
Психологический фактор является неотъемлемым критерием характеристики 
младшего школьного возраста, ведь социальная адаптация оказывает значительное 
влияние на сознание ребёнка. Среди ведущих видов деятельности в данном периоде 
жизни является учебная деятельность. В этой связи, многими психологами и педагогами 
отмечается, что первоосновы учебной деятельности формируют целостное восприятие 
учебного процесса человеком именно на начальном этапе обучения. Так в учебном 
процессе младшие школьники приобретают новые свойства психики, такие как 
интеллектуальная и личностная рефлексия, умение анализировать, осуществлять 
умственное планирование [3].

В младшем школьном возрасте в качестве доминирующей функции проявляется 
мышление, происходит переход образного мышления к логическому. Так при 
приближении ребёнка к границе со средним школьным возрастом начинают проявляться 
первые субъективные различия в мышлении. Также в этом возрасте у детей пока еще 
доминирует непроизвольное внимание, потому его удержание может быть лишь с 
помощью высокой мотивации и волевых усилий, что особенно важно при занятиях 
хореографическим искусством, где волевые качества являются доминирующими.

В 7-8-летнем возрасте ребёнок уже становится готов к восприятию правил, норм, 
их систематическому выполнению. В этот же период необходимо начинать эстетическое 
воспитание детей, их психика уже подготовлена к данному процессу [1, с. 178].

На наш взгляд, обеспечению оптимальных условий эстетического воспитания 
детей младшего школьного возраста будет способствовать учет педагогами их психо
физиологических характеристик и особенностей детей данной категории, а также 
правильная организация их образовательно-воспитательного процесса (разработка 
учебных программ и грамотное ведение учебно-воспитатеьного процесса), 
обеспечивающая эффективного, целенаправленного воспитания подрастающего 
поколения, богатого глубокими эстетическими ценностями.
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В статье рассматриваются черты образа Пушкина в поэтическом сознании Ахматовой. Влияние 
пушкинской традиции на творчество поэтессы выражалось в притяжении к античности, в близости образа 
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сыграла работа Ахматовой над научными статьями о нем.
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А.А. Ахматова как поэт развивалась под влиянием А.С. Пушкина. В самом начале 
творчества Ахматовой современниками было отмечено присутствие в нем множества черт 
пушкинской лирики. В.М. Жирмунский говорил о возрождении традиций пушкинской 
школы в поэзии Ахматовой; А.Л. Сломинский и Д.П. Якубович в рецензиях на «Белую 
стаю» (1917) отмечали сходство двух поэтов в форме и способах выражения мысли. 
Подвел итог такого рода сопоставлениям К.В. Мочульский в работе «Поэтическое 
творчество Анны Ахматовой», отметив необходимость более систематического 
сопоставления творчества Пушкина и Ахматовой на композиционном уровне [10, с. 50].

В советском литературоведении на данный вопрос обращали внимание такие 
исследователи, как В.Н. Голицина, Э.Г. Герштейн, А.Л. Дмитриев, В.В. Мусатов,
A. И. Павловский, Г.М. Темненко, Р.Д. Тименчик, Аманда Хейт и др. Недавно защищены 
диссертации таких исследователей, как Г.Н. Можейко, Л.Л. Сауленко, Л.В. Шатихина.

Проблема усвоения пушкинской традиции в творчестве А.А. Ахматовой не может 
рассматриваться как копирование содержания или формы. Вопрос заключается в способе 
и уровне воздействия творчества Пушкина на Ахматову. Это воздействие выражалось 
множеством факторов, и в первую очередь, годами ее жизни в Царском Селе. Сама 
поэтесса в автобиографии писала: «Мои первые воспоминания - царскосельские» [2, 
с. 51]. С детства и юности Ахматова была окружена людьми, почитавшими Пушкина, а 
именно В.В. Ивановым, М.Л. Лозинским, В.К. Шилейко и Н.С. Гумилевым. По 
свидетельству Р.Д. Тименчик, В.С. Срезневская, подруга Ахматовой по Царскому Селу, 
вспоминала о 1904-1905 гг. так: «Мы обе боготворили Пушкина, знали его хорошо, 
помнили и изучали его биографию по всем доступным нам источникам» [16, с. 111]. В 
дальнейшем исследования творческого наследия Пушкина и помощь в подготовке 
академического издания его сочинений способствовали знакомству, общению и 
творческим контактам со многими сотрудниками Пушкинского Дома - с
B. В. Виноградовым, Ц.С. Вольпе, Г.А. Гуковским и др. Таким образом, имя Пушкина 
сопутствовало Ахматовой всю жизнь.

