
Акмеизм



Акмеизм – 
модернистское 

течение, 
декларировавшее 

конкретно-чувственное 
восприятие внешнего 

мира, возврат слову его 
изначального, не 
символического 

смысла.
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• Акмеизм вырос из символизма. В 1909 г. 
молодые поэты, которые посещали собрания 
символистов у петербургского поэта В. 
Иванова, создали "Поэтическую академию", 
где изучали теории стихосложения. В 1911 г. 
слушатели академии основали новое 
объединение "Цех поэтов", название которого 
указывало на отношение участников к поэзии 
как к чисто профессиональной деятельности. 
Руководителями "цеха" стали Н. Гумилев и С. 
Городецкий.
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Акмеизм

Как литературное направление акмеизм 
просуществовал недолго – около двух лет 
(1913–1914), но нельзя не учитывать его 

родовых связей с «Цехом поэтов», а 
также определяющего влияния на судьбы 
русской поэзии ХХ века.



Акмеизм насчитывал шесть наиболее активных 
участников движения: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Ман-
дельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут. На 
роль «седьмого акмеиста» претендовал Г. Иванов, но 
подобная точка зрения была опротестована                   
А. Ахматовой: «Акмеистов было шесть, и седьмого 
никогда не было». В разное время в работе «Цеха 
поэтов» принимали участие: Г. Адамович, Н. Бруни, Вас.
В.Гиппиус, Вл.В.Гиппиус, Г. Иванов, Н. Клюев,                    
М. Кузмин, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский,           
С. Радлов, В. Хлебников. 



Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха 
поэтов», центральной фигурой которого являлся организатор 
акмеизма Н.Гумилев. Современники давали термину и иные 
толкования: Вл.Пяст видел его истоки в псевдониме А.
Ахматовой, по-латыни звучащем как «аkmatus», некоторые 
указывали на его связь с греческим «acme» – «острие». 
Термин акмеизм был предложен в 1912 Н.Гумилевым и С.
Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис 
символизму идет направление, обобщающее опыт 
предшественников и выводящее поэта к новым вершинам 
творческих достижений. Название для литературного течения, 
по свидетельству А.Белого, было выбрано в пылу полемики и 
не являлось вполне обоснованным: об «акмеизме» и 
«адамизме» в шутку заговорил Вяч.Иванов, Н.Гумилев 
подхватил случайно брошенные слова и окрестил акмеистами 
группу близких к себе поэтов. Одаренный и честолюбивый 
организатор акмеизма мечтал о создании «направления 
направлений» – литературного движения, отражающего облик 
всей современной ему русской поэзии. 
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Основатели акмеизма 

Николай Гумилёв Сергей ГородецкийАнна Ахматова

(которая являлась его 
секретарём и деятельным 

участником)



Основные принципы 
акмеизма
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� освобождение поэзии от символистских призывов 
к идеальному, возвращение ей ясности;
� отказ от мистической туманности, принятие земного 

мира;
� стремление придать слову определенное, точное 

значение; 
� предметность и четкость образов;
� обращение к человеку, к «подлинности» его чувств; 
� перекличка с минувшими литературными эпохами, 

широчайшие эстетические ассоциации, «тоска 
по мировой культуре».
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Эстетика акмеизма:
� мир надо воспринимать в его зримой конкретности, 

ценить его реалии, а не отрываться от земли;
� надо возродить любовь к биологическому началу  

человека, ценить человека, природу; 
� в поэзии должно быть слито воедино 4 начала:

1)  традиции Шекспира в изображении внутреннего 
мира человека;
2)   традиции Рабле в воспевании тела;
3)  традиции Вийона в воспевании радостей жизни;
4) традиции Готье в воспевании силы искусства. 
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Отличительные черты акмеизма:

� гедонизм (наслаждение жизнью), адамизм (звериная 
сущность), кларизм (простота и ясность языка);

� лирический сюжет и изображение психологии 
переживания;

� разговорные элементы языка, диалоги, повествования.
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Главные идеи акмеизма были изложены 
в программных статьях Н. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм» 
и С. Городецкого «Некоторые течения 
в современной русской поэзии», 
опубликованных в журнале «Аполлон» 
(1913, № 1)
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Акмеизм был воспринят как бунт против 
символизма. В статье «Наследие символизма 
и акмеизм» Гумилев, критикуя символизм, 
декларировал принципы новой поэзии. 
Восстав против символизма с его «бес-
конечными приближениями», «текучестью 
слова», «истонченным и изломанным чело-
веком», поэзия акмеистов стремилась к 
осязаемости и предметности мира. Ее 
привлекал «дух мелочей прелестных и 
воздушных». Увлечение предметной деталью 
было так велико, что даже мир душевных 
переживаний образно воплощался в какой-
нибудь вещи. Акмеисты стремились вернуть 
слову ясный смысл, первородное значение.



В феврале 1914 г. произошел  раскол в 
направлении акмеизма. «Цех поэтов» был 
закрыт. Акмеисты успели издать десять номеров 
своего журнала «Гиперборей» (редактор 
М. Лозинский), а также несколько альманахов.
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редактор М. Лозинский



Акмеизм оказался чрезвычайно 
плодотворным для русской 
литературы. Ахматовой 
и Мандельштаму удалось оставить 
после себя «вечные слова». Гумилев 
предстает в своих стихах одной 
из ярчайших личностей жестокого 
времени революций и мировых войн. 
И сегодня, почти столетие спустя, 
интерес к акмеизму сохранился 
в основном потому, что с ним связано 
творчество этих выдающихся поэтов, 
оказавших значительное влияние 
на судьбу русской поэзии XX века.

* 14


