
Анна Андреевна Ахматова

«Голос своего 
поколения»



    На рубеже прошлого и нынешнего столетий, хотя и не 
буквально хронологически, накануне революции, в 
эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в 
России возникла и сложилась, может быть, самая 
значительная во всей мировой литературе нового 
времени "женская" поэзия - поэзия Анны Ахматовой. 
Ближайшей аналогией, которая возникла уже у первых 
ее критиков, оказалась древнегреческая певица любви 
Сапфо: русской Сапфо часто называли молодую 
Ахматову.



      Предки Ахматовой по линии матери, по 
семейному преданию, восходили к 
татарскому хану Ахмату (отсюда — 
псевдоним). 

     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"". 



Царское Село
    Где-то в 1893 -1894 годах в 

Царское село приехал отставной 
инженер-механик А.Горенко с 
женой и дочерью Анной. Они 
поселились на Привокзальной 
площади в доме Шухардиной, на 
углу Широкой улицы (по правой 
стороне, если идти от вокзала) и 
Безымянного переулка. 
Царскосельская женская 
гимназия (архитектор А.Б.Бах 
1910-1912), в которой училась 
Ахматова, находилась рядом с 
Гостиным двором, на 
Леонтьевской улице. Сейчас в 
этом доме размещается детская 
музыкальная школа города 
Пушкина и вечерняя школа 
общего музыкального 
образования.



 . Здесь она могла встретить и 
юного Николая Гумилева, 
учившегося в o Царскосельской 
мужской классической гимназии. 
24 декабря 1902 года общие 
друзья познакомили Гумилева с 
гимназисткой Анной Горенко, 
будущим поэтом Анной 
Ахматовой. Весной 1904 года 
Гумилев признается ей в любви.



Киев
    Анна Андреевна Ахматова 

впервые приехала в Киев в 1906 
году, весной, держать экзамены 
в гимназию. Киев был наиболее 
подходящим (и дешёвым) 
местом для продолжения учёбы, 
потому что там жили 
родственники Анны. Она 
поступила в последний класс 
Фундуклеевской гимназии, а 
позднее, осенью 1907 года, на 
юридический факультет Высших 
женских курсов. По её 
воспоминаниям, обучение там 
нравилось ей, пока они изучали 
историю права и латынь, когда 
же началось изучение чисто 
юридических наук, Анна к ним 
охладела.



● В период жизни в Киеве Анной Ахматовой были созданы 
такие стихотворения, как: "Он любил три вещи на свете", 
"Хочешь знать, как всё это было", "Сжала руки под тёмной 
вуалью", "Сероглазый король", "Молюсь оконному лучу...", 
первые два стихотворения из цикла "Обман", который был 
посвящён поэтессой жене своего брата Андрея Марии 
Горенко, и другие, позднее вошедшие в сборник "Вечер".

● Возможно, наиболее известное из этих стихотворений, это 
"Сжала руки под тёмной вуалью":

     Сжала руки под темной 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
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру"

     8 января 1911 
Читает А. Ахматова



Личная жизнь
● В Киев к ней несколько раз 

приезжал Н.С.Гумилёв, он не 
упускал ни одной возможности 
повидать её. Он неоднократно 
предлагал ей руку и сердце и 
всякий раз получал отказ. Три 
раза он пытался покончить 
жизнь самоубийством. В 
одном из стихотворений 1909 
года Ахматова переживает 
воображаемую гибель брата, 
за которой можно увидеть 
тревогу, как бы одна из 
попыток самоубийства 
Гумилёва не увенчалась 
"успехом".



     В ноябре 1909 года она неожиданно приняла очередное его 
предложение, сделанное на артистическом вечере "Остров искусств". 25 
апреля 1910 года они обвенчались в церкви Никольской слободки за 
Днепром, не сохранившейся до нашего времени. Этот брак очень 
удивил друзей и родственников Анны, многие из них не пришли на 
венчание, считая брак обречённым на неудачу. Это глубоко оскорбило 
Анну. 



Париж     Свой медовый месяц они решили 
провести в Париже. Анна не 
любила Николая, зато он любил ее 
всем сердцем еще с самого 
детства. Николай уже не раз бывал 
в Париже и знал некоторые места, 
где собирались поэты, художники, 
скульпторы и другие люди, 
занимающиеся искусством. Одним 
из таких мест был бар "Ротонда". 
Она была очаровательна, с того 
момента как они зашли в это кафе, 
никто не мог отвести от нее взгляд. 
К тому же посетители этого 
заведения не привыкли видеть там 
женщин. Николай гордился тем, что 
у него такая красивая спутница и 
жена. 



   Как только они зашли, Анна 
заметила молодого 
красивого человека в 
красном шарфе. Это был 
Амедео Модильяни.

    Они сидели и смотрели друг 
на друга и разговаривали. 
Николай увидел это и увел 
свою молодую жену из этого 
кафе.

Амедео Модильяни



Картины   Амедео Модильяни



Весной 1912 Гумилевы 
путешествовали

 по Италии; в сентябре 
родился их сын Лев 

(Л. Н. Гумилёв)
В 1918, разведясь с 

Гумилевым (фактически 
брак распался в 1914), 
Ахматова вышла замуж

 за ассириолога и поэта В. 
К. Шилейко.



Санкт-Петербург
    С 1911 года ее 

творчество неразрывно 
связано с городом на 
Неве. Её поэзия, 
строгая и грандиозная, 
очень родственна 
самому духу Санкт-
Петербурга, "городу 
славы и беды" — так 
называла его великая 
поэтесса. Строки эти 
можно отнести и к жизни 
самой Анны Андреевны, 
ведь она тоже 
завоевала славу, 
пройдя через огромные 
трудности. 