Влияние Пушкина на Ахматову проявлялось не в подражании, - это влияние было 
настолько связано с ее собственной жизнью, что Ахматова не замечала отголоски 
пушкинской традиции в своем творчестве. Прежде всего, это выражалось в общих для 
двух поэтов темах, таких как Царское Село, Петербург, Кавказ, море и т.д. В.В. Мусатов 
утверждает, что «пушкинское начало заявляло о себе там, где Ахматова ставила своей 
задачей утверждение любви как основополагающей ценности бытия и приятия жизни 
через любовь» [11, с. 138].

В лирике поэтессы с именем Пушкина связано несколько стихотворений: цикл «В 
Царском Селе» (1911), «Царскосельская статуя» (1916), «Пушкин» (1943), незавершенное
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стихотворение «И отнять у них невозможно» (1959). В каждом из этих стихотворений 
Ахматова изображает Пушкина по-новому. Первый раз он предстает как «смуглый 
отрок», который «у озерных грустил берегов» и образ которого до сих пор остается 
живым: «И столетие мы лелеем // Еле слышный шелест шагов» [1, т. 1, с. 77]. «Смуглый 
отрок» читал том стихотворений Парни - французского классициста, что с самого 
открытия темы Пушкина связывает образ поэта с ориентирующимися на античность 
литераторами.

У Ахматовой было особенное, очень «личное» отношение к Пушкину, что 
отмечали многие ее современники. В.А. Мануйлов писал, что «Ахматова любила 
Пушкина ревнивой любовью. Она не могла быть беспристрастной к нему» [9, с. 264]. Это 
чувство выражается в стихотворении «Земная слава как дым» (1914 г): «Любовникам всем 
моим // Я счастие приносила. // Один и сейчас живой, // В свою подругу влюбленный, // И 
бронзовым стал другой // На площади оснеженной» [1, т. 1, с. 168]. По утверждению
С.А. Коваленко, «комментаторы стихотворения обращали внимание на возможную его 
связь с открытием годом ранее в Царском Селе памятника Пушкину» [8, с. 53]. Поэтесса 
использует пушкинский образ в стихотворении «Царскосельская статуя» для передачи 
чувств и мыслей по поводу «воспетой девушки»: «Смотри, ей весело грустить, //Такой 
нарядно-обнаженной» [1, т. 1., с. 196]. Оксюморон «весело грустить» был бы непонятен 
без пушкинского стихотворения с аналогичным названием: «Дева, над вечной струей, 
вечно печальна сидит» [15, с. 71].

Ахматова воспринимает Пушкина не просто как гения. В.М. Жирмунский обращал 
внимание на то, что «у нее было свое, "домашнее" восприятие Пушкина - не как поэта 
далекого прошлого, а как близкого ей человека, почти как современника» [7, с. 56]. Такое 
восприятие выразилось и в стихотворении «Пушкин» (1943): «Кто знает, что такое слава! 
// Какой ценой купил он право, // Возможность или благодать, // Над всем так мудро и 
лукаво // Шутить, таинственно молчать, // И ногу ножкой называть?» [1, т. 2, с. 70]. В 
стихотворении «И отнять у них невозможно» Ахматова подчеркивала значимость 
Пушкина для всей России, которая особенно проявилась спустя век после смерти поэта: 
«Чрез столетие получили // Имя - Пушкинский Петербург» [1, т. 3, с. 76].

Но этими стихотворениями, на наш взгляд, не ограничивается присутствие образа 
Пушкина у Ахматовой. Полагаем, что неназванный Пушкин присутствует в цикле 
«Античная страничка» (1961), состоящем их двух стихотворений: «Смерть Софокла» и 
«Александр у Фив», которые, по нашему мнению, тоже могли быть посвящены Пушкину. 
В них нет на него прямого указания, но есть образ Поэта, гения, в котором можно увидеть 
именно Пушкина: «А в этот час уже в бессмертье гений шел^», - отмечает Ахматова в 
стихотворении «Смерть Софокла». Косвенным подтверждением нашего предположения 
является то, что цикл создан в этом же году, когда написано короткое «Слово о 
Пушкине», где утверждается, что «Он победил и время и пространство». Показательно 
также созвучие стихотворения «Смерть Софокла» ахматовской заметке «Гибель 
Пушкина» (написана в 1958 г., опубликована в 1973). В стихотворении «Александр у 
Фив» Ахматова обращает внимание на Дом Поэта, который царь, разрушивший весь 
город, разрушить не посмел: «Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта» [1, т.2, 
с. 118]. В той же статье Ахматова замечает, что «тысячи людей бросились к дому поэта и 
навсегда вместе со всей Россией там остались.^ Вся эпоха мало-помалу стала называться 
пушкинской» [1, т. 6, с. 295]. Поздняя Ахматова была склонна к тайнописи, потому 
представляется неслучайным то, что в самом названии этого стихотворения присутствует 
имя Александр, которое, возможно, служит подсказкой для понимания подтекста 
стихотворения.

