
Учебная дисциплина:  «Литература» 

Группа:  21М-22С 

Дата проведения урока:  30.04.2020 г 

Тема:  Единство трагедии народа и поэта.  А. А. Ахматова 

«Реквием».  

 

Цель:   показать, как драма поэта и народа нашла отражение в 

творчестве А.А. Ахматовой; совершенствовать навыки и умения 

анализа интерпретации лирического произведения как 

художественного целого. 

 

РАБОТА НАД ТЕМОЙ. 

 

 Задание 1. Запишите число и тему урока. 

 

Задание 2. Перейдите по ссылке и прослушайте поэму А. Ахматовой 

«Реквием»  

https://vk.com/video-79_162429535 

 

Задание 3 . Законспектируйте  лекцию в рабочую тетрадь. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения. 
 

«Можно ль было предположить тогда… что хрупкая эта и тоненькая 

женщина издаст… женский, материнский, вопль не только о себе, но обо 

всех страждущих — жёнах, матерях, невестах, вообще обо всех 

распинаемых?» – Бориса Зайцев. 

 

Над лирическим циклом «Реквием» Анна Ахматова работала в период с 

1934-го по 1940-й год. В это время она находилась под пристальным 

вниманием властей как опальный поэт и жена контрреволюционера, 

постоянно чувствуя на себе настороженный взгляд «Усача» (так называла 

она Сталина). «Реквием» не мог быть напечатан в то время. Более 20 лет эти 

стихи передавали из уст в уста, держали в памяти люди, которым Ахматова 

доверяла; позже она вспоминала, что «“Реквием” знали наизусть 11 человек, 

и никто меня не предал». В 1963 году поэма была опубликована за границей 

и лишь в 1987 году стала известна широкому читателю в России. 

 

Смысловая нагрузка названия поэмы имеет большое значение. «Реквием» 

переводится как похоронная месса, католическая служба по усопшему, в 

буквальном переводе – просьба о покое. Назвав так свою поэму, Ахматова 

открыто заявляет о том, что это – надгробное слово, посвящённое всем 

погибшим в страшные времена сталинских репрессий, а также тем, кто 

страдал, переживая за своих родных и близких. 

https://vk.com/video-79_162429535


 

«Вместо предисловия.  

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных 

очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за 

мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась 

от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все 

говорили шепотом): 

— А это вы можете описать? 

И я сказала: 

— Могу. 

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом. 

Так рождались стихотворения, вместе составившие “Реквием”. 

Нет! И не под чуждым небосводом 

И не под защитой чуждых крыл, — 

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был». 

 

В «Посвящении» Ахматова постоянно употребляет местоимение «мы», 

подчёркивая общую боль и беду. Масштабы трагедии, материнского горя 

заданы уже первыми строками посвящения к поэме. 

Перед этим горем гнутся горы, 

Не течёт великая река, 

Но крепки тюремные затворы, 

А за ними “каторжные норы” 

И смертельная тоска… 

 

Подробности происходящего воспроизводятся с обычной для Ахматовой 

достоверностью, но оказываются столь страшными, что позволяют 

почувствовать леденящее дыхание смерти. 

 

Уводили тебя на рассвете, 

За тобой, как на выносе, шла, 

В тёмной горнице плакали дети, 

У божницы свеча оплыла. 

На губах твоих холод иконки, 

Смертный пот на челе... Не забыть! 

Буду я, как стрелецкие жёнки, 

Под кремлёвскими башнями выть. 

 

Тема единения с всеобщей народной болью, заданная в эпиграфе, 

предисловии и в посвящении особо подчёркивает небольшая глава 

«Распятие». Именно в ней раскрывается вся боль героини — матери, 

потерявшей сына. Её страдания ассоциируются с состоянием Богородицы. 

 

Магдалина билась и рыдала, 

Ученик любимый каменел, 



А туда, где молча Мать стояла, 

Так никто взглянуть и не посмел. 

Слова о безумии, которое «крылом души закрыло половину», относятся уже 

не только к той, которую настигла беда, но к самому времени. 

И я молюсь не о себе одной, 

А обо всех, кто там стоял со мною, 

И в лютый холод, и в июльский зной 

Под красною ослепшею стеною. 

 

Крик боли прорывается, но предпочтение отдаётся слову, сказанному 

негромко, на пределе душевных сил: шёпотом, как говорили в той страшной 

очереди. 

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

Согласье на это даю торжество, 

Но только с условьем - не ставить его 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь, 

Ни в царском саду у заветного пня, 

Где тень безутешная ищет меня, 

А здесь, где стояла я триста часов 

И где для меня не открыли засов. 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 

Забыть громыхание чёрных марусь, 

Забыть, как постылая хлопала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

 

Нигде в поэме Ахматова не бросает вызов палачам, не грозит возмездием. 

Обвинения выдвигает время, которое, расставляя всё на свои места, 

непременно воздвигнет памятник безвинно погибшим. Создав «Реквием», 

поэтесса отслужила панихиду по безвинно осуждённым. Панихиду по своему 

поколению. Панихиду по собственной жизни. 

 

Поэма «Реквием»  состоит из отдельных стихов, написанных в разное время.  

Но, готовя эти стихи к изданию, Ахматова называет цикл поэмой.  

Композиция поэмы трёхчастная: она состоит из пролога, основной части,  

эпилога, но при этом имеет сложную структуру. Поэма начинается с  

эпиграфа. Далее следует предисловие, написанное прозой и названное  

Ахматовой «Вместо предисловия». 

 

Пролог состоит из двух частей («Посвящение» и «Вступление»). 

После этого идёт основная часть, состоящая из 10 небольших глав, три из  

которых имеют название – это седьмая: «Приговор», восьмая: «К смерти», 

 десятая: «Распятие», состоящая из двух частей. Остальные главы идут по 

 названию первой строки. Поэма заканчивается Эпилогом, тоже состоящим 

 из двух частей. 



 

Задание 4 . Письменно ответьте на вопросы  по поэме «Реквием». 

 

1. Что означает слово "реквием"? Почему Ахматова использовала в 

качестве названия жанр музыкального произведения? 

2. С какими событиями в жизни страны и в личной жизни поэтессы 

связано содержание «Реквиема»? Что говорит об этом автор поэмы в главе 

"Вместо предисловия"? С какой целью Ахматова вводит в текст поэмы 

автобиографическую подробность? 

3.  Как бы Вы определили темы поэмы? 

4. Почему поэтесса считает, что памятник ей должен стоять здесь, у 

тюрьмы, а не у моря и не в Царском Селе? 

5.  Почему она считает долгом сохранить память о том, что пережила 

сама и чему были свидетелями её соотечественники? 

 

 

Работы высылайте на электронную почту преподавателя  

Вертяшкиной Н.П. wertyshkina@mail.ru 
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