
Акмеизм как национальная форма 
неоромантизма. Лирика Н. Гумилева. 



Акмеизм – модернистское течение, 
декларировавшее конкретно-чувственное 
восприятие внешнего мира, возврат слову 
его изначального, не символического 

смысла.
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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
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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)



* 9

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 
«бесконечными приближениями», 
«текучестью слова», «истонченным и 
изломанным человеком», 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.
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