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Жизнь и творчество 
Анны Андреевны Ахматовой



        Русская литература XX века развивалась бурно и 
противоречиво. Русская литература XX века – это не только 
сохранение и развитие традиций писателей и поэтов XIX 
столетия, это и новаторский подход к созданию новых тем, 
образов.
        XX век в истории русской поэзии был уникальной порой. В 
то время в литературу сразу пришло много ярких молодых 
поэтов, талантливых и ищущих новые пути. Увлечение поэзией 
было массовым. Поэт, приобретя известность, становится 
фигурой культовой. 

Каждый из поэтов ощущал себя немного пророком, на нём 
лежала огромная ответственность – выбрать единственно 
верный путь и указать его прочим.
          Русская литература XX века развивалась стремительными 
темпами. Свой вклад в развитие русской литературы внесли: 
Иван Алексеевич Бунин, Анна Андреевна Ахматова, Максим 
Горький, Владимир Владимирович Маяковский и другие.



Анна Ахматова родилась 23 
июня 1889 в пригороде 
Одессы Большой Фонтан в 
семье отставного инженер-
капитана 2-го ранга Андрея 
Антоновича Горенко и 
Инны Эразмовны. В семье 
было шестеро детей. 

Прабабушка Анны по материнской 
линии вела род от татарского хана 
Ахмата; поэтому юная писательница 
впоследствии берет себе фамилию 
прабабки в качестве псевдонима. По 
материнской линии, очевидно, 
перешел и литературный дар: теткой 
маминого отца была известная 
поэтесса Анна Бунина (1794—1829).



Детские летние воспоминания стали основой 
для ее первой поэмы «У самого моря» в 1914 году, 
а мотивы Царского села и Пушкина были 
творческой основой, а зачастую и опорой на 
протяжении всей жизни.

Через год после 
рождения Анны семья 
переезжает в Царское 
Село, где она росла  до 
шестнадцати лет, 
каждое лето, проводя 
под Севастополем. 



У самого моря» (отрывок)

Бухты изрезали низкий берег, 
Все паруса убежали в море, 
А я сушила солёную косу 
За версту от земли на плоском камне. 
Ко мне приплывала зелёная рыба, 
Ко мне прилетала белая чайка, 
А я была дерзкой, злой и весёлой 
И вовсе не знала, что это - счастье. 
В песок зарывала жёлтое платье, 
Чтоб ветер не сдул, не унёс бродяга, 
И уплывала далёко в море, 
На тёмных, тёплых волнах лежала…



Первое стихотворение 
Ахматова написала, когда ей 
было одиннадцать лет, и всего в 
девические годы создала их 
около двухсот.           Училась 
она в Царскосельской 
Мариинской женской 
гимназии: «Училась я сначала 
плохо, потом гораздо лучше, но 
всегда неохотно». 

В Царском Селе в сочельник 1903 
года Аня Горенко познакомилась с 
гимназистом Николаем 
Гумилевым, и стала постоянным 
адресатом его стихотворений.



Стихотворение Гумилева (1911): 

«Ты совсем, ты совсем снеговая, 
Как ты странно и страшно бледна! 
Почему ты дрожишь, подавая 
Мне стакан золотого вина?» 

Отвернулась печальной и гибкой... 
Что я знаю, то знаю давно, 
Но я выпью, и выпью с улыбкой 
Все налитое ею вино. 

А потом, когда свечи потушат 
И кошмары придут на постель, 
Те кошмары, что медленно душат, 
Я смертельный почувствую 
хмель... 

И приду к ней, скажу: «Дорогая, 
Видел я удивительный сон. 
Ах, мне снилась равнина без края 
И совсем золотой небосклон…



       После развода родителей в 1905 Ахматова вместе с матерью 
переезжает в Евпаторию, а позже в Киев. Гимназический курс она 
проходила на дому, так как ей грозил туберкулез, но последний класс 
окончила в Фундуклеевской гимназии в Киеве, после чего поступила на 
юридическое отделение Киевских высших женских курсов.
               В это время она переписывалась с уехавшим в Париж Гумилевым. В 

1907 году в Париже, в издававшемся Гумилевым журнале «Сириус» 
поэтесса опубликовала первое стихотворение «На руке его много 
блестящих колец» под инициалами «А. Г.». 
       

