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Тема: «Поэты серебряного века. Творчество А.А.Ахматовой». 

Цели урока: образовательная – познакомить учащихся с биографией и 

лирикой Ахматовой, охарактеризовать особенности творчества поэта «после 

акмеизма»; развивающая - развитие навыков анализа стихотворений, речи, 

развитие у учащихся наблюдательности, устной и письменной речи, навыков 

отбора материала для сочинения; воспитательная - воспитание интереса к 

искусству слова, к познанию человека. 

Методическое обеспечение: портреты Ахматовой, сборники её стихов. 

Методы проведения урока: лекция с элементами беседы, фронтальный 

опрос, работа со словарём, сопоставление раннего и позднего творчества 

поэта, запись в тетрадь. 

Тип урока – комбинированный. 

Ход урока 

Ахматова принесла в русскую литературу всю сложность 

и богатство русского романа Х\Х века. Свою поэтическую 

форму, острую и своеобразную, она развила с оглядкой на 

психологическую прозу. 

О.Э. Мандельштам. 

  

I. Оргмомент. 

II. Слово учителя. 

1. Биография. 

11 (23) июня 1889 г. – родилась Анна Горенко близ Одессы в семье флотского 

инженера-механика в отставке. 

Отец – Андрей Антонович Горенко (1848-1915) 



Мать – Инна Эразмовна (1952-1930). О ней Ахматова напишет: 

                        …женщина с прозрачными глазами 

                        (Такой глубокой синевы, что море 

                        Нельзя не вспомнить, поглядевши в них), 

                        С редчайшим именем и белой ручкой, 

                        И добротой, которую в наследство 

                        Я от нее как будто получила, 

                        Ненужный дар моей жестокой жизни… 

Большая семья: 6 детей: Андрей, Инна, Анна, Ия, Ирина, Виктор. Ирина рано 

умерла от туберкулеза. 

1890 г. – переезд в Царское Село 

В 11 лет начала писать стихи. Отец называл «декадентской поэтессой». Когда 

Анне было 17 лет, отец узнал о ее поэтических опытах и попросил не срамить 

его имени. Так появился псевдоним – Ахматова (в честь последнего хана 

Золотой Орды Ахмата, ее родственника по материнской линии). 

О детстве: 

                                              И никакого розового детства… 

                                               Веснушечек, и мишек, и кудряшек… 

Когда Анне было 16 лет – родители расстались 

1906-1907 гг. - Киевская гимназия 

1907 г. – юридический факультет Высших женских курсов в Киеве 

1910 г. – свадьба с Гумилевым, поездка в Париж 

1912 г. – первый сборник Ахматовой «Вечер» (тираж 300 экземпляров, 

переиздавался 13 раз) 



            Путешествие по Европе: Швейцария, Италия, Генуя, Пиза, Флоренция, 

Болонья, Венеция, Вена, Краков. 

1 октября 1912 г. – рождение сына, назвали Лев 

1914 г. – сборник «Четки», поэма «У самого моря» 

1917 г. – книга «Белая стая» 

После революции – работа в библиотеке агрономического института. 

1921 г. – книга «Подорожник» 

1921-1922 гг. – книга «Anno Domini» 

30-е годы – волна сталинских репрессий 

Находилась в блокадном Ленинграде, уехала в Ташкент. 

1944 г. – возвращение в Ленинград. Очерки «Три сирени» и «В гостях у 

смерти». 

1946 г.- поэзия Ахматовой объявлена чуждой народу, враждебной ему. 

Исключение из Союза писателей, уничтожен тираж уже напечатанного 

сборника стихов, мучительная нищета. 

Конец 50-х гг. – снят запрет и имени Ахматовой. 

1962 г. – «Поэма без героя» (писала 22 года) 

1964 г. – присуждение международной премии «Этна-Таормина» (на 

Сицилии) 

1965 г. – почетная степень доктора Оксфордского университета 

5 марта 1966 г. – умерла 

III. Анна Ахматова. Биография в портретах 

 

Анна Ахматова в современной живописи и графике. 