Мы уже указывали на наличие у Ахматовой культурного пласта, восходящего к 
пушкинской традиции или объединяющего её с Пушкиным. В этом пласте необходимо 
выделить античную составляющую, связанную как с биографическим контекстом, так и с 
ориентацией на классические образцы. С 1920-х годов Ахматова «систематически
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обращается к античной классике и литературе нового времени (преимущественно 
французской и английской), отмечая соприкосновения Пушкина с предшествующей и 
современной ему западноевропейской литературной традицией» [4, с. 32]. Известно, что 
Пушкин начинал писать, ориентируясь на древнегреческую и древнеримскую поэзию, и в 
1830-е годы увлеченно переводил античную лирику, самые известные произведения 
последних лет жизни Пушкина («Памятник», «Из Пиндемонти» и многие другие) связаны 
с Горацием. Название цикла «Античная страничка» у Ахматовой призвано вызвать 
ассоциации с античной статуей, античными музами, античным стихом.

Примечательно в этом отношении и сходство образа Музы у двух поэтов. Муза - 
античный образ, занимавший в творчестве Пушкина важное место. К Музе Ахматова, как 
и Пушкин, относилась с особой почтительностью, уважением. Образы музы у двух поэтов 
очень близки. Ср. у Ахматовой: «Муза-сестра заглянула в лицо, // Взгляд ее ясен и ярок» 
[1, т. 1, с. 79], и у Пушкина: «В младенчестве моем она меня любила, // И семиствольную 
цевницу мне вручила. //Она внимала мне с улыбкой^» [14, т. 2, с. 129]. Муза предстает 
как живая, добрая и любящая.

Пушкин не только явно или скрыто присутствовал в лирике Ахматовой, но и 
оказывал влияние на выражение ее поэтической мысли. По замечанию А.Л. Дмитриева, 
многие исследователи «отмечали разговорную лексику и фразеологию Ахматовой» [6, 
с. 64]. Это влияние более всего выразилось в поэме Ахматовой «У самого моря» (1914), 
образцом для которой послужила «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина, что отражено в 
названии ахматовского произведения: ср. у Пушкина «Жил старик со своею старухой // У 
самого синего моря». В.М. Жирмунский отметил, что «к Пушкину восходит и 
повествовательная интонация стихотворной сказки, ее эпическая манера, элементы 
народной лексики и фразеологии, подхватывания и параллелизмы, характерные для 
народного устно-поэтического сказа» [7, с. 128]. Например, «знатного гостя жди до Пасхи, 
//Знатному гостю кланяться будешь...». В.В. Мусатов видит общее у двух поэтов в том, 
что их лирика «ориентирована на произносимость, на исполнение» [11, с. 131]. У 
Ахматовой это особенно видно в «Библейских стихах».

Сходство Ахматовой с Пушкиным проявляется также в выборе торжественного, 
высокого стиля. Примечательно появление у Ахматовой двустиший и четверостиший 
русского александрийского стиха, характерных для классической поэзии Пушкина: «А, 
это снова ты, // Не отроком влюбленным, // Но мужем дерзостным, суровым, 
непреклонным // Ты в этот дом вошел и на меня глядишь^» [1, т. 1, с. 268]. Это 
произведение Ахматовой сходно с пушкинскими строками языком, размером, наличием 
определенных образов. В дальнейшем похожий слог будет проявляться в большей степени 
в гражданской и философской лирике Ахматовой.

А.Л. Дмитриев указывает и на другие стихотворения Ахматовой, напоминающие 
пушкинские строки, а именно ее стихотворение «Последнее письмо» (созвучное «Письму 
Татьяны к Онегину»), «Приморский парк Победы», а также «Северные Элегии» и 
«Эпические мотивы», идущие от «Вновь я посетил^» Пушкина) [6, с. 65].

Г.М. Темненко описывает сходство стихотворения «Талисман» Пушкина и «Сказки 
о черном кольце» Ахматовой. Исследователь выделяет близость текстов на уровне 
заголовков, творческих историй этих произведений, и самое основное, - сближение с 
романтической лирикой, которое в данных стихотворениях выражается в осмыслении 
подарка как волшебного предмета. Основу произведений Пушкина и Ахматовой 
составили отношения с Е.К. Воронцовой у Пушкина и близость с Б.В. Анрепом у 
Ахматовой. И в том, и в другом случае имело значение кольцо, подаренное перед 
разлукой Воронцовой - Пушкину, Ахматовой - Анрепу [15, с. 63].