         Сама Ахматова вспоминала об этом так: «Мне потому пришло на 
ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: «Не 
срами мое имя».— «И не надо мне твоего имени!»— сказала я...»



На руке его много блестящих колец —
Покоренных им девичьих нежных сердец.
Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.
Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никогда не отдам я его.
Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:
«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам никому, никогда.
                                                        1907 Киев



      Весной 1910 года после 
нескольких отказов Ахматова 
согласилась стать женой Н.С.
Гумилева. 
      Супруги обвенчались 25 
апреля в церкви села Никольская 
слободка под Киевом. 

Медовый месяц прошел в Париже, 
где поэтесса познакомилась с 
художником Амадео Модильяни, 
запечатлевшим ее облик в 
карандашном портрете. Уезжая из 
Парижа, Ахматова бросала в окно его 
мастерской прощальные красные 
цветы.



Портрет автора в молодости

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок,
А под ним тот профиль горбатый.
И парижской челки атлас.
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.
                                                  1958



           Осенью 1910 юная поэтесса отдает стихи в журналы 
«Gaudeamus», «Всеобщий журнал», «Аполлон», которые их 
публикуют. В это время она и становится Ахматовой, публикуя 
под этим псевдонимом стихотворение «Старый портрет». В том 
же году состоялось ее первое выступление со своими стихами, и 
она впервые получила от мужа одобрение своего творчества. На 
следующий год Ахматова поступила на петербургские Женские 
историко-литературные курсы.

Вышедший весной 1912 года первый сборник 
стихов «Вечер», несмотря на скромный тираж 
в триста экземпляров, принес Ахматовой 
мгновенную славу. 



1  октября 1912 года у четы рождается сын Лев, будущий историк 
и географ, автор этнологической теории.



В 1913 году на Высших 
женских Бестужевских курсах 
Ахматова читает свои стихи 
перед многолюдной 
аудиторией сразу после 
выступления Блока, уже 
пользовавшегося славой 
известного поэта.

Несмотря на популярность, Ахматова все еще не может 
поверить, что ее талант признан. Семнадцатого июля 1914 
года она пишет мужу: «С недобрым чувством жду июльскую 
«Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною 
страшную казнь Валерий» (имелся в виду Валерий Брюсов). 
Но сборник «Четки» 1914 года приносит Ахматовой 
всероссийскую славу и утверждает в литературе понятие 
«ахматовской строки».



      Постепенно сходят на 
нет ее отношения с 
мужем. Ахматова все еще 
живет у него в Царском 
селе, на лето выезжая в 
имение Гумилевых 
Слепнево в Тверской 
губернии. 

         После развода с Гумилевым в 
1918 году Ахматова выходит замуж 
за  поэта В. К. Шилейко.

      Осенью 1914 года Николай Гумилев 
уходит на фронт добровольцем. Анна 
Андреевна в это время лечится от 
туберкулеза в Финляндии, позже в 
Севастополе. 



1921 год прошел тяжелой 
поступью по жизни поэтессы. 
Еще в феврале она 
председательствует на вечере 
памяти Пушкина, где 
выступает Блок с речью «О 
назначении поэта» и на 
котором присутствует Н.С.
Гумилев.
 

В ночь с третьего на четвертое августа Гумилева арестовывают, тремя 
днями позже умирает Блок, еще через две недели Гумилева 
расстреливают. Тогда же Ахматова расстается с Шилейко. В противовес 
трагедии личной жизни, которую она потом еще оплачет в «Реквиеме», в 
этом году поэтесса выпускает два сборника, «Подорожник» (в апреле, еще 
до трагических событий) и «Anno Domini» – в октябре; в октябре же она 
возвращается к активной деятельности, участвует в литературных вечерах, 
в работе писательских организаций, публикуется в периодике. 