О, не вздыхайте обо мне, 

Печаль преступна и напрасна, 



Я здесь, на сером полотне, 

Возникла странно и неясно. 

                        Анна Ахматова 

      Внешность Анны Ахматовой, её профиль, гордо посаженная на стройную  

фигуру голова, выразительные глаза – не могли не привлечь внимание 

художников. 

Литературный критик Николай Недоброво, близкий друг Ахматовой,  писал в 

1914 году: "...Попросту красивой ее назвать нельзя, но внешность ее 

настолько интересна, что с нее стоит сделать леонардовский рисунок, 

гейнсборовский портрет маслом, и икону темперой,  поместить ее в самом 

значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии". 

 

Многие художники, современники Ахматовой,  стремились изобразить, 

написать её портрет - Амедео  Модильяни, Савелий Сорин , Ольга Делла Вос 

Кардовская, Натан Альтман, Зинаида Серебрякова , Кузьма Петров-Водкин, 

Юрий Анненков, Николай Тырса и другие. 

Вглядываясь в свои портреты, Ахматова узнавала что-то новое о себе самой 

— и это находило в ней отражение, становилось импульсом для творчества. 

В 1915 г. она вспоминала сеансы у Натана Альтмана: 

Как в зеркало, глядела я тревожно 

На серый холст, и с каждою неделей 

Все горше и страннее было сходство 

Мое с моим изображеньем новым. 

 

Художников и графиков второй половины  XX века и наших современников 

по- прежнему влечёт образ Ахматовой. Они видят в облике поэтессы 

отражение сложных явлений жизни, человеческих драм, любви... 

1911 год. Начинающая поэтесса Анна Ахматова 

вместе с мужем Николаем Гумилевым 

 поехала в Париж. Там в популярном у богемной публики кафе «Ротонда» она 

познакомилась с молодым итальянским художником Амедео Модильяни. «Вы 

во мне как наважденье», — писал Ахматовой художник после ее отъезда и 

создавал портреты поэтессы — по памяти. Она потом вспоминала: «Все, что 

происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень 

короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не 

преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий 

предрассветный час». 

Позже почти все рисунки Модильяни сгорели в пожаре в ее царскосельском 

доме во время революции. Уцелел лишь один, самый дорогой, с которым она 

уже никогда не расстанется, — тот, где Ахматова изображена в виде 

аллегорической фигуры «Ночи». 
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«Образ Ахматовой перекликается с фигурой одного из известнейших 

архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия. Я имею в виду 

аллегорическую фигуру «Ночи» на крышке саркофага Джулиано Медичи, этот 

едва ли не самый значительный и таинственный из женских образов 

Микеланджело. К «Ночи» восходит и композиционное построение рисунка 

Модильяни». 

Николай Харджиев, писатель и историк 

 

 

«Такая, какой ее знали друзья — поэты» (портрет Альтмана) 

 

1914 год. Вышел второй сборник Ахматовой — «Четки», который принес ей 

признание. На портрете Натана Альтмана она предстала гордой, но уязвимой. 

Практически в одно время с Альтманом Ахматову написала Ольга Делла-Вос-

Кардовская. 

В своих воспоминаниях дочь художницы Екатерина сравнивала эти две 

работы: «Но как ни нравится мне с художественной стороны ахматовский 

портрет работы моей матери, и все же считаю, что Ахматова такая, какой ее 

знали ее друзья — поэты, поклонники тех лет, Ахматова «четко» передана не 

на этом портрете, а на портрете работы Альтмана». 



Об авангардном портрете и самом Натане Альтмане поэтесса писала в 

стихотворении «Покинув рощи родины священной»: 

Как в зеркало, глядела я тревожно 

На серый холст, и с каждою неделей 

Все горше и страннее было сходство 

Мое с моим изображеньем новым. 

