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          Анна Андреева Горенко (такова 
настоящая фамилия поэтессы) 
родилась 11  июня  1889 года в 
Одессе. Отец ее, Андрей Антонович 
Горенко был отставным капитаном 
второго ранга. Мать поэтессы, Инна 
Стогова, была интеллигентной, 
начитанной женщиной, водившей 
дружбу с представителями 
творческой элиты Одессы. Когда 
Анне исполнился год, семейство 
Горенко перебралось в Царское 
Село под Петербургом. 



        С детства Анну обучали 
французскому языку и светскому 
этикету, что было привычным для 
любой девушки из интеллигентной 
семьи. Образование Анна получила 
в Царскосельской женской 
гимназии, там же она 
познакомилась со своим первым 
мужем Николаем Гумилевым и 
написала первые стихи. Встретив 
Анну на одном из торжественных 
вечеров в гимназии, Гумилев был 
очарован ею и с тех пор хрупкая 
темноволосая девушка стала 
постоянной музой его творчества. 



        Первый свой стих Ахматова 
сочинила в 11 лет и после этого 
стала активно 
совершенствоваться в искусстве 
стихосложения. Отец поэтессы 
считал это занятие несерьезным, 
поэтому запретил ей подписывать 
свои творения фамилией Горенко. 
Тогда Анна взяла девичью 
фамилию своей прабабушки – 
Ахматова. Впрочем, очень скоро 
отец совсем перестал влиять на 
ее творчество – родители 
развелись, и Анна с матерью 
переехали сначала в Евпаторию, 
затем – в Киев, где с 1908 по 1910 
год поэтесса училась в Киевской 
женской гимназии.  



    В 1910 Ахматова вышла 
замуж за своего давнего 
поклонника Гумилева. 
Николай Степанович, 
который уже тогда был 
довольно известной 
личностью в поэтических 
кругах, поспособствовал 
публикации поэтических 
наработок супруги. 



        Первые стихи Ахматовой 
начали печататься в разных 
изданиях с 1911 года, а в 
1912 вышел ее первый 
полноценный поэтический 
сборник – «Вечер». В 1912 
году Анна родила сына 
Льва, а в 1914 к ней пришла 
известность – сборник 
«Четки» получил хорошие 
отзывы критиков, Ахматова 
стала считаться модной 
поэтессой.  



      Впрочем, и этот брак 
был недолгим – в 1922 
году поэтесса 
развелась и с ним, 
чтобы через полгода 
сочетаться браком с 
искусствоведом 
Николаем Пуниным. 
Парадокс: 
впоследствии Пунин 
будет арестован 
практически в одно 
время с сыном 
Ахматовой – Львом, 
однако Пунина 
освободят, а Лев 
пойдет по этапу.  



       Последний опубликованный сборник 
Анны Андреевны датируется 1924 годом. 
После этого ее поэзия попадает в поле 
зрения НКВД, как «провокационная и 
антикоммунистическая». Поэтесса тяжело 
переживает невозможность публиковаться, 
много пишет «в стол», мотивы ее поэзии 
меняются с романтических на 
социальные.  



       После ареста мужа и сына Ахматова начинает 
работу над поэмой «Реквием». «Топливом» для 
творческого неистовства стали выматывающие душу 
переживания за родных людей. Поэтесса прекрасно 
понимала, что при нынешней власти это творение 
никогда не увидит свет, и, чтобы хоть как-то 
напомнить о себе читателям, Ахматова пишет ряд 
«стерильных» с точки зрения идеологии 
стихотворений, которые вместе с отцензуренными 
старыми стихами составляют сборник «Из шести 
книг», вышедший в 1940 году. 



    Всю Вторую мировую войну 
Ахматова провела в тылу, в 
Ташкенте. Практически сразу 
после падения Берлина 
поэтесса вернулась в Москву. 
Однако там она уже давно не 
считалась «модной» 
поэтессой: в 1946 году ее 
творчество раскритиковали на 
заседании Союза писателей, и 
вскоре Ахматова была 
исключена из ССП. 



          Вскоре на Анну Андреевну обрушивается 
еще один удар: вторичный арест Льва 
Гумилева. Во второй раз сыну поэтессы 
присудили десять лет лагерей. Все это время 
Ахматова пыталась вытащить его, строчила 
просьбы в Политбюро, однако никто к ним не 
прислушался. Сам Лев Гумилев, ничего не 
зная о стараниях матери, решил, что она не 
приложила достаточно усилий, чтобы помочь 
ему, поэтому после освобождения отдалился 
от нее. 



      В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе 
советских писателей и она постепенно 
возвращается к активному творческому труду. В 
1964 году ей была присуждена престижная 
итальянская литературная премия «Этна-
Торина» и ей позволяют получить ее, поскольку 
времена тотальных репрессий прошли, и 
Ахматова перестала считаться 
антикоммунистической поэтессой. В 1958 году 
выходит сборник «Стихотворения», в 1965 – 
«Бег времени». Тогда же, в 1965 году, за год до 
своей смерти, Ахматова получает докторскую 
степень Оксфордского университета. 



      На протяжении всей 
своей сознательной 
жизни Ахматова вела 
дневник, отрывки из 
которого были 
опубликованы в 1973 
году. Накануне своей 
кончины, ложась спать, 
поэтесса написала, что 
ей жаль, что здесь, в 
кардиологическом 
санатории, нет ее 
Библии. По всей 
видимости, Анна 
Андреевна 
предчувствовала, что 
нить ее земной жизнь 
вот-вот оборвется.



        Перед смертью 
Ахматова все-таки 
сблизилась с сыном 
Львом, который долгие 
годы таил на нее 
незаслуженную обиду. 
После смерти поэтессы 
Лев Николаевич принял 
участие в постройке 
памятника вместе со 
своими студентами (Лев 
Гумилев был доктором 
Ленинградского 
университета). 
Материала не хватало, и 
седовласый доктор 
вместе со студентами 
бродил по улицам в 
поисках камней.



      Анна Андреевна Ахматова скончалась 
5 марта 1966 года в подмосковном 
Домодедово. 



Основные достижения
• 1912 – сборник стихов «Вечер»
• 1914—1923 – серия поэтических сборников «Четки», 

состоящая из 9 изданий.
• 1917 – сборник «Белая стая».
• 1922 – сборник «Anno Domini MCMXXI».
• 1935-1940 – написание поэмы «Реквием»; первая 

публикация – 1963, Телль-Авив.
• 1940 – сборник «Из шести книг».
• 1961 – сборник избранных стихотворений, 

1909—1960.
• 1965 – последний прижизненный сборник, «Бег 

времени».