•Сочиняя стихи с 11 лет и печатаясь с 18 лет 
(первая публикация — в издававшемся 
Гумилевым в Париже журнале «Сириус», 
1907), Ахматова впервые огласила свои 
опыты перед авторитетной аудиторией (Вяч. 
Иванов, М. А. Кузмин) летом 1910. . С этого 
времени она становится профессиональным 
литератором. Вышедший год спустя ее 
сборник «Вечер» (с напутствием Кузмина) 
обрел весьма скорый успех. В том же 1912 
участники недавно образованного «Цеха 
поэтов» (Ахматову избрали его секретарем) 
объявляют о возникновении поэтической 
школы акмеизма. 



● Под знаком растущей столичной славы протекает жизнь 
Ахматовой в 1913: она выступает перед многолюдной 
аудиторией на Высших женских (Бестужевских) курсах, ее 
портреты пишут художники, к ней обращают стихотворные 
послания поэты (в т.ч. А. А. Блок, что породило легенду об их 
тайном романе). Возникают новые более или менее 
продолжительные интимные привязанности Ахматовой — к 
поэту и критику Н. В. Недоброво, к композитору А. С. Лурье и др. 
В 1914 выходит второй сборник — «Четки» (переиздавался 
около 10 раз), принесший ей всероссийскую славу, породивший 
многочисленные подражания, утвердивший в литературном 
сознании понятие «ахматовской строки». Летом 1914 Ахматова 
пишет поэму «У самого моря», восходящую к детским 
переживаниям во время летних выездов в Херсонес под 
Севастополем.

● Я научилась просто мудро жить…



● С началом Первой мировой войны Ахматова 
резко ограничивает свою публичную жизнь. В 
это время она страдает от туберкулеза, 
болезни, долго не отпускавшей ее. Углубленное 
чтение классики (А. С. Пушкин, Е. А. 
Баратынский, 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» (Б. М. 
Эйхенбаум). Инспирируя в ранних стихах 
атмосферу «загадки», ауру 
автобиографического контекста, Ахматова 
вводит в высокую поэзию свободное 
«самовыражение» как стилевой принцип. 
Кажущаяся фрагментарность, разъятость, 
спонтанность лирического переживания все 
явственнее подчиняется сильному 
интегрирующему началу, что дало повод В. В. 
Маяковскому заметить: «Стихи Ахматовой 
монолитны и выдержат давление любого 
голоса, не дав трещины».

● Я голос ваш, жар вашего дыхания



● В ноябре 1921 года появилась пятая 
книга стихотворений Анны Ахматовой 
«Anno domini MCMXXI» («В лето 
господне 1921»). Книга состояла из трех 
разделов. Первый — «Anno domini» 
содержал стихи 1921 года, второй — 
«Голос памяти» включал в себя и более 
ранние стихотворения, а третий 
представлял собой перепечатку книги 
«Подорожник».

● Первые послереволюционные годы в 
жизни Ахматовой отмечены лишениями 
и полным отдалением от литературной 
среды, но осенью 1921 после смерти 
Блока, расстрела Гумилева она, 
расставшись с Шилейко, возвращается к 
активной деятельности — участвует в 
литературных вечерах, в работе 
писательских организаций, публикуется 
в периодике. В том же году выходят два 
ее сборника — «Подорожник» и «Anno 
Domini. MCMXXI». В 1922 на полтора 
десятка лет Ахматова соединяет свою 
судьбу с искусствоведом Н. Н. Пуниным.

Книга стихов Анны Ахматовой с автографом 



● В 1924 новые стихи Ахматовой публикуются в 
последний раз перед многолетним перерывом, 
после чего на ее имя наложен негласный 
запрет. В печати появляются только переводы 
(письма Рубенса, армянская поэзия), а также 
статья о «Сказке о золотом петушке» Пушкина. 
В 1935 арестованы ее сын Л. Гумилев и Пунин, 
но после письменного обращения Ахматовой к 
Сталину их освобождают. В 1937 НКВД готовит 
материалы для обвинения ее в 
контрреволюционной деятельности; в 1938 
снова арестован сын Ахматовой. Облеченные в 
стихи переживания этих мучительных лет 
составили цикл «Реквием», который она два 
десятилетия не решалась зафиксировать на 
бумаге. В 1939 после полузаинтересованной 
реплики Сталина издательские инстанции 
предлагают Ахматовой ряд публикаций. 
Выходит ее сборник «Из шести книг» (1940), 
включавший наряду с прошедшими строгий 
цензурный отбор старыми стихами и новые 
сочинения, возникшие после долгих лет 
молчания. Вскоре, однако, сборник 
подвергается идеологическому разносу и 
изымается из библиотек.



● В последнее десятилетие жизни 
Ахматовой ее стихи постепенно, 
преодолевая сопротивление 
партийных бюрократов, боязливость 
редакторов, приходят к новому 
поколению читателей. В 1965 издан 
итоговый сборник «Бег времени». На 
закате дней Ахматовой было 
позволено принять итальянскую 
литературную премию Этна-
Таормина (1964) и звание почетного 
доктора Оксфордского университета 
(1965). Сам факт существования 
Ахматовой был определяющим 
моментом в духовной жизни многих 
людей, а ее смерть означала обрыв 
последней живой связи 

     с ушедшей эпохой.



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 Комарово под 
Ленинградом.

Покинув этот мир, Ахматова 
оставила нам бесценное наследие, 

без которого мы сейчас и не 
мыслим свою жизнь, как не мыслим 

ее без Пушкина и, наконец, без 
любви.

Анна Ахматова умерла в 1966 году, 
словно "муза ушла по дороге, 

осенней, узкой, крутой..."
Горельеф А Ахматовой на 
открытой площадке,на Петровке, 
осень 2006 