Теперь не знаю, где художник милый, 

С которым я из голубой мансарды 

Через окно на крышу выходила 

И по карнизу шла над смертной бездной, 

Чтоб видеть снег, Неву и облака, — 

Но чувствую, что Музы наши дружны 

Беспечной и пленительною дружбой, 

Как девушки, не знавшие любви. 

«Печальная красавица» (портрет Анненкова) 

 

1921 год. Ахматова жила в Петрограде, она была замужем за Владимиром 

Шилейко (они поженились в 1918 году сразу после развода Ахматовой и 

Гумилева). Друзья поэтессы, Борис Анреп и Ольга Глебова-Судейкина 

, эмигрировали — она осталась в Советской России, тяжело переживая 

наступившие перемены и расставание с близкими людьми. 

Здесь, в Петрограде, в доме на Кирочной улице, ее и нарисовал Юрий 

Анненков, который всеми силами старался отвлечь Ахматову от тягостных 

мыслей: «Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, 

наряженной в модное платье светской прелестницы! <…> Ахматова 
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позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку на грудь. 

Во время сеанса мы говорили, вероятнее всего, о чем-нибудь весьма невинном, 

обывательском, о каком-нибудь ни-о-чем». 

«Духовный портрет» (портрет Петрова-Вод 

1922 год. Прошедший год был одним из самых трагичных в жизни Ахматовой: 

ее первый муж Николай Гумилев был расстрелян, ее учитель Александр Блок 

 умер. В это время выходят два сборника стихов Ахматовой — «Подорожник» 

и «Anno Domini MCMXXI», в которые вошли стихотворения, посвященные 

обоим поэтам. 

В тот же год она рассталась со своим вторым мужем. Их брак был не самым 

счастливым, Ахматова писала: «Мне муж палач, а дом его тюрьма». В этот 

тяжелый период жизни поэтессы ее написал Кузьма Петров-Водкин. 

Писательница Мариэтта Шагинян назвала эту работу иконой, духовным 

портретом. А вот сама поэтесса отзывалась о нем так: «Не похож — он 

робкий». 

 

«Черный ангел» (портрет Тырсы)  
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1928 год. К этому времени Ахматову совсем перестали печатать: «После моих 

вечеров в Москве (весна 1924-го) состоялось постановление о прекращении 

моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах и 

альманахах, приглашать на литературные вечера. Я встретила на Невском М. 

Шагинян. Она сказала: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление 

ЦК — не арестовывать, но и не печатать». 

В это время художник Николай Тырса создает три портрета Ахматовой, 

используя необычные материалы — смесь акварели с копотью от керосиновой 

лампы. Осип Мандельштам 

 был впечатлен работами художника: 

Как черный ангел на снегу 

Ты показалась мне сегодня, 

И утаить я не могу — 

Есть на тебе печать Господня. 

В белом платье в белой ночи (портрет Осмёркина) 

 

1939 год. В этот период Анна Ахматова писала совсем мало, больше 

переводила, занималась исследованием творчества Пушкина 

. Ее сын Лев Гумилев был в лагерях, а друг Осип Мандельштам скончался в 

пересыльном лагере. 

Поэтесса продолжала получать предложения написать ее портрет. Она часто 

говорила, что «эта тема в живописи и графике уже исчерпана», однако 

согласилась позировать бывшему участнику группы «Бубновый валет» 

Александру Осмёркину. 21 июня 1939 года художник писал: «Каждый день 

бываю у Анны Андреевны, которую пишу в белом платье на фоне 

шереметьевских лип в белую ночь. Начинаю сеанс в 11 и до 2-х, чтобы успеть 

к мостам». Специально для портрета поэтесса заказала белое платье, правда, 
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сшить его не успели — позировала в прокатном. В эти дни она написала свои 

знаменитые строки: 

И упало каменное слово 

На мою еще живую грудь. 

Ничего, ведь я была готова. 

Справлюсь с этим как-нибудь. 

У меня сегодня много дела: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

А не то… Горячий шелест лета 

Словно праздник за моим окном. 

Я давно предчувствовала этот 

Светлый день и опустелый дом. 

Подведение итогов. Выставление оценок. 