Следует выделить такую важную особенность в лирике Ахматовой, которую она 
почерпнула из творчества Пушкина, как «тайнопись». В.В. Мусатов утверждал, что 
«Ахматова называла "тайнописью", или "белкинством" ^сложную игру с читателем, 
затеянную Пушкиным в "Повестях Белкина"» [11, с. 121]. Ахматова утверждала: «А он не
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мог без Тайны. Она, одна она влекла его неудержимо» [1, т. 6, с. 164]. В.В. Виноградов 
обратил внимание на «загадочную недоговоренность в раскрытии сюжета» у Ахматовой 
[3, с. 97]. Наиболее загадочное произведение у Ахматовой - это «Поэма без героя»: «Но 
сознаюсь, что применила // Симпатические чернила, // Я зеркальным письмом пишу...» [1, 
т. 3, с. 153]. В.В. Мусатов, комментируя «Поэму без героя», писал: «Ее внутренняя, 
глубинная ориентация на Пушкина здесь более чем очевидна. К тому же, настойчиво 
отсылая своих читателей к пушкинской "тайнописи", Ахматова косвенно указала на ключ 
к ее собственному шифру» [11, с. 138].

Интерес к пушкинской тайне, явленный в «Поэме без героя», воплощался в 
«Пушкинских штудиях» - критических статьях Ахматовой, посвященных жизни, 
творчеству и гибели Пушкина. «Пушкинские штудии» помогают понять, что волновало 
Ахматову как творческую личность, еще Б.М. Эйхенбаум отмечал: «Историко
литературные работы Ахматовой важны не только сами по себе, но и как материал 
характеристики ее творческого пути и ее творческой личности» [17, с. 231]. Этого же 
мнения придерживалась и В.Н. Голицына, утверждая, что работы Ахматовой «помогают 
многое понять в поэзии самой Ахматовой, яснее ощутить ее внутреннюю творческую 
близость к Пушкину» [5, с. 192].

Исследователи выделяют два периода деятельности Ахматовой как пушкиниста. 
Первый период длился с 1924 по 1936 год, когда были написаны статьи «Сказка о золотом 
петушке», «"Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» и появились новые 
замыслы. 1947-1949 годы составили второй период. По замечанию Э.А. Обуховой, 
«статьи о Пушкине после 1947 года носят иной характер. В них Ахматова широко 
использует биографический метод, выявляет внутренние личные темы и те жанровые 
особенности, которые объединяют пушкинские произведения в циклы. Работая 
одновременно как биограф и как исследователь творчества Пушкина, Ахматова и в этой 
научной деятельности остается большим поэтом. Ее знания (не о Пушкине, а Пушкина) - 
то, что знают только поэты» [12, с. 167]. Ахматова исследует творчество Пушкина в 
контексте его биографии, выявляет связи его творчества с творчеством зарубежных 
писателей, отмечает его значение для русской культуры. Так, она установила источник 
сказки Пушкина «О золотом Петушке», восходящий к «Легенде об арабском звездочете» 
В. Ирвинга, показала, каким образом роман Б. Констана «Адольф» задействован в таких 
произведениях Пушкина, как «Евгений Онегин» и «Каменный гость». Кроме этих работ 
были и незаконченные, планировавшиеся для книги о Пушкине: «Уединенный домик на 
Васильевском» («Пушкин в 1828 году»), «Болдинская осень (8-я глава "Онегина")», «Две 
новые повести Пушкина», «О XV строфе второй главы "Евгения Онегина"^» Пушкин 
помогал Ахматовой мужественно принимать самые горькие жизненные трудности в 1920
1940-е годы.

Лирика и статьи о поэте, сплавляясь воедино, создали ахматовский образ Пушкина. 
Начинаясь с лицеиста, бродившего по аллеям («Смуглый отрок»), он вырастает до образа 
поэта, дорогой ценой заплатившего за талант («Пушкин») и награжденного бессмертием 
(«Античная страничка»).

Таким образом, творчество А.С. Пушкина оказало огромное влияние на лирику 
А.А. Ахматовой, помогло ей выработать собственные эстетические принципы и поэтику. 
Ахматова посвятила поэту несколько стихотворений и написала ряд критических статей, 
благодаря которым не только открыла неисследованные стороны в творчестве Пушкина, 
но и совершенствовала свой поэтический стиль.
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