В 1924 новые стихи Ахматовой публикуются в последний раз перед 
пятнадцатилетним перерывом. Ее исключают из Союза писателей. Новая 
вспышка туберкулеза привела ее в санаторий Царского Села, где она 
лечится вместе с женой Мандельштама.

В конце 1922 на полтора десятилетия 
Ахматова соединяет свою судьбу с 
искусствоведом Н. Н. Пуниным. Эти годы 
Ахматова помогала Пунину в его работе в 
Академии художеств, переводя вслух 
научные труды с французского, 
английского и итальянского. Благодаря 
ему Ахматовой удается добиться того, 
чтобы Льву, сыну расстрелянного «врага 
народа», позволили продолжить 
образование в гимназии, а затем в 
университете.
Не имея возможности печатать свои стихи, 
Ахматова лишалась средств к 
существованию.



                 В 1935 были арестованы сын Ахматовой Лев Гумилев и Пунин, а 
незадолго до этого – ее хороший друг поэт Мандельштам. После письменного 
обращения Ахматовой к Сталину сына и Пунина освободили, но в 1938 году 
Льва снова арестовали и приговорили к казни. Только последующее 
репрессирование самих палачей спасло его от исполнения приговора. 
Переживания этих мучительных лет составили цикл «Реквием», который 
Ахматова два десятилетия не решалась записать. Стихи запоминали 
отрывками друзья и близкие. Чуковская вспоминает, как Ахматова в 
Фонтанном доме, молча указав глазами на потолок и стены и громко говоря о 
пустяках, писала ей на листках новые стихи из «Реквиема» и сразу сжигала их 
над пепельницей.

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.И
 когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь. 



В 1939 после полузаинтересованной реплики 
Сталина решаются издать ее сборник «Из 
шести книг», включавший наряду с 
прошедшими цензурный отбор старыми 
стихами и новые сочинения. Пастернак писал 
Ахматовой, в очередной раз лежавшей в 
больнице, что очереди за ее книгой 
растягивались на две улицы. Вскоре книга 
попала под запрет и была изъята из 
библиотек.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Ахматова пишет 
плакатные стихотворения. По распоряжению властей ее эвакуируют 
из Ленинграда до первой блокадной зимы, два с половиной года она 
проводит в Ташкенте. Пишет много стихов, работает над «Поэмой без 
героя», эпосом о Петербурге начала века.



ВСТУПЛЕНИЕ

Из года сорокового,
Как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно 
простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

1941, август
Ленинград
(воздушная тревога)

В первые послевоенные годы 
Ахматова навлекает на себя гнев 
Сталина, узнавшего о визите к ней 
английского историка И. Берлина. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград» 
за 1946 было направлено против 
Ахматовой и Зощенко. 

Снова возник запрет на публикации. 
Исключение было сделано в 1950 
году, когда Ахматова написала стихи 
к юбилею Сталина в отчаянной 
попытке помочь сыну, 
арестованному в очередной раз.



          В последнее десятилетие жизни 
Ахматовой ее стихи постепенно пришли 
к новому читателю. В 1965 издан 
итоговый сборник «Бег времени». На 
закате дней Ахматовой было позволено 
принять итальянскую литературную 
премию Этна-Таормина в 1964 и звание 
почетного доктора Оксфордского 
университета в 1965. 

5 марта 1966 года 
в Домодедово 
Анна Андреевна 
Ахматова 
скончалась. Ее 
отпевали в 
Морском соборе.



Анна Андреевна Ахматова 
создала удивительную 
лирическую систему в 
русской поэзии, соединив 
своим творчеством новую 
поэзию XX века с великой 
поэзией XIX столетия.

De profundis! Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленьи,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены.
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть.
..............................
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

Ташкент
23 марта 1944


