
Анна Ахматова 

И когда друг друга проклинали 

В страсти, раскаленной добела,  

Оба мы еще не понимали,  

Как земля для двух людей мала, 

И что память яростная мучит,  

Пытка сильных - огненный недуг!  

И в ночи бездонной сердце учит 

Спрашивать: о, где ушедший 

друг? 

А когда, сквозь волны фимиама,  

Хор гремит, ликуя и грозя,  

Смотрят в душу строго и упрямо 

Те же неизбежные глаза. 

                                     1909 



Детство и юность... 

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. 



Творчество и любовь... 
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 



На руке его много блестящих 
колец... (1907) 
 
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. 



Стихотворные сборники... 

Печаль, которой дышали стихи "Вечера", казалась печалью "мудрого и 

уже утомленного сердца" и была пронизана "смертельным ядом  иронии", 

по словам Г. И. Чулкова, что давало основание возводить поэтическую 

родословную Ахматовой к  И. Ф. Анненскому, которого Гумилев назвал 

"знаменем" для "искателей новых путей", имея в виду поэтов-акмеистов. 

"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". 

После "Четок" к Ахматовой приходит слава. Ее лирика оказалась близка 

не только "влюбленным гимназисткам", как иронично замечала Ахматова. 
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. 



Годы войны... 
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". 



Революция... 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. В 1926 г. должно было выйти 

двухтомное собрание ее стихотворений, однако издание не состоялось, 

несмотря на продолжительные и настойчивые хлопоты. Только в 1940 г. 

увидел свет небольшой сборник "Из шести книг", а два следующих — в 

1960-е годы ("Стихотворения", 1961; "Бег времени", 1965). 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). 




