 
Только в 1940 г. увидел светнебольшой 

сборник "Из шести книг", а два 
следующих — в 1960-е годы 
("Стихотворения", 1961; "Бег 
времени", 1965).

Начиная с середины 1920-х годов 
Ахматова много занимается 
архитектурой старого Петербурга, 
изучением жизни и творчества А. С. 
Пушкина, что отвечало ее 
художественным устремлениям к 
классической ясности и 
гармоничности поэтического стиля, а 
также было связано с осмыслением 
проблемы "поэт и власть". 

В Ахматовой, несмотря на жестокость 
времени, неистребимо жил дух 
высокой классики, определяя и ее 
творческую манеру, и стиль 
жизненного поведения.



• В трагические 1930 — 1940-е годы 
Ахматова разделила судьбу многих 
своих соотечественников, пережив 
арест сына, мужа, гибель друзей, 
свое отлучение от литературы 
партийным постановлением 1946 г. 
Самим временем ей было дано 
нравственное право сказать вместе 
со "стомилльонным народом": "Мы 
ни единого удара не отклонили от 
себя". Произведения Ахматовой 
этого периода — поэма "Реквием" 
(1935? в СССР опубликована в 1987 
г.), стихи, написанные во время 
Великой Отечественной войны, 
свидетельствовали о способности 
поэта не отделять переживание 
личной трагедии от понимания 
катастрофичности самой истории. 



«…особого рода мужество, связанное с 
ощущением избранничества, миссии, великого, 

важного дела...»
• Жестокий, дисгармонический мир 

врывается в поэзию Ахматовой и диктует 
новые темы и новую поэтику: память 
истории и память культуры, судьба 
поколения, рассмотренная в 
исторической ретроспективе... 

• Скрещиваются разновременные 
повествовательные планы, "чужое слово" 
уходит в глубины подтекста, история 
преломляется сквозь "вечные" образы 
мировой культуры, библейские и 
евангельские мотивы. 
Многозначительная недосказанность 
становится одним из художественных 
принципов позднего творчества 
Ахматовой. На нем строилась поэтика 
итогового произведения — "Поэмы без 
героя" (1940 — 65), которой Ахматова 
прощалась с Петербургом 1910-х годов и 
с той эпохой, которая сделала ее 
Поэтом. 



Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX 
в. получило мировое признание. В 1964 г. она стала 
лауреатом международной премии "Этна-Таормина", в 
1965 г. — обладателем почетной степени доктора 
литературы Оксфордского университета.

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).



Домашнее задание

• Читать роман М. Шолохова.« Поднятая 
целина».Подготовка к семинару